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ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ МЕХАНИЗМ РЕГУЛИРОВАНИЯ  
СОЦИАЛИЗАЦИИ ИНОСТРАННЫХ СТУДЕНТОВ В РОССИЙСКИХ ВУЗАХ:  

ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ МОДЕЛЬ 
 

Аль-шахдани Суфьян А.Х. 
Институт социологии и регионоведения Южного федерального университета  

 
Аннотация. Статья посвящена исследованию организационных механизмов социализа-

ции иностранных студентов в российских вузах на основе социологического анализа. В работе 
рассматриваются теоретические подходы Э. Дюркгейма и Э. Гидденса, которые объясняют со-
циализацию как взаимодействие структурных условий и индивидуальной агентности. Эмпири-
ческой основой исследования являются глубинные интервью с иностранными студентами, обу-
чающимися в российских университетах. Проанализированы опыт адаптации, профессиональ-
ная социализация, барьеры и возможности, предоставляемые образовательной средой. Ре-
зультаты исследования позволили разработать модель эффективного регулирования социали-
зации иностранных студентов в вузах России. 

Ключевые слова: социализация, иностранные студенты, профессиональная адаптация, 
структура и агентность, российские вузы, социальный климат, образовательные ресурсы, барь-
еры интеграции, профессиональная идентичность. 

 

ORGANIZATIONAL MECHANISM FOR REGULATING THE SOCIALIZATION  
OF FOREIGN STUDENTS IN RUSSIAN UNIVERSITIES: A RESEARCH MODEL 

 

Adnan H. Al-shahrani Sufyan 
Institute of Sociology and Regional Studies of the Southern Federal University 

 
Abstract. The article is devoted to the study of organizational mechanisms for the socialization 

of foreign students in Russian universities based on sociological analysis. The paper examines the 
theoretical approaches of E. Durkheim and E. Giddens, which explain socialization as the interaction 
of structural conditions and individual agency. The empirical basis of the study is in-depth interviews 
with foreign students studying in Russian universities. The experience of adaptation, professional so-
cialization, barriers and opportunities provided by the educational environment are analyzed. The re-
sults of the study allowed us to develop a model for the effective regulation of the socialization of for-
eign students in Russian universities. 

Keywords: socialization, foreign students, professional adaptation, structure and agency, Rus-
sian universities, social climate, educational resources, integration barriers, professional identity. 
 
Введение. Социализация является фундамен-
тальным процессом, позволяющим индивидам 
интегрироваться в общество и усваивать его 
нормы, ценности и культурные особенности. В 
контексте современного глобализированного 
мира высшее образование становится одним из 
ключевых инструментов социализации, особенно 
для иностранных студентов, обучающихся за 
пределами своей страны. «Одно из базовых про-
тиворечий развития современного мира состоит 
в том, что, наряду с тенденцией к глобализации, 
усиливается стремление стран к сохранению 
национального своеобразия, в том числе в сфе-
ре высшего образования. Это проявляется в 
специфике отбора и структурирования содержа-
ния обучения, сохранении и развитии тех мето-
дов и форм обучения, того стиля преподавания и 
взаимодействия преподавателей со студентами, 
которые отвечают глубинным ценностно-

смысловым основам национальной культуры, 
являются культуросообразными по своей сути» 
[8]. Исследование социальной адаптации ино-
странных студентов в российских вузах – это не 
только вопрос академического интереса, но и 
важная социально-политическая задача, обу-
словленная потребностью формирования муль-
тикультурной образовательной среды. 

Материалы и методы. В рамках исследования 
социализации иностранных студентов в россий-
ских вузах ключевую роль играют труды                                       
Н.М. Лебедевой [7], которая рассматривает ме-
ханизмы кросс-культурной адаптации и их влия-
ние на успешное включение индивида в новую 
социальную среду, и П. Бурдье [3], чья теория 
социального пространства и концепция социаль-
ного капитала помогают анализировать, как сту-
денты используют социальные связи для инте-
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грации и профессионального роста. И.В. Арте-
мьева и Е.Н. Боярская [2] акцентируют внимание 
на условиях и факторах профессиональной 
адаптации студентов, что позволяет исследо-
вать удовлетворённость получаемыми знаниями 
и их применимостью. С.А. Гражданкин [5] анали-
зирует социальную адаптацию студентов в мно-
гонациональной образовательной среде, что 
важно для понимания взаимодействия культур в 
вузах. Ж.А. Алтынбаева [1] исследует интеркуль-
турную адаптацию студентов из стран Азии, опи-
сывая их уникальные трудности и стратегии пре-
одоления барьеров. Работы Э. Дюркгейма [6] о 
социальной солидарности и структурной инте-
грации, а также концепция Э. Гидденса [4] о 
структурировании общества позволяют интер-
претировать процесс социализации как взаимо-
действие структуры (организационных механиз-
мов университетов) и агентности (самих студен-
тов). Иностранные студенты, приезжающие на 
обучение в российские вузы, сталкиваются с 
рядом барьеров и возможностей, которые влия-
ют на их профессиональную адаптацию и куль-
турную интеграцию. 

Для достижения поставленной цели была сфор-
мирована модель исследования. Далее в каче-
стве апробации было применено глубинное ин-
тервью как основной метод качественного со-
циологического исследования. Исследователь-
ская модель основывалась на ключевых индика-
торах, так был составлен гайд из 25 вопросов, 
направленных на изучение адаптации, профес-
сиональной социализации и межкультурных вза-
имодействий иностранных студентов. Выборка: 
интервью проводились с 30 иностранными сту-
дентами из трёх российских вузов (РУДН, ДГТУ, 
РЭУ им. Плеханова). Респонденты представляли 
разные страны (Китай, Индия, Казахстан, страны 
Ближнего Востока и Африки), что позволило 
охватить широкий спектр культурных и социаль-
ных опытов. Процедура исследования: интервью 
проводились в очном и онлайн форматах с 
аудиозаписью и дальнейшей расшифровкой. 
Анализ данных осуществлялся методом темати-
ческого кодирования с выделением ключевых 
категорий и тем. 

Результаты. Предложенная модель сочетает 
макросоциальные и микросоциальные аспекты, 
фокусируясь на социальной среде, профессио-
нальной адаптации, культурной интеграции и 
личностных стратегиях. Компоненты исследова-
тельской модели: социальная среда университе-
та; профессиональная адаптация; культурная 
интеграция. 

Социальная среда университета выступает пер-
вым и ключевым компонентом социализации 
иностранных студентов. Университет как инсти-
тут формирует культурные и поведенческие 
нормы, направленные на адаптацию студента к 
новой реальности. Данный компонент предпола-
гает анализ следующих факторов: социальный 
климат (уровень доброжелательности и откры-
тости со стороны преподавателей, сотрудников 

университета и местных студентов), коммуника-
ционные связи (степень интеграции студентов в 
университетское сообщество и возможность 
участвовать в совместных проектах, академиче-
ских и культурных мероприятиях), институцио-
нальная поддержка (наличие адаптационных 
программ, включая кураторство, курсы русского 
языка и культурные обмены). Индикаторы: удо-
влетворенность социальной средой, уровень 
включенности студентов в межличностные ком-
муникации и степень их участия в университет-
ских инициативах. 

Вторым важным элементом исследовательской 
модели является академическая и профессио-
нальная адаптация. Она предполагает включен-
ность студентов в образовательный процесс, их 
удовлетворенность получаемыми знаниями и 
навыками, а также способность использовать эти 
знания в будущем. Профессиональная адапта-
ция основывается на следующих аспектах: каче-
ство образования (уровень преподавания, при-
менимость знаний и доступность учебных мате-
риалов), организация учебного процесса (как 
система обучения соответствует ожиданиям 
иностранных студентов и их профессиональным 
запросам), перспективы на рынке труда (воз-
можность трудоустройства по специальности как 
в России, так и в стране исхода). Индикаторы: 
уровень удовлетворенности качеством образо-
вания, возможность применения знаний на прак-
тике и перспективы профессионального роста. 

Социокультурная адаптация представляет собой 
важный элемент социализации иностранных 
студентов. Она отражает их способность взаи-
модействовать с новой культурной средой, пре-
одолевать культурный шок и языковой барьер. 
Компонент включает следующие элементы: язы-
ковая адаптация (уровень владения русским 
языком и доступность языковой поддержки), вза-
имодействие с культурой (участие студентов в 
культурных мероприятиях и освоение норм рос-
сийского общества), социальные барьеры. Инди-
каторы: частота участия в культурных инициати-
вах, успешность преодоления языковых и куль-
турных барьеров, степень восприятия себя ча-
стью студенческого сообщества. Социализация 
иностранных студентов включает не только ин-
ституциональные механизмы, но и личностные 
ресурсы адаптации. Здесь рассматриваются 
следующие факторы: агентность, психологиче-
ская устойчивость, личностные ожидания. Инди-
каторы: восприятие собственного опыта социа-
лизации, личные стратегии адаптации и готов-
ность рекомендовать российское образование 
другим соотечественникам. 

Модель социализации иностранных студентов в 
российских вузах представляет собой системный 
механизм, в котором каждый компонент взаимо-
связан и оказывает влияние на общий уровень 
адаптации. Например, эффективная социальная 
среда способствует успешной профессиональ-
ной и культурной интеграции, тогда как барьеры 
на уровне коммуникаций могут препятствовать 
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развитию агентности студента и его профессио-
нальной социализации. В практическом смысле 
данная модель позволяет идентифицировать 
барьеры социализации и адаптации иностран-
ных студентов на институциональном и личност-
ном уровнях. В ходе исследования большинство 
респондентов отметили дружелюбную атмосфе-
ру со стороны преподавателей и некоторых сту-
дентов, однако указали на трудности в установ-
лении тесных связей с местными студентами. 
Ключевые положительные аспекты включали 
доступность кураторов и программ поддержки. 

Пример высказывания: «Преподаватели стара-
ются помочь, но местные студенты не всегда 
проявляют интерес к общению. Мы больше об-
щаемся с соотечественниками». Оценка получа-
емых знаний варьировалась: студенты техниче-
ских специальностей чаще отмечали их высокую 
практическую применимость. В то же время сту-
денты гуманитарных направлений сталкивались 
с трудностями в адаптации программ под меж-
дународные стандарты. Наиболее эффективны-
ми формами поддержки студенты называли 
адаптационные курсы русского языка и культур-
ные мероприятия и дни национальностей. Одна-
ко респонденты указали на нехватку целевых 
программ по профессиональной социализации, 
таких как стажировки или карьерные консульта-
ции. К основным барьерам были отнесены: язы-
ковой барьер, социальная изоляция и культур-
ные различия. Пример высказывания: «Иногда 
сложно понять, как правильно взаимодейство-
вать с преподавателем или участвовать в груп-
повой работе». Вместе с тем, большинство сту-
дентов видят российское образование как соци-
альный лифт, особенно для возвращения в свои 
страны. Однако значительная часть респонден-
тов выразила желание работать в России, если 
будут созданы соответствующие условия для 
трудоустройства. 

Обсуждение. Можно констатировать, что социа-
лизация иностранных студентов в российских 
вузах представляет собой диалектическое взаи-
модействие структуры и агентности. С одной 
стороны, университеты как социальные институ-

ты создают организационные механизмы под-
держки (адаптационные курсы, кураторы, куль-
турные программы), формируя структуру воз-
можностей. С другой стороны, сами студенты, 
будучи активными агентами, используют эти 
возможности для своего социального и профес-
сионального развития. Однако исследование 
выявило структурные барьеры, препятствующие 
эффективной адаптации: языковые трудности, 
недостаток профессиональной интеграции и 
ограниченное взаимодействие с российскими 
студентами. Эти барьеры могут быть преодоле-
ны путём создания инклюзивных механизмов 
социализации, таких как совместные образова-
тельные и социальные проекты, двуязычные 
программы и развитие карьерных центров. 

Заключение. Исследовательская модель, пред-
ложенная в данной статье, предоставляет це-
лостный взгляд на механизмы социализации 
иностранных студентов в российских вузах. Она 
сочетает структурные и агентные аспекты, поз-
воляя анализировать влияние социальной сре-
ды, профессиональной адаптации, культурной 
интеграции и личностных стратегий на успешное 
включение студентов в российское общество. 
Такой подход способствует более глубокому 
пониманию проблемы и созданию эффективных 
механизмов регулирования процессов социали-
зации в образовательных институтах. Организа-
ционные механизмы социализации иностранных 
студентов в российских вузах играют ключевую 
роль в их интеграции и профессиональной адап-
тации. Исследование показало, что эффектив-
ная социализация требует комплексного подхо-
да: совершенствования программ поддержки, 
усиления межкультурного взаимодействия и 
профессиональной интеграции. Создание ин-
клюзивной среды, где иностранные студенты 
ощущают себя частью академического и соци-
ального сообщества, не только повышает их 
адаптацию, но и способствует формированию 
социальной солидарности. В условиях глобали-
зации российские вузы могут стать площадками 
для культурного диалога и взаимного обогаще-
ния, что укрепляет их роль на международном 
образовательном рынке.  
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РОДИТЕЛЬСТВО И РОДИТЕЛЬСКИЙ ТРУД  
КАК ВИД ТРУДОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 

Балян Е.В., Тужба Э.Н. 
Кубанский государственный технологический университет  

 
Аннотация. Актуальность. Отрицательная демографическая ситуация в стране способ-

ствует опасности репродуктивной депопуляции населения, влечет угрозу его воспроизводства, 
сохранения и развития. Проблема состоит в следующем противоречии: с одной стороны, госу-
дарственная политика заключается в утверждении высокой ценности родительства, с другой 
стороны, меры реальной государственной поддержки незначительны. Показано, что родитель-
ский труд, является особым видом трудовой деятельности по рождению, воспитанию, уходу, 
развитию детей, их социализации выполняемой родителями, родственниками и специалистами 
сферы социальной репродукции на всех стадиях воспроизводства человеческих ресурсов. Вы-
вод. Улучшение механизмов и инструментов стимулирования роста человеческого капитала, 
ориентированного на совершенствование его качественных и увеличение количественных по-
казателей, авторам представляется необходимым. Концепция родительского труда, может рас-
сматриваться одним из важнейших оснований подобного развития. Задача социологической 
науки в исследовании родительского труда состоит в том, чтобы привлечь внимание общества к 
трудовой специфики данного вида деятельности. 

Ключевые слова: родительство, родительский труд, человеческий капитал, социализа-
ция, воспитание, прекаризированная занятость, демография. 

 

PARENTHOOD AND PARENTAL LABOR AS A TYPE OF LABOR ACTIVITY 
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Abstract. Relevance. The negative demographic situation in the country contributes to the dan-

ger of reproductive depopulation of the population, entails a threat to its reproduction, preservation 
and development. The problem lies in the contradiction, on the one hand, state policy is to assert the 
high value of parenthood, on the other hand, measures of real state support are insignificant. It is 
shown that parental labor is a special type of labor activity for the birth, upbringing, care, development 
of children, their socialization performed by parents, relatives and specialists in the field of social re-
production at all stages of reproduction of human resources. Conclusion. Improving the mechanisms 
and tools for stimulating the growth of human capital, aimed at improving its qualitative and increasing 
quantitative indicators, seems necessary. The concept of parental labor can be considered one of the 
most important foundations for such development. The task of sociological science in the study of pa-
rental work is to attract the attention of society to the labor specifics of this type of activity. 

Keywords: parenthood, parental work, human capital, socialization, education, precarious em-
ployment, demography. 
 
Введение.  

Неблагоприятная демографическая ситуация в 
РФ способствует депопуляции населения, вле-
чет угрозу сохранения, развития и воспроизвод-
ства человеческого капитала. Улучшение меха-
низмов и инструментов стимулирования роста 
человеческого капитала, ориентированного на 
увеличение его количественных и совершен-
ствование качественных параметров, нам пред-
ставляется необходимым условием развития 
страны. Концепция родительского труда, может 
рассматриваться одним из важнейших основа-
ний подобного развития [1]. 

Обсуждение.  

Качеством человеческих ресурсов занимаются 
ученые из различных областей знаний: социоло-
гии, экономики, медицины, психологии, демо-
графии.  

По мнению социологов и экономистов, качество 
и количество человеческих ресурсов зависит как 
от социально-экономических факторов, так и от 
качества реализации родительского труда, 
предполагающего «сознательную, целесообраз-
ную деятельность по рождению, уходу за деть-
ми, их развитию и воспитанию, формирующую 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Балян Е.В., Тужба Э.Н. 
 

18 

количественные и качественные характеристики 
человеческого капитала, удовлетворяющую в 
процессе этого труда личные и общественные 
интересы» [2]. 

И.С. Кон понимает под родительством «систему 
взаимосвязанных явлений:  

а) родительскую любовь, чувства, привязан-
ность к своим детям;  

б) нормы культуры, специфические социальные 
роли;  

в) отношение родителей к детям, стиль воспи-
тания, определенное поведение» [3].  

М.М. Пшеничникова характеризует родительский 
труд как «особый вид трудовой деятельности по 
рождению, уходу, воспитанию, обучению и раз-
витию детей, их социализации и дальнейшей 
профессионализации, выполняемой родителя-
ми, родственниками и специалистами сферы 
социальной репродукции на всех стадиях вос-
производства человеческих ресурсов от – пери-
натальной до инкорпоративной» [4].  

В теории человеческого капитала Г. Беккера, 
родительский труд рассматривается как вложе-
ние родителей в капитал будущего поколения. 
Образование, воспитание и забота о детях им 
признаются важной частью процесса формиро-
вания квалифицированной и продуктивной рабо-
чей силы. Родительский труд рассматривается 
исследователем как рациональное принятие 
решений с экономической точки зрения, акцент 
на важность инвестиций в человеческий капитал 
детей для будущего общества [5]. 

В работе С. Мичельсон представлена роль ма-
теринского труда в формировании гендерных 
неравенств: экономической независимости жен-
щин и равенстве полов в рабочей сфере. Иссле-
дуя влияние материнского труда на экономиче-
скую позицию женщин, а также проблемы, свя-
занные с неравенством и дискриминацией на 
работе, автор отмечает, что существует взаимо-
связь между заработной платой и неравенством.  

Наличие детей и перерывы в карьере, связан-
ные с материнством могут сказываться на зара-
ботной плате женщин и приводить к неравенству 
в оплате труда между мужчинами и женщинами, 
к отсутствию возможности для полноценного 
рабочего времени, доступа к повышению квали-
фикации или профессиональному развитию, ко-
торые могут ограничивать карьерные возможно-
сти женщин-матерей, к проблемам дискримина-
ции на рабочем месте, с которыми сталкиваются 
женщины-матери, а также к предвзятости при 
приеме на работу [6]. 

Итак, родительский труд определяется как 
вклад, который родители вносят в воспитание и 
уход за детьми. Однако трактовка родительского 
труда в гендерной перспективе часто связана с 
анализом того, как этот труд распределен между 
мужчинами и женщинами в семье. 

С позиции экономической науки, родительский 
труд является специальной формой трудовой 
деятельности, включающей в себя воспроизвод-
ство, уход, воспитание, а также формирование 
социокультурной базы у детей. 

Феномен родительского труда в педагогике от-
носится к активному участию родителей в воспи-
тательном процессе своих детей и сотрудниче-
ству между семьей и школой. Подразумевается, 
что родители принимают активное участие в об-
разовательном процессе, поддерживая и содей-
ствуя развитию своих детей в школьной среде. 

Л.С. Выготский выделял важность взаимодей-
ствия с родителями в процессе воспитания и 
обучения детей [7]. Родительский труд рассмат-
ривается как социальная поддержка и стимули-
рование развития ребенка в его зоне ближайше-
го развития. Родители являются созидателями 
психологического пространства, в котором ребе-
нок осваивает новые знания и навыки. 

Феномен родительского труда в педагогике ба-
зируется на предположении, что родители явля-
ются ключевыми и важными участниками обра-
зовательного процесса и способны оказывать 
значительное влияние на успехи и развитие сво-
их детей. Взаимодействие между родителями и 
педагогами способствует созданию благоприят-
ной образовательной среды, улучшению комму-
никации и взаимопонимания. 

Т.Е. Шапошникова уделяет особое внимание 
понятию «эффективное родительство» [8]. Фе-
номен эффективного родительства относится к 
концепции успешного и гармоничного взаимо-
действия между родителями и детьми, направ-
ленного на достижение положительных резуль-
татов в развитии и благополучии детей. Эффек-
тивное родительство базируется на принципах 
понимания, поддержки, эмоциональной связи и 
гармоничных отношений. 

Е.В Могилевская отмечает негативные тенден-
ции в родительском труде в связи с изменения-
ми, происходящими в обществе, культуре, эко-
номике, и развитием самих членов семьи [9]. 

В современных семьях наблюдается изменение 
гендерных ролей и переход от традиционного 
разделения обязанностей между мужчинами и 
женщинами. Семьи становятся более равно-
правными, где каждый партнер вносит свой 
вклад в обязанности по уходу за детьми, хозяй-
ственные дела и финансовые вопросы. Кроме 
традиционных ядерных семей (родители и их 
биологические дети), стали более распростра-
ненными одинокие родители, семьи-
патриархаты, семьи с однополыми партнерами и 
т.д. Эти изменения в структуре семьи влияют на 
динамику и взаимоотношения внутри семьи. 

Э. Эриксон, известный своими исследованиями в 
области психосоциального развития человека, 
выделял восемь стадий, сопровождающих жизнь 
человека [10]. Каждая стадия представляет со-
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бой кризис, который необходимо разрешить для 
успешного развития. 

В контексте родительского труда, автор подни-
мал важные вопросы о влиянии родителей на 
эмоциональное и социальное развитие детей: 

–  доверие/недоверие (ранний детский возраст) 
к миру и окружающим, насколько они могут рас-
считывать на заботу и поддержку своих родите-
лей;  

–  автономия к стыду и сомнению (ранний до-
школьный возраст) – родители способствуют 
развитию у детей ощущения независимости в 
принятии решений; 

–  инициатива к вине (дошкольный возраст) – 
родители могут поощрять инициативу и творче-
ство детей, создавая условия для развития их 
активности и уверенности;  

–  стремление к усилиям (младший школьный 
возраст) - родители могут поддерживать разви-
тие трудолюбия и старания детей в достижении 
своих целей; 

–  идентичность к ролевой растерянности (под-
ростковый возраст) - родители могут играть клю-
чевую роль в помощи подросткам формировать 
свою личность и определить свои ценности и 
убеждения. 

Таким образом, в теории Эриксона, родитель-
ский труд представляет собой не только физиче-
ское уход за ребенком, но и активное воздей-
ствие на его эмоциональное и социальное раз-
витие в течение всей жизни. 

Понятие «родительский труд» связано с социо-
логическими категориям, такими как: семья, ро-
дительство, воспитание, социализация. Однако 
родительский труд шире этих понятий, посколь-
ку, допустим, воспитание отражает одну из со-
держательных сторон родительского труда. Вос-
питание, в плане воздействия на личность и об-
щество в образовательных целях, близко по 
смыслу с понятием «социализация личности», 
под которым общепринято понимать процесс 
усвоения личностью ценностей, норм, образцов 
поведения принятых в обществе.  

Так как воспитание и социализация - взаимодо-
полняющие процессы (разница состоит в том, 
что при воспитании передается социальный 
опыт, а при социализации он принимается), они 
могут считаться аспектами родительского труда, 
формирующими человеческий капитал. Сущ-
ность труда, в том числе и родительского – ду-
альна и предполагает эквивалентный обмен: 
обмен между природой и человеком, обмен про-
дуктами деятельности между индивидами. 

Обмен веществ в системе человек-природа про-
исходит посредством физических проявлений 
родительского труда – биологическое воспроиз-
водство, обеспечение условий существования 
потомства, практический уход за ребенком. Зна-

чимость природного компонента обмена роди-
тельского труда очевидна, так как репродуктив-
ные процессы обусловлены физиологией и био-
логией человека; существуя в сложных психофи-
зиологических процессах, они определяют со-
знательный поведенческий деятельности. В 
процессе родительского труда обмен продукта-
ми деятельности между индивидами, проявляет-
ся в институциализированных формах разделе-
ния труда.  

В процессе осуществления родительского труда 
применяются материальные и не материальные 
средства. К не материальных, следует отнести, 
специфические черты и качества человека; 
энергию и информацию, которые нужны для воз-
действия на ребенка при формировании нужного 
в нем свойства.  

Среди материальных средств родительского 
труда следует выделить объекты физического 
характера, используемые при осуществлении 
родительских функций (жилье, средства обихо-
да, обучающие материалы и т.д.). 

Воздействие средств труда на предмет труда, 
дает продукт, это условно применимо и к роди-
тельскому труду. Человеческий капитал, новые 
качества на определенной стадии формирова-
ния индивида – продукт родительского труда 
[11]. Все это корреспондирует с концепцией че-
ловеческого капитала, согласно которой социа-
лизация и воспитание, являются основным ис-
точником формирования такого капитала. 

Родительский труд не только обеспечивает за-
боту, воспитание и развитие детей, но также 
вносит значительный вклад в будущее обще-
ства.  

Родительский труд связан с общественной цен-
ностью труда следующим:  

–  родители играют важную роль в формирова-
нии ценностей, норм и моральных установок у 
детей; соответственно, влияют на развитие бу-
дущего поколения;  

–  родительский труд включает в себя обучение 
детей социальным навыкам, взаимодействию в 
коллективе и пониманию социальных ожиданий, 
что способствует их интеграции в социальные 
структуры общества; 

–  в экономическом отношении, родительский 
труд выполняет функцию, которая важна для 
стабильного функционирования общества. Забо-
тясь о детях, родители обеспечивают не только 
будущее поколение, но и влияют их профессио-
нальный выбор;  

–  родительский труд позволяет обществу обес-
печить непрерывность поколений и передачу 
культурных и социальных ценностей от одного 
поколения к другому.  

Таким образом, родительский труд имеет глубо-
кое значение для общества, не только в контек-
сте заботы о детях, но и в создании фундамента 
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для устойчивого социального и культурного раз-
вития. Отсюда повышается практическая значи-
мость исследования проблемы, поскольку ре-
зультаты анализа родительского труда позво-
лят прогнозировать будущее человеческого 
капитала. 

«Родительство» шире категории «родительский 
труд», которая скорее характеризует процесс 
реализации родительских функций и родитель-
ства посредством деятельности, регламентиро-
ванной существующими нормами, мотивацией 
субъектов родительского труда и характером 
объекта родительского труда. 

Социализация» и «воспитание» близки к поня-
тию «родительский труд», хотя родительский 
труд шире категории «воспитание», поскольку 
воспитание отражает только одну сторону роди-
тельского труда.  

Если рассматривать воспитания в плане воздей-
ствия социума на индивида в образовательном 
ключе, оно ближе понятию «социализация» [12], 
под которой, как известно, понимается «процесс 
усвоения личностью образцов поведения, цен-
ностей и норм, принятых в обществе, в конкрет-
ных социальных общностях» [13]. 

Образ родительства представляет собой общий 
стереотип на макро, мезо- и микро- уровнях. Это – 
существующая в общественном сознании иде-
альная модель родительского поведения. Вос-
производимая в массовом сознании данная мо-
дель, влияет на распределение приоритетов в 
родительском труде, задавая целевые показате-
ли «продукта» родительского труда.  

На макроуровне отражается общая направлен-
ность социально приемлемых форм удовлетво-
рения потребностей в родительстве. На мезо-
уровне он транслируется механизмами регули-
рования семьи, воспитания. На микроуровне 
образ родительства, сформированный в психике 
человека на основе опыта и психологических 
особенностей личности [14].  

Так как социализация и воспитание выступают 
взаимодополняющими процессами, их можно 
отнести к аспектам родительского труда, кото-
рые влияют на процесс формирования челове-
ческого капитала.  

Природа труда в целом, в том числе и родитель-
ского дуальна и предполагает двойственный 
обмен: обмен продуктами деятельности между 
людьми, и между природой и человеком [15].  

Обмен веществ между индивидом и природой 
происходит через физические проявления роди-
тельского труда – биологическое воспроизвод-
ство, обеспечение материальных и физических 
условий существования потомства, практические 
манипуляции по уходу за ребенком. «Природ-
ный» компонент обмена имеет существенное 
значение применительно к сфере родительского 
труда, так как репродуктивные процессы во мно-
гом обусловлены биологией и физиологией ин-
дивида; отражаясь в сложных психофизиологи-
ческих процессах, они определяют «сознатель-

ный», поведенческий компонент этой деятельно-
сти. Обмен продуктами деятельности между ин-
дивидами в процессе родительского  

труда выражается институциализированными 
формами разделения труда в обществе. В це-
лом содержание труда складывается из аб-
страктно-функционального (без оценки их воз-
действия на человека) описания предмета и 
средств труда [15].  

Предмет родительского труда – ребенок с лич-
ностными характеристиками. Осуществление 
родительского труда предполагает использова-
ние материальных/нематериальных инструмен-
тов труда.  

К материальным средствам родительского труда 
следует отнести физические объекты, используе-
мые для реализации родительских функций, со-
здание нормальных условий жизнедеятельности.  

К нематериальным средствам труда следует 
отнести, проявляемые качества и черты харак-
тера человека, а также энергия и информация, 
необходимые для воздействия на ребенка для 
формирования необходимых в нем свойств.  

В результате целенаправленного воздействия 
средств труда на предмет труда, получается 
некий продукт труда, что применительно к роди-
тельскому труду.  

Под продуктом родительского труда можно по-
нимать в целом «новые качества индивида, че-
ловеческий капитал на конкретной стадии его 
формирования» [16]. Такое понимание созвучно 
концепции человеческого капитала, согласно 
которой важнейшим источником формирования 
этого вида капитала являются воспитание и со-
циализация человека [17]. Результаты анализа 
родительского труда могут быть использованы 
для прогнозирования будущего человеческого 
капитала.  

Родительский труд рассматривается в социоло-
гической и экономической науках как комплекс-
ный процесс формирования человеческого капи-
тала, специфика которого заключается в том, что 
он требует от субъекта родительского труда де-
ятельности в условиях многозадачности на про-
тяжении всего периода осуществления трудовых 
функций. Задача социологической науки в ис-
следовании родительского труда состоит в том, 
чтобы привлечь внимание общества к трудовой 
специфике данного вида деятельности; эконо-
мической науки – в расчете выгоды, которую 
может получить общество от его стимулирова-
ния и качественной организации. 

Неблагоприятные демографические прогнозы в 
РФ, связанные с низкой рождаемостью, развитие 
механизма материнского капитала, влияющего 
только на количественные показатели, обязыва-
ют искать новые подходы к решению проблем, 
связанных с воспроизводством населения.  

Условия, в которых реализуется родительский 
труд в современной России, не являются благо-
приятными. Осуществляемые государственные 
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меры недостаточны для кардинального измене-
ния демографической ситуации. Необходимы 
специфические меры и дифференцированный 
подход к каждому региону учитывающий соци-
ально-культурные, экономические, политиче-
ские, религиозные и психологические особенно-
сти населения.  

Родительский труд, реализуемый в современных 
условиях, можно отнести к прекаризированной 
занятости со следующими признаками:  

–  нестабильная занятость;  

–  нет гарантий и защищенности;  

–  нет профессиональной самоидентификации; 

–  отсутствие различных прав.  

Для развития демографической политики, смяг-
чения кризисных явлений, необходимо умень-
шить уровень прекаризации родительского тру-
да, оказать поддержку родительству в процессе 
реализации родительских функций, одновре-
менно стимулируя рождаемость.  

Среди мер семейной и демографической поли-
тики для уменьшения уровня прекаризации ро-
дительского труда, выделяют:  

–  пересмотр размеров налоговых вычетов для 
работающих родителей, исходя из количества 
детей и дохода семьи;  

–  совершенствование системы пенсионного 
обеспечения, с учетом качествен-
ных/количественных результатов труда родите-
лей;  

–  признание в качестве деятельности трудово-
го характера рождение, воспитание детей в се-
мье; 

–  государственную оценку родительского труда 
и его оплату. 

В материальном отношении родительский труд 
невозможно объективно измерить.  

Заключение. 

Основными мерами поддержки родительства 
государством сегодня, являются материальные 
доплаты, законодательная защита материнства 

и детства при разрешении конфликтных ситуа-
ций (семейных, трудовых и т.д.). 

Система определенных выплат действует до 
достижения ребенком совершеннолетия, уро-
вень выплат по мере взросления ребенка сни-
жаются. При временной нетрудоспособности 
матери по беременности и родам, она получает 
лишь часть от своего заработка, несмотря на то, 
что потребности в деньгах увеличиваются. 
Женщина оказывается стесненной в средствах и 
ограниченной в экономических отношениях, что 
влияет на ее стремление к рождению ребенка, а 
само рождение ребенка откладывается на более 
поздний срок после собственной реализации в 
профессиональной сфере. В данной связи, 
нельзя сбрасывать со счета, ухудшение показа-
телей репродуктивного здоровья женщин с уве-
личением их возраста. 

Существующая система выплат носит поддер-
живающий, а не стимулирующий и гарантирую-
щий достойный уровень жизни характер.  

Проблема состоит в следующем противоречии: с 
одной стороны, государственная политики за-
ключается в утверждении высокой ценности дет-
ства и родительства, а с другой стороны, меры 
реальной государственной поддержки незначи-
тельны [11]. 

Репродуктивно-ориентированное образование 
может рассматриваться в качестве сферы раз-
вития репродуктивных установок населения и 
поэтому представляет собой эффективный ин-
струмент для решения проблем воспроизвод-
ства населения, для стимулирования ответ-
ственного и результативного родительства. Для 
каждой потенциальной группы обучающихся в 
системе репродуктивно-ориентированного обра-
зования разработаны специфические программы 
обучения, курсы и модули, нацеленные на по-
вышение эффективности и результативности их 
функционирования либо в качестве субъектов 
родительского труда, либо в качестве субъектов, 
формирующих условия для его реализации [17]. 

Такое образование должно вестись на всех 
уровнях: в системе общего, профессионального 
и высшего образования. Сегодня система обра-
зования отличается высокой динамичностью, 
демонстрируя возможность решения самых раз-
ных задач в сфере науки, инноваций, совершен-
ствования образовательных технологий, интер-
национализации. 
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Аннотация. Данная статья посвящена социологическому анализу духовно-нравственной 

сферы, а также анализу угроз и рисков для традиционных ценностей. При оценке основных 
угроз и рисков для традиционных ценностей применяется аксиологический и рискологический 
подходы. В публикации рассматриваются структурные компоненты нравственного сознания 
общества: обычаи, традиции, нравственные нормы и нравственные оценки. При анализе духов-
ности и нравственности, автор обращается к данным официальных центров опроса обществен-
ного мнения ФОМ и ВЦИОМ. Обозначены ключевые угрозы и риски для традиционных ценно-
стей, в числе которых: кризис в социализационно-институциональной сфере российского обще-
ства и рискогенный характер функционирования общественных институтов; социокультурный 
раскол и кризис межпоколенческих отношений; демографический кризис; социально-
политическая нестабильность; отсутствие единой идеологии; деятельность экстремистских и 
террористических организаций; распространение деструктивной идеологии, влекущей за собой 
целый ряд рисков. В заключении приводятся основные направления по решению проблем в 
области сохранения и укрепления традиционных ценностей.  

Ключевые слова: духовно-нравственная сфера, традиционные ценности, российское 
общество, культура, религия, угрозы, риски, нравственное сознание.  
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Abstract. This article is devoted to the dedicated to sociological analysis of spiritual and moral 

sphere, as well as the analysis of threats and risks to traditional values. In assessing the main threats 
and risks to traditional values, axiological and riskological approaches are used. The publication ex-
amines the structural components of the moral consciousness of society: customs, traditions, moral 
norms and moral assessments. In analyzing spirituality and morality, the author refers to the data of 
the official public opinion polling centers FOM and VTsIOM. The key threats and risks to traditional 
values are identified, including: the crisis in the socialization and institutional sphere of Russian society 
and the risk-generating nature of the functioning of public institutions; socio-cultural rift and crisis of 
intergenerational relations; demographic crisis; socio-political instability; lack of a single ideology; ac-
tivities of extremist and terrorist organizations; the spread of destructive ideology, which entails a 
number of risks. The conclusion provides the main directions for solving problems in the field of pre-
serving and strengthening traditional values. 

Keywords: spiritual and moral sphere, traditional values, Russian society, culture, religion, 
threats, risks, moral consciousness. 

 
Введение.  

В современных условиях общественного разви-
тия в ситуации духовного и идеологического раз-
общения существенно изменяется роль духовно-
нравственной сферы (далее – ДНС) российского 
социума. В условиях усложнения и становления 
новой российской действительности духовно-
нравственное состояние современного обще-
ства, по мнению И.Н. Алексеенко, характеризу-
ется размыванием ценностных оснований, ро-
стом духовных рисков и девальвации высших 
духовных ценностей в результате экспансии 

стандартов западного образа жизни, изменением 
духовно-нравственных установок, институцио-
нальным кризисом, слабостью социализацион-
ной системы, модификацией общественного со-
знания [1]. 

Духовно-нравственное состояние общества ока-
зывает непосредственное влияние на уровень 
государственного развития, создает условия для 
решения социальных задач, позволяет выпол-
нять социально-политические, социально-
экономические, социокультурные функции. «Гос-
ударство как политическая система выступает в 
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качестве субъекта формирования духовно-
нравственного состояния общества» [2, с. 276]. 

Об актуальности изучения ДНС свидетельствует 
Указ Президента РФ от 09 ноября 2022 г. № 809 
«Об утверждении Основ государственной поли-
тики по сохранению и укреплению традиционных 
российских духовно-нравственных ценностей», в 
котором традиционные ценности рассматрива-
ются как «нравственные ориентиры, формирую-
щие мировоззрение граждан России, передава-
емые от поколения к поколению, лежащие в ос-
нове общероссийской гражданской идентичности 
и единого культурного пространства страны, 
укрепляющие гражданское единство, нашедшие 
свое уникальное, самобытное проявление в ду-
ховном, историческом и культурном развитии 
многонационального народа России» [3]. 

В целом ДНС общества выступает базой нацио-
нальной безопасности, более того, данный тезис 
лежит в основе проекта «Основные направления 
государственной политики в области сохранения 
культурных и нравственных ценностей, укрепле-
ния духовного единства российского народа» [3].  

Теоретическое обоснование. 

Проблемы духовности и социологического ана-
лиза ДНС современного российского общества 
стали важным направлением научной деятель-
ности многих российских исследователей, по-
скольку духовная жизнедеятельность – наиболее 
богатая по своим проявлениям сфера обще-
ственного сознания. Изучению ДНС жизнедея-
тельности общества и духовной культуры в ее раз-
личных аспектах посвящены работы Е.М. Бабосо-
ва, А.В. Ботвиновой, С.Б. Токарева, Ж.Т. Тощен-
ко и др.  

По мнению О.Н. Козловой, духовная жизнь обра-
зуется взаимодействиями субъектов, социаль-
ными процессами, институтами, и является про-
странством воспроизводства социально-
экономической жизни, в котором возникает соб-
ственно духовная энергия и формируется нрав-
ственное сознание общества [4], структурными 
компонентами которого являются: обычаи, тра-
диции, нравственные нормы и нравственные 
оценки. Под духовностью подразумевается ком-
плекс высших традиционных ценностей, связан-
ных с представлениями обществом о справед-
ливости, долге, семье, жизни, приоритете духов-
ного начала над материальным, коллективизме, 

патриотизме и прочих ценностей, которые опре-
деляют уклад жизнедеятельности и составляют 
фундамент его культуры. 

При оценке основных угроз и рисков для тради-
ционных ценностей применяется аксиологиче-
ский и рискологический подходы.  

Результаты и их обсуждение. 

Основу формирования духовно-нравственной 
сферы, с точки зрения М.К. Горшкова, составля-
ют социальные институты, являющиеся важней-
шими генераторами функционирования обще-
ства и формирования нравственного сознания 
[5]. 

Остановим взор на структурных компонентах 
нравственного сознания общества: обычаи – 
устойчивые компоненты нравственного сознания 
общества, отражающие действительность в виде 
системы повторяющихся действий; традиции – 
исторически сложившийся компонент обще-
ственного сознания, лежащий в сфере нрав-
ственности и направляющий поведение людей 
на развитие гуманных нравственных отношений; 
нравственные нормы – мера допустимых и им-
перативных вариантов поведения, на базе кото-
рого происходит регуляция жизнедеятельности в 
обществе; нравственные оценки, устанавлива-
ющие соответствие либо несоответствие пове-
дения людей моральным нормам. Как подчерки-
вает А.А. Мутушев, «традиции скрывают в себе 
предпосылки дальнейшего развития, возможно-
сти эволюции социальной системы» [6, с. 158]. 

Разумеется, что все структурные компоненты 
нравственного сознания тесно взаимосвязаны, 
при этом основу составляют нравственные нор-
мы [7].  

Категория «ценность» представляет собой объ-
ект материальной или духовной культуры обще-
ства, а «нравственная ценность» – это, с одной 
стороны, сформированные объективным обще-
ственным опытом социальные нормы, идеалы, 
понятия добра и зла; с другой стороны – персо-
нифицированное отношение человека к нрав-
ственным ценностям общества, а также их при-
нятие [8, 9].  

Согласно данным опроса ФОМ 2024 года, духов-
ность чаще всего у населения России ассоции-
руется с нравственностью и религиозностью                                                         
(24 %) (табл. 1) [10]. 

 
Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: Как вам кажется, что такое духовность? Как вы понимаете это слово?  
(Вопрос задавался тем, кто слышал слово «духовность», – отвечали 84 % респондентов) 

 

Вера в Бога, религиозность, то, что связано с верой, церковью 24 

«Религия»; «религиозность»; «вера в Бога»; «человек верующий»; «от веры в душе»; «когда Бог в сердце 
есть»; «ходить в церковь» 

  

Нравственность человека, его моральные устои, доброта, человечность, совестливость 18 

«Это нравственный закон внутри себя»; «уровень развития человечности в человеке»; «человечность и 
доброта»; «человеколюбие, человечность, обращение с другими по совести, доверительно»; «чувство 
милосердия, справедливости, быть добрым, чутким человеком»; «чувство сострадания, переживание, по-
мощь кому-нибудь» 
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Окончание таблицы 1 
 

Внутренний мир, богатство внутреннего мира, внутреннее содержание человека 10 

«Внутренний мир»; «состояние души»; «внутри нас, что-то сокровенное»; «это нечто, составляющее внут-
ренний мир человека, которое наполняет его смыслом жизни»; «когда человек внутренне богат»; «богатый 
внутренний мир человека» 

 

Ум, образованность, широта кругозора, культура, воспитанность 6 

«Культурная составляющая человека»; «внутренняя культура человека»; «это развитие, кругозор»; «ин-
теллект. А к нему всё прилагается»; «это посвященный, философ, культурный и бесхитростный»; «и воспи-
тан, и образован»; «во всем эрудированный человек» 

 

Что-то хорошее в человеке, положительные качества  
в целом, чистота души, душевная гармония 

4 

«Жизнь в согласии»; «покой»; «душевное равновесие»; «чистота сердца»; «это чистота души, помыслов, 
действий»; «чистые помыслы»; «чистый душой»; «мысли о хорошем» 

 

Любовь, надежда, вера во что-либо 3 

«Вера, любовь»; «вера, надежда»; «любовь сердцем»; «это надежда на лучшее»; «вера во что-то»; «когда 
во что-то веришь»; «чтобы верить и ждать лучшего» 

 

Стремление к совершенствованию, развитие личности, самопознание 3 

«Развитие человека»; «это саморазвитие»; «развитие человека внутреннее»; «внутреннее стремление к 
совершенству»; «воспитание чувств, души»; «самонастрой на самосовершенствование» 

 

Мировоззрение человека, его отношение к жизни 2 

«Ценности в мире»; «внутреннее отношение к жизни»; «мировоззрение человека о жизни»; «это твое ми-
ровоззрение, то, о чем ты думаешь»; «идеалы» 

 

Традиции народа, верность традициям, патриотизм 2 

«Связь с прошлым, с корнями»; «традиции»; «традиция, культура»; «это любовь к Отчизне»; «человек 
должен соблюдать традиции, обычаи» 

 

Бескорыстие, отсутствие меркантильности 1 

«Не материальные ценности, другие»; «преобладание духовности, а не материальных ценностей. Семья, 
например,»; «человек живет не ради денег»; «когда человек действует не ради собственной выгоды» 

 

Сила духа, то, что связано с душой, духом 1 

«Высокий дух»; «внутренняя сила»; «крепкий духом человек»; «человек не должен падать духом ни при 
каких условиях» 

 

То, что связано с творчеством, искусством < 1 

«Творчество»; «творческая деятельность, литература, музыка»; «кино, театр» 
 

Другое 2 

«Ближе к философии»; «правильные мысли»; «равный по духу»; «духовность – это занятие по интересам, 
общение по интересам»; «любовь к себе»; «духовность для тех, кто уже был в аду»; «глупость» 

 

Затрудняюсь ответить 20 

 
Говоря о религиозности, согласно данным ВЦИ-
ОМ, спустя более чем тысячу лет, православие 
остается самой распространенной конфессией в 
стране – 57 % россиян относят себя к последо-
вателям этой религии (рис. 1).  

С 2017 г. показатель сократился на 3 п.п. Со-
гласно ответам респондентов, 5 % относят себя 
к приверженцам ислама. Называют себя неве-
рующими 19 % наших соотечественников (+2 п.п. 
к 2017 г.), еще 6 % отметили, что считают себя 
верующими вне какой-либо конфессии, а 7 % 
колеблются между верой и неверием. 

На основе данных, полученных при опросе, 
ВЦИОМ составил портреты: 

«Портрет православного россиянина: это жен-
щина (65 % vs. 47 % мужчин), старше 35 лет                          
(60 % в группе 35–59 лет и 67 % в группе 60+), со 
средним специальным образованием (62 %), 
средним уровнем дохода (60 %), жительница 
населенного пункта с численностью населения 
до 100 тыс. чел. или села (62–61 %), активная 
телезрительница (71 %) или предпочитающая в 
равной степени и ТВ, и интернет (68 %). Портрет 
неверующего россиянина: это мужчина (24 % vs 
15 % женщин), до 25 лет (42 % vs 19 % среди 

всех россиян), активный пользователь интернета 
(29 %) [11]. 

С.С. Муллахмедова, Д.С. Шихалиева и др. в сво-
ей монографии при анализе ответов на вопрос: 
«Что больше всего тревожит в сегодняшней 
жизни и что угрожает традиционным ценно-
стям?», указывают, что на первом месте респон-
денты ставят жестокость и насилие (26 %), на 
втором – безработицу (22 %) и духовное осуж-
дение человека (21 %), затем следуют нацио-
нальные и религиозные проблемы (16 %) [12,                           
с. 101].  

Какие же угрозы и риски для традиционных цен-
ностей можно обозначить? 

Кризис в социализационно-институциональной 
сфере российского общества и примат матери-
ального фактора над духовным фактором, праг-
матизация общественного сознания. 

Рискогенный характер функционирования обще-
ственных институтов, влияющих на духовную 
жизнедеятельность общества, деформация ин-
ститутов духовной жизни отразились на форми-
ровании пространной зоны духовных рисков в 
сфере ценностей и социальных норм, риск ин-
струментализации ценностей. 
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Рисунок 1 – Являетесь ли Вы верующим человеком, и если да,  
то последователем какой религии Вы себя считаете? [11] 

 
Социокультурный раскол и кризис межпоколен-
ческих отношений, что выражается в небреже-
нии и попрании российских духовно-
нравственных и культурных ценностей. 

Демографический кризис и отрицательные явле-
ния в сфере семейно-брачных отношений. Де-
структивное идеологическое воздействие на об-
щественное сознание россиян России становит-
ся угрозой для демографической ситуации в 
стране. 

Рост социального неравенства в обществе и 
социально-политическая нестабильность. 

Отсутствие единой идеологии, способной консо-
лидировать расколотое деструктивной проза-
падной идеологией общество. 

Киберугрозы и информационные атаки – важная 
сторона внешних угроз. 

Угрозу традиционным ценностям представляют: 

–  деятельность экстремистских и террористи-
ческих организаций, отдельных средств массо-
вой информации и массовых коммуникаций; 

–  действия недружественных иностранных гос-
ударств, ряда транснациональных корпораций и 
иностранных некоммерческих организаций; 

–  деятельность некоторых организаций и лиц 
на территории России.  

Распространение деструктивной идеологии вле-
чет за собой следующие риски:  

–  подрыв доверия к институтам государства, 

дискредитация идеи служения Отечеству, фор-

мирование негативного отношения к воинской 
службе и государственной службе;  

–  создание условий для саморазрушения в 
обществе социальных связей; 

–  усиление социокультурного расслоения об-
щества, снижение роли социального партнер-

ства, обесценивание идей созидательного труда 
и взаимопомощи;  

–  причинение вреда духовно-нравственному 
здоровью людей, навязывание представлений, 
предполагающих отрицание человеческого до-

стоинства и ценности человеческой жизни;  

–  внедрение антиобщественных стереотипов 
поведения, распространение аморального обра-
за жизни, вседозволенности и насилия;  

–  формирование общества, пренебрегающего 
духовно-нравственными ценностями;  

–  искажение исторической правды, разрушение 

исторической памяти;  

–  отрицание российской самобытности, ослаб-

ление общероссийской гражданской идентично-
сти и единства многонационального народа Рос-
сии, создание условий для межнациональных и 
межрелигиозных конфликтов.  
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Заключение.  

Основные направления регуляции уровня риско-
генности институтов духовной жизни как про-
странства духовной социализации общества, 
сопряжены с разработкой профилактических мер 
с целью снижения рисков для традиционных 
ценностей российского общества.  

Решение проблем в области сохранения и 
укрепления традиционных ценностей должно 
осуществляться по следующим основным 
направлениям: 

–  корректировка документов стратегического 
планирования в целях более эффективного ре-
шения задач по сохранению и укреплению тра-
диционных ценностей, определения ориентиров 
для выбора целей и наиболее эффективных ме-
ханизмов обеспечения национальных интересов 
в данной области; 

–  обеспечение межведомственной координа-
ции деятельности по защите традиционных цен-
ностей, их сохранение и укрепление, обеспече-
ние их передачи от поколения к поколению; 

–  совершенствование системы государствен-
ной поддержки проектов в области культуры и 
образования с учетом целей государственной 
политики по сохранению и укреплению традици-
онных ценностей; 

–  развитие и совершенствование форм и мето-
дов противодействия рискам, связанным с рас-
пространением деструктивной идеологии в ин-
формационном пространстве; 

–  повышение эффективности деятельности 
научных, образовательных, просветительских 
организаций и организаций культуры по защите 
исторической правды, сохранению исторической 
памяти, противодействию фальсификации исто-
рии.  
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Аннотация. Процесс старения населения России представляет собой одну из ключевых 

демографических проблем, оказывающих значительное влияние на социально-экономическое 
развитие страны и ее регионов. Целью данного исследования является изучение регионального 
распределения старения населения, анализ его тенденций и последствий, а также оценка эво-
люции государственной политики в данной сфере. Задачи включают выявление региональных 
различий в процессе старения, изучение факторов, обуславливающих его динамику, и анализ 
эффективности действующих мер государственной политики. Методология исследования бази-
руется на анализе статистических данных, географическом сравнении регионов и ретроспек-
тивном анализе государственной политики. Результаты демонстрируют значительные различия 
в темпах и степени старения между регионами России, что связано с особенностями миграци-
онных потоков, экономических условий и доступности социальных услуг. Также отмечается по-
степенная эволюция политики: от реакции на уже существующие вызовы к разработке долго-
срочных стратегий адаптации. Сделаны выводы о необходимости усиления региональной 
дифференциации подходов к решению проблемы старения, внедрения комплексных мер по 
поддержке пожилого населения, а также повышения устойчивости системы социальной защиты 
и здравоохранения. Предложенные меры могут способствовать эффективной адаптации обще-
ства к вызовам демографического старения. 

Ключевые слова: старение населения, демографические изменения, региональные раз-
личия, государственная политика, социально-экономическое развитие. 
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Abstract. The process of population aging in Russia is one of the key demographic challenges 

significantly influencing the socio-economic development of the country and its regions. The objective 
of this study is to examine the regional distribution of population aging, analyze its trends and conse-
quences, and evaluate the evolution of state policies in this area. The study aims to identify regional 
disparities in the aging process, explore factors driving its dynamics, and assess the effectiveness of 
current government measures. The methodology is based on statistical data analysis, geographic 
comparisons across regions, and a retrospective analysis of state policy. The findings reveal signifi-
cant differences in the rates and extent of aging among Russian regions, linked to migration flows, 
economic conditions, and access to social services. The gradual evolution of policy is noted, transi-
tioning from reactive measures to the development of long-term adaptation strategies. The conclu-
sions emphasize the need to strengthen regional differentiation in approaches to addressing aging, 
implement comprehensive measures to support the elderly population, and enhance the resilience of 
social protection and healthcare systems. The proposed measures could facilitate effective societal 
adaptation to the challenges posed by demographic aging. 

Keywords: population aging, demographic changes, regional disparities, state policy, socio-
economic development. 
 
Введение. Старение населения в России явля-
ется одной из наиболее значимых демографиче-
ских тенденций последних десятилетий, оказы-
вающей существенное влияние на экономиче-
ское, социальное и политическое развитие стра-
ны. По данным Росстата, в 2023 году доля граж-

дан старше трудоспособного возраста достигла 
26 % от общего населения страны, что свиде-
тельствует об увеличении демографической 
нагрузки на трудоспособную часть общества. 
При этом средняя продолжительность жизни в 
России выросла с 66,6 лет в 2000 году до                                          
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73,5 лет в 2023 году, что вносит вклад в процесс 
старения [1, c. 45]. 

Особенности старения в России проявляются в 
региональных различиях. Так, в Центральном и 
Северо-Западном федеральных округах доля 
пожилого населения превышает 30 %, тогда как 
в Сибирском и Дальневосточном округах она 
остается ниже 20 %. Эти различия обусловлены 
миграционными процессами, неравномерным 
уровнем экономического развития регионов и 
доступностью социальных услуг. 

Старение населения оказывает комплексное 
влияние на ключевые сферы жизни. Например, 
расходы на пенсионное обеспечение в 2023 году 
составили около 8 % ВВП страны, а расходы на 
здравоохранение для пожилых граждан ежегод-
но растут в среднем на 5–7 %. При этом уровень 
занятости среди граждан старше 60 лет остается 
сравнительно низким, составляя лишь 12 %, что 
создает дополнительные вызовы для экономики. 

Результаты  

Проведенное исследование показало значи-
тельные различия в темпах старения населения 
в разных регионах России. На основе анализа 
демографических данных, полученных из источ-
ников Росстата и других статистических 
агентств, можно выделить несколько ключевых 
результатов.  

Во-первых, общий уровень старения населения 
в России продолжает расти. Согласно данным 
Росстата, в 2023 году доля населения старше                           
60 лет составила 27 %, а к 2030 году этот пока-
затель, по прогнозам, может достичь 30 %. Од-
новременно наблюдается снижение доли моло-
дежного населения (до 30 лет), которая с 1990 
года уменьшилась с 38 % до 33 % [2, c. 35].  

Во-вторых, существуют выраженные региональ-
ные различия в процессе старения. Наибольшая 
доля пожилых людей проживает в Центральном 
федеральном округе, где старше 60 лет нахо-
дится более 31 % населения, в то время как в 
некоторых районах Дальнего Востока и Сибири 
этот показатель не превышает 20 %. Это связа-
но с миграционными потоками, где пожилые лю-
ди чаще остаются в крупных городах, а молодое 
население выезжает в поисках работы в эконо-
мически развитые регионы.  

В-третьих, в последние десятилетия наблюдает-
ся увеличение продолжительности жизни в Рос-
сии. В 2000 году она составляла 66,6 лет для 
мужчин и 76,7 лет для женщин, а к 2023 году эти 
показатели выросли до 73,5 и 80 лет соответ-
ственно. Тем не менее, продолжительность жиз-
ни в России все еще значительно ниже, чем в 
странах Европейского Союза или Японии, где 
она превышает 80 лет.  

Обсуждение  

Процесс старения населения России оказывает 
разноплановое влияние на экономику, социаль-

ную сферу и развитие регионов, требуя всесто-
роннего анализа и комплексного подхода к ре-
шению связанных проблем.  

Одним из ключевых аспектов является растущая 
демографическая нагрузка. По данным Росстата, 
в 2023 году коэффициент демографической 
нагрузки на трудоспособное население составил 
482 иждивенца на 1000 работающих, что на 20 % 
выше уровня 2000 года [3, c. 87]. Это оказывает 
значительное давление на экономику, поскольку 
расходы на пенсионное обеспечение и здраво-
охранение для пожилого населения продолжают 
увеличиваться. Например, в 2023 году затраты 
на пенсии достигли 8,3 % ВВП, что почти на 1 % 
больше по сравнению с 2015 годом.  

Региональные различия в старении населения 
также заслуживают внимания. Центральный и 
Северо-Западный федеральные округа демон-
стрируют более высокую долю пожилых граждан 
(31 % и 29 % соответственно), что связано с кон-
центрацией пенсионеров в крупных городах, та-
ких как Москва и Санкт-Петербург. Напротив, 
регионы Сибири и Дальнего Востока имеют бо-
лее молодой состав населения, но сталкиваются 
с проблемами миграционного оттока, который 
усугубляет дисбаланс трудоспособных и нетру-
доспособных групп.  

Старение населения влияет и на рынок труда. 
Несмотря на повышение пенсионного возраста в 
России с 2019 года (до 65 лет для мужчин и                                      
60 лет для женщин), уровень занятости граждан 
старше 60 лет остается низким – всего 12 % по 
данным Национального агентства финансовых 
исследований. Это связано с недостаточной 
адаптацией рабочих мест и ограниченным до-
ступом к обучению и переквалификации для 
старшего поколения [4, c. 32].  

Здравоохранение также испытывает значитель-
ные нагрузки. По данным Минздрава, около 60% 
расходов на здравоохранение приходится на 
лечение возрастных заболеваний, таких как сер-
дечно-сосудистые болезни, диабет и рак. Это 
подчеркивает необходимость реформирования 
системы медицинской помощи, включая разви-
тие гериатрии и профилактических программ.  

Заключение 

Старение населения России продолжает оста-
ваться одной из важнейших демографических 
проблем, требующих срочных и комплексных 
решений. По данным Росстата, доля граждан 
старше 60 лет в общей численности населения 
достигла 27 % в 2023 году, а прогнозы показы-
вают дальнейшее увеличение этого показателя 
до 30 % к 2030 году. Это создает значительное 
давление на социально-экономическую систему 
страны, включая пенсионное обеспечение, ры-
нок труда и здравоохранение [5, c. 53]. 

Анализ выявил существенные региональные 
различия в процессе старения. Например, в 
Центральном федеральном округе доля пожи-
лых граждан превышает 30 %, тогда как в неко-
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торых регионах Дальнего Востока она остается 
ниже 20 %. Эти диспропорции требуют индиви-
дуального подхода к разработке и реализации 
социальной политики в разных регионах страны. 

Проблемы, связанные с процессом старения, 
также включают растущую демографическую 
нагрузку. В 2023 году на 1000 работающих при-
ходилось 482 иждивенца, что ухудшает соотно-
шение между трудоспособным и нетрудоспособ-
ным населением. Низкий уровень занятости граж-

дан старше 60 лет, составляющий всего 12 %, еще 
более усиливает этот дисбаланс [6, c. 73]. 

Кроме того, расходы на медицинское обслужи-
вание пожилых граждан продолжают увеличи-
ваться. По данным Минздрава, около 60% затрат 
системы здравоохранения связано с лечением 
возрастных заболеваний, таких как сердечно-
сосудистые болезни, которые остаются основной 
причиной смертности в старшей возрастной 
группе. 
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ПРЕДПОСЫЛКИ И ПРИЧИНЫ КАДРОВОГО ГОЛОДА  
В СИЛОВЫХ СТРУКТУРАХ РОССИИ 
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Уфимский юридический институт МВД России  

 
Аннотация. В статье обосновывается проблема кадрового голода в современной России. 

Отмечается, что масштабы кадрового дефицита/голода беспрецедентны: по данным монито-
ринговых замеров, в сотрудниках нуждаются более 85 % разнообразных российских компаний, 
предприятий и структур. Проблема дефицита кадров не обошла стороной силовые структуры и 
оборонную промышленность. Данные, критически важные для безопасности государства сфе-
ры, также подверглись серьезным изменениям. Предпосылки и причины кадрового голода могут 
быть разнообразными и не всегда очевидными. Зачатую, исследователи разделяют их на объ-
ективные (присущие рынку в целом) и субъективные (присущие конкретной отрасли или сфере 
деятельности). Учитывая уровень обеспокоенности ученых происходящими тенденциями на 
рынке труда, представляется целесообразным рассмотреть как общие вопросы, связанные с 
концепцией нехватки рабочей силы, так и конкретные обстоятельства рынка труда. 

Ключевые слова: дефицит кадров, кадровый голод, предпосылки кадрового голода, си-
ловые структуры. 
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IN THE RUSSIAN POWER FORCES 
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Abstract. The article substantiates the problem of personnel shortage in modern Russia. It is 

noted that the scale of personnel shortage/hunger is unprecedented, according to monitoring meas-
urements conducted, more than 85 % of various Russian companies, enterprises and structures need 
employees. The problem of personnel shortage has not bypassed the security forces and the defense 
industry. Data, critically important for the security of the state sphere, have also undergone serious 
changes. The prerequisites and causes of personnel shortage can be varied and not always obvious. 
Often, researchers divide them into objective (inherent in the market as a whole) and subjective (in-
herent in a specific industry or sphere of activity). Given the level of concern among scholars about 
current trends in the labour market, it seems appropriate to consider both the general issues associat-
ed with the concept of labour shortage and the specific circumstances of the labour market. 

Keywords: personnel shortage, personnel shortage, prerequisites for personnel shortage, se-
curity forces. 
 
Введение. 

В последние несколько лет на рынке труда в 
России происходят беспрецедентные изменения. 
Стабильно сохраняющийся на протяжении деся-
тилетий высокий уровень безработицы упал до 
рекордно низких значений и в июне 2023 года 
составил 3,2 %. 

«Как ни парадоксально, но на фоне снижения 
безработицы разнообразные кадровые службы и 
аналитические агентства все чаще начали заяв-
лять о нехватке рабочей силы. В 2024 году все 
большее количество представителей публичной 
власти начали высказываться о дефиците рабочей 
силы в различных отраслях экономики» [2]. «Эту 
проблему в течение 2024 года признавали и сам 

Президент, и Минтруд; нехватку рабочих рук в 
отраслях оценивали Минпромторг, Минстрой, 
Минсельхоз, Минздрав, Минцифры. О рисках 
кадрового голода для экономики не раз преду-
преждал Центробанк, а глава ЦБ Эльвира 
Набиуллина назвала нехватку рабочей силы 
основной проблемой для экономического роста. 
Министр экономического развития Максим Ре-
шетников охарактеризовал рекордно низкий уро-
вень безработицы как аномальный и тормозя-
щий экономику» [7]. 

Масштабы кадрового дефицита/голода беспре-
цедентны: по данным мониторинговых замеров, 
проводимых порталом Superjob, в сотрудниках 
нуждаются более 85 % разнообразных россий-
ских компаний.  
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Специалисты Института статистических иссле-
дований и экономики знаний (ИСИЭЗ) НИУ ВШЭ 
подсчитали, что по состоянию на второй квартал 
2024 года в России не хватало 2,7 миллиона 
работников для заполнения всех доступных ва-
кансий. Сотрудники Института указали на то, что 
«увеличение числа незанятых мест начало уско-
ряться в 2020 году, и в последние шесть кварта-
лов этот показатель не снижался. Более того, в 
2023 году рынок труда России продемонстриро-
вал рекордный уровень смены рабочих мест: 
почти 30 процентов работников поменяли свои 
позиции» [4]. 

Действительно, пандемия COVID-19 вызвала 
широкомасштабные потрясения на рынках тру-
да. Внезапный и беспрецедентный экономиче-
ский спад сопровождался выплатами налогово-
бюджетного стимулирования домохозяйствам, 
резким ростом потребительского спроса, уходом 
работников с рынка труда из-за проблем без-
опасности и семейных обязанностей, вызванных 
закрытием детских садов и школ, а также высо-
ким уровнем увольнений. Многие работодатели, 
особенно в сфере розничной торговли, обще-
ственного питания, гостиничного бизнеса и досу-
га, столкнулись с необычными трудностями в 
поддержании нормального уровня укомплекто-
ванности персоналом. Проблема нехватки рабо-
чей силы стала распространенной темой для 
обсуждения. 

Вторым серьезным потрясениям для рынка тру-
да, стала – специальная военная операция 
(СВО). «Санкции, введенные против России, 
уход из России ряда западных компаний, запрет 
на экспорт в Россию широкого спектра товаров 
существенно изменили и количество рабочих 
мест, и условия, которые предлагают соответ-
ствующим специалистам отечественные и 
оставшиеся в России иностранные компании» 
[8]. 

Исследователи из Германии, O. Linnyk и I. Teetz, 
указывают на то, что дефицит квалифицирован-
ной рабочей силы сегодня - проблема мирового 
характера, и в ближайшие годы с ним столкнутся 
все, без исключения, страны.  

Авторы отмечают, что существуют три распро-
страненных убеждения о рынке труда:  

–  во-первых, что более широкое использование 
искусственного интеллекта (ИИ) приведет к мас-
совой безработице в будущем; 

–  во-вторых, что восстановление мобильности 
и миграции после пандемии восстановит снаб-
жение рынков, которые в настоящее время стра-
дают от нехватки рабочей силы;  

–  в-третьих, в объявлениях о вакансиях, в со-
ответствии с действующим законодательством о 
трудоустройстве, не используются предвзятые 
формулировки и предоставляются равные воз-
можности соискателям.  

Все они ошибаются. В будущем мы столкнемся с 
нехваткой рабочей силы во всем мире [1].  

Проблема дефицита кадров или как его еще 
называют «кадровый голод», не обошла сторо-
ной силовые структуры и оборонную промыш-
ленность. Данные, критически важные для без-
опасности государства сферы, так же подверг-
лись серьезным изменениям. Так, например, «за 
последние годы в России усугубилась ситуация с 
некомплектом личного состава МВД. В отдель-
ных регионах и районах недостаток достигает                                                      
90 %. Об этом на заседании Совета Федерации 
рассказал министр внутренних дел РФ Владимир 
Колокольцев. По словам главы МВД, на сего-
дняшний день некомплект личного состава в 
органах внутренних дел в среднем по всем реги-
онам России составляет 152 тысячи человек» 
[5]. «Несмотря на сильный переток кадров из 
гражданских отраслей в предприятия оборонно-
промышленного комплекса (ОПК), сохраняется 
потребность примерно в 160 тыс. специалистов» 
[6]. 

Обсуждение. Результаты.  

Кадровый голод – это состояние на рынке труда, 
при котором работодатели сталкиваются с недо-
статком квалифицированных специалистов, спо-
собных удовлетворить растущие потребности 
бизнеса. 

Не существует официального, общепринятого 
или стандартного определения кадрового голо-
да, и этот термин не используется широко в эко-
номике труда.  

Исходя из существующих сегодня в науке подхо-
дов к трактовке понятия» кадровый голод», в 
рамках нашего исследования определим его как 
устойчивое рыночное неравновесие между спро-
сом и предложением, при котором количество 
требуемых работников превышает доступное 
предложение, готовое работать по преобладаю-
щей заработной плате и условиям труда в опре-
деленном месте и в определенный момент вре-
мени. 

Эмпирические свидетельства стойкого дисба-
ланса могут включать одновременный рост за-
работной платы и занятости или вакансий, что 
свидетельствует о том, что рост спроса на рабо-
чую силу опережает рост предложения. В каче-
стве альтернативы для измерения дефицита, 
можно использовать растущее количество труд-
нозаполняемых вакансий или увеличение сред-
ней длительности вакансий. Однако, чтобы 
определить, существует ли дефицит, потребует-
ся провести черту, разделяющую обычную 
напряженность рынка труда от условий дефици-
та. Кроме того, большая часть дискуссий относи-
тельно дефицита рабочей силы касается опре-
деленных видов рабочих мест, для которых по-
требуются данные о вакансиях по профессиям, 
которые редки. На практике, большая часть до-
казательств дефицита рабочей силы опирается 
на общие данные о вакансиях. 
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Кадровый голод становится все более актуаль-
ным в условиях стремительного развития техно-
логий и изменения требований к профессио-
нальным навыкам. В последнее время многие 
отрасли, такие как информационные технологии, 
здравоохранение и инженерия, ощущают острую 
нехватку кадров, что, в свою очередь, негативно 
сказывается на их конкурентоспособности и 
устойчивом развитии. 

Одной из главных причин кадрового голода яв-
ляется разрыв между образовательными учре-
ждениями и потребностями рынка. Система об-
разования часто не успевает адаптироваться к 
динамическим изменениям, что приводит к вы-
пуску специалистов, не обладающих необходи-
мыми компетенциями. Кроме того, демографи-
ческие изменения, такие как старение населения 
и низкая рождаемость, также усугубляют ситуа-
цию.  

Для преодоления кадрового голода необходимо 
внедрение новых подходов к обучению и повы-
шению квалификации, а также активное сотруд-
ничество между государством, бизнесом и обра-
зовательными учреждениями. Инвестиции в про-
граммы переподготовки и подготовки кадров мо-
гут стать ключом к решению данной проблемы и 
обеспечению устойчивого роста экономики. 

Предпосылки и причины кадрового голода могут 
быть разнообразными и не всегда очевидными. 
Зачатую, исследователи разделяют их на объек-
тивные (присущие рынку в целом) и субъектив-
ные (присущие конкретной отрасли или сфере 
деятельности).  

К объективным предпосылкам кадрового голода 
в силовых структурах и оборонном секторе мож-
но отнести: 

–  демографический кризис (сокращение чис-
ленности трудовых ресурсов в период пандемии 
мобилизация, военные потери, релокация и отъ-
езд части трудоспособного населения за преде-
лы России). Как справедливо отмечают О.А. Ко-
лесникова, Е.В. Маслова, И.В. Околелых: «Коли-
чественно эти потери пока поддаются лишь ча-
стичной оценке, а в демографическом аспекте 
являются долгосрочными и трудно восполнимы-
ми» [2]; 

–  технологический сдвиг (в сторону цифровой 
экономики). Автоматизация и цифровизациия 

рабочих функций «вывела из строя» большой 
пласт сотрудников чьи функции были алгорит-
мичные, предсказуемые; 

–  санкционное давление на экономику России 
спровоцировавшее отток рабочей силы из опре-

деленных специальностей (преимущественно, 
IT); 

Субъективные предпосылки кадрового голода 
включают в себя: 

–  ошибки в подходах к подготовке кадров воен-
но-промышленного комплекса. Вице-президент 
Ассоциации «НП «ОПОРА» Максим Третьяков, 
обосновывая причины нехватки кадров в ОПК, 
отметил, что: «Эта промышленность всегда шла 
вторым эшелоном с меньшей доходностью, с 
большими проблемами по сравнению с сырье-
вой экономикой, и, соответственно, меньше пла-
тила, меньше вкладывалась в обучение, не была 
популярной, и молодежь не шла туда работать. 
Все это сейчас сошлось в тяжелый узел, когда 
нужно увеличивать производство любой обраба-
тывающей продукции, в том числе военной, а 
делать это особо некому» [3]; 

–  специфика профессии. Работа предполагает 
эмоционально-волевую устойчивость, морально-
нравственные качества, а также угрозу личной 
безопасности; 

–  сложность начала карьеры и низкие заработ-
ные платы. Молодежь все чаще отдает предпо-
чтение профессиям все более «раскрученным» и 
«престижным» в современной среде; 

–  высокая степень загруженности кадрового и 
состава силовых структур и оборонных предпри-
ятий.  

Заключение.  

Кадровый голод в силовых структурах России - 
явление многоаспектное, коренится в различных 
факторах, как объективных, так и субъективных.  

Экономические условия, влияющие на уровень 
заработной платы и социальных гарантий, ста-

новятся весомыми причинами, способствующи-

ми оттоку кадров. Падение престижности службы 
в условиях экономической нестабильности вы-

зывает все больший скептицизм у молодежи и 
приводит к уменьшению числа, желающих слу-
жить в правоохранительных органах и армии.  

Кроме того, система подготовки кадров, требую-

щая модернизации, не всегда соответствует со-
временным требованиям. Обучение зачастую 

остается на уровне устаревших программ, что 

ставит под сомнение готовность молодых специ-

алистов сталкиваться с комплексными вызовами 

в своей будущей профессиональной деятельно-
сти.  

Не менее важным аспектом является и психоло-
гический климат внутри организаций. Жесткие 

условия службы, высокая стрессовая нагрузка и 
недостаток поддержки со стороны руководства 

способствуют снижению мотивации сотрудников.  

Таким образом, кадровый голод в силовых 
структурах России представляет собой сложный 

и многослойный феномен, требующий глубокого 
анализа и комплексных решений. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Вертинский К.Д. 
 

36 

Конфликт интересов 
Не указан 
 

Рецензия 
Все статьи проходят рецензирование в формате 
double-blind peer review (рецензенту неизвестны 
имя и должность автора, автору неизвестны имя и 
должность рецензента). Рецензия может быть 
предоставлена заинтересованным лицам по за-
просу. 

                       Conflict of Interest 
None declared 
 

Review 
All articles are reviewed in the double-blind peer re-
view format (the reviewer does not know the name 
and position of the author, the author does not know 
the name and position of the reviewer). The review 
can be provided to interested persons upon request. 

 
Литература: 
 

1. Linnyk O. Counteracting the global labor shortage risk through the human-AI collaboration in digital recruiting /                                          
O. Linnyk, I. Teetz // IEEE Technology and Society Magazine. 2023. Vol. 42. № 2. P. 42–47. 

2. Колесникова О.А. Кадровый дефицит на современном рынке труда России: проявления, причины, 
тренды, меры преодоления / О.А. Колесникова, Е.В. Маслова, И.В. Околелых // Социально-трудовые 
исследования. 2023. № 4(53). С. 179–189. 

3. «Годы эволюции»: Почему Россия столкнулась с дефицитом кадров ОПК. URL : https://nsn.fm/economy/ 
gody-evolutsii-pochemu-rossiya-stolknulas-s-defitsitom-kadrov-opk (дата обращения 23.10.2024). 

4. Дефицит кадров достиг исторического максимума в России. URL : https://dzen.ru/a/ZyNRyCK1kTLI 
ORDW?ysclid=m30lh9mrv2531454175 (дата обращения 23.10.2024). 

5. Колокольцев: некомплект личного состава МВД в России превышает 150 тысяч человек. URL : https:// 
www.fontanka.ru/2024/05/14/73575668/?ysclid=m30mz63arg690836218 (дата обращения 23.10.2024). 

6. Мантуров рассказал, сколько сотрудников не хватает оборонным предприятиям. URL : https://www. 
rbc.ru/economics/07/06/2024/6662c05f9a7947b6bcad6605?ysclid=m30mz0imvs717885237 (дата обраще-
ния 23.10.2024). 

7. Кадровый голод и рост зарплат: как поменялся рынок труда и что его ждет. URL : https://www. 
rbc.ru/economics/05/01/2024/6589738d9a794798dc106898?ysclid=m30mzkxugl718393284 (дата обраще-
ния 23.10.2024). 

8. Санкции и СВО привели к большим изменениям на российском рынке труда Об этом сообщает «Рам-
блер». URL : https://finance.rambler.ru/money/50707144-sanktsii-i-svo-priveli-k-bolshim-izmeneniyam-na-ros 
siyskom-rynke-truda (дата обращения 23.10.2024). 

 
References: 
 

1. Linnik O., Tets I. Countering the global risk of labor shortages with human help-AI Collaboration in Digital Re-
cruiting // IEEE Technology and Society Journal. 2023. Vol. 42. № 2. P. 42–47. 

2. Kolesnikova O.A. Personnel shortage in the modern Russian labor market: manifestations, causes, trends, 
coping measures / O.A. Kolesnikova, E.V. Maslova, I.V. Okolelykh // Social and labor research. 2023. № 4 
(53). P. 179–189. 

3. «Years of evolution»: Why Russia faced a shortage of defense industry personnel URL : https:// 
nsn.fm/economy/gody-evolutsii-pochemu-rossiya-stolknulas-s-defitsitom-kadrov-opk (date of application 
10/23/2024). 

4. The shortage of personnel has reached a historical maximum in Russia URL : https://dzen.ru/a/ZyN 
RyCK1kTLIORDW ?ysclid=m30lh9mrv2531454175 (date of application 10/23/2024). 

5. Kolokoltsev: the shortage of personnel of the Ministry of Internal Affairs in Russia exceeds 150 thousand peo-
ple. URL : https://www.fontanka.ru/2024/05/14/73575668 /?ysclid=m30mz63arg690836218 (date of applica-
tion 10/23/2024). 

6. Manturov told how many employees are missing from defense enterprises. URL : https://www.rbc.ru/econom 
ics/07/06/2024/6662c05f9a7947b6bcad6605?ysclid=m30mz0imvs717885237 (date of application 10/23/2024). 

7. Personnel hunger and wage growth: how the labor market has changed and what awaits it. URL : 
https://www.rbc.ru/economics/05/01/2024/6589738d9a794798dc106898?ysclid=m30mzkxugl718393284 (date 
of application 10/23/2024). 

8. Sanctions and THEIR led to major changes in the Russian labor market, Rambler reports. URL : 
https://finance.rambler.ru/money/50707144-sanktsii-i-svo-priveli-k-bolshim-izmeneniyam-na-rossiyskom-ryn 
ke-truda (date of application 10/23/2024). 

 
Информация об авторе 

 
Вертинский Кирилл Дмитриевич 
преподаватель,  
Уфимский юридический институт МВД России 
dorogi287@gmail.com 

Kirill D. Vertinsky 
Lecturer,  
Ufa Law Institute of the Ministry  
of Internal Affairs of Russia 
dorogi287@gmail.com 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Вологина Е.В. 
 

37 

Научная статья 
https://doi.org/10.24412/2220-2404-2024-12-4 
УДК 316.7 

 

СОЦИАЛЬНОЕ ЗНАЧЕНИЕ РАЗВИТИЯ  
ИНСТИТУТА ЛИТЕРАТУРНЫХ ПРЕМИЙ 

 

Вологина Е.В. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. В современных условиях наблюдается ряд кризисных тенденций, что опре-

деляет востребованность социально-сберегающих факторов, способствующих стабилизации 
ситуации в обществе. Одним из важнейших аспектов обеспечения социальной стабильности 
является формирование конструктивных установок социального мировоззрения в гражданской 
среде. В статье рассматриваются основные источники социального мировоззрения и обосно-
вывается, что в настоящее время сохраняет значимость литература, как один из источников 
ценностных установок, оценочных суждений и моделей поведения. В рамках анализа основных 
механизмов развития литературной сферы, обосновывается перспективность института лите-
ратурных премий, как инструмента целевого развития отдельных направлений литературного 
творчества. В завершение статьи формируется вывод о роли литературных премий как инстру-
мента, опосредованно влияющего на развитие социально-сберегающих установок членов об-
щества.  

Ключевые слова: общество, общественная трансформация, кризис, социально-
сберегающие факторы, социальное мировоззрение, литература, литературные премии. 

 

THE SOCIAL SIGNIFICANCE OF THE DEVELOPMENT  
OF THE INSTITUTE OF LITERARY PRIZES 

 

Ekaterina V. Vologina  
Kuban State University 

 
Abstract. In modern conditions, a number of crisis trends are observed, which determines the 

relevance of social saving factors contributing to the stabilization of the situation in society. One of the 
most important aspects of ensuring social stability is the formation of constructive attitudes of social 
worldview in the civilian environment. The article examines the main sources of social worldview and 
substantiates that literature currently retains importance as one of the sources of value attitudes, value 
judgments and behavioral models. Within the framework of the analysis of the main mechanisms of 
the development of the literary sphere, the prospects of the institute of literary prizes as a tool for the 
targeted development of certain areas of literary creativity are substantiated. At the end of the article, 
a conclusion is formed about the role of literary prizes as a tool indirectly influencing the development 
of socially saving attitudes of society members. 

Keywords: society, social transformation, crisis, socio-saving factors, social worldview, litera-
ture, literary prizes. 
 
Введение.  

Институциализация литературного творчества 
берет свое начало с давних времен. Первыми 
предпосылками этого процесса стали запросы на 
производство и сохранение книг (единичное 
производство и уникальные библиотеки древно-
сти). Вторым важным событием стало массовое 
книжное производство. В последствии, этот про-
цесс и его значение для развития общества емко 
обозначит М. Маклюэн в книге «Галактика Гут-
тенберга». Книги тиражируются, их влияние на 
общество растет, но, одновременно и социаль-
ные детерминанты, определяющие процесс 
написания книги все более довлеют над свобод-
ным творчеством. Развитие массовой культуры, 

в свою очередь, породило феномен литератур-
ной критики, а литература, в это же время при-
обрела зависимость от социальных запросов 
широких слоев потребителей. Литературное 
премирование как социальная практика пред-
ставляет собой политико-экономическую детер-
минанту, которая в сочетании с культурно-
просветительскими установками оказывает вли-
яние на тенденции в литературе. Именно в этой 
парадигме мы рассматриваем социальное зна-
чение развития института литературных премий. 
Ранее мы уже обозначали, что «в современной 
социальной науке проблема влияния литератур-
ных премий на состояние общественной струк-
туры слабо изучено, что во многом обусловлено 
неявным, опосредованным влиянием, которое 
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оказывает институт литературных премий на 
социальные процессы» [2]. Обозначенный аспект 
обосновывает актуальность настоящего иссле-
дования. 

Роль конструктивных ценностных установок 
как социально-сберегающего фактора. 

Социально-исторический прогресс несет в себе 
не только рост уровня созидательных возможно-
стей членов общества, но и интенсификацию 
угроз, с которыми сталкивается общество. На 
протяжении последнего столетия произошло 
обострение ряда проблем социального характе-
ра: имели место масштабные экономические и 
политические кризисы, обострилась проблема 
межэтнического и межконфессионального взаи-
модействия, возникли значительные предпосыл-
ки роста конфликтности в общественной среде. 
Одновременно с этим, сохраняет нерешенный 
характер проблема преступности, которая в 
условиях интенсивной социальной динамики не 
только сохраняет свое деструктивное влияние на 
общество, но и развивается: возникают новые 
типы преступлений и трансформируется мето-
дология преступной активности в целом [9,                                 
с. 236–239].  

Интенсификация деструктивных социальных 
процессов с точки зрения современного гумани-
тарного знания – хорошо известное и в целом 
закономерное явление, связанное с общими 
принципами протекания трансформационных 
процессов в обществе и их последствиями. Еще 
на уровне работ Э. Дюркгейма отмечается глу-
бокая взаимосвязь между общественными 
трансформациями и кризисными процессами в 
обществе [5]. С момента публикации работ 
Дюркгейма прошло более столетия, и за это 
время трансформационная динамика только 
выросла: в частности, согласно математической 
модели С.П. Капицы, длительность исторических 
эпох (и, соответственно, скорость их смены) 
настолько возросли, что в настоящее время дли-
тельность значимого исторического этапа разви-
тия общества составляет приблизительно 45 лет 
[7]. В таких условиях закономерным является то, 
что не только интенсивность трансформацион-
ных процессов, но и уровень сопутствующих 
рисков имеют беспрецедентные показатели. 

С точки зрения общей теории систем, существо-
вание всякой открытой системы (каковой явля-
ется и общество), сопряжено с возникновением 
внутренних и внешних деструктивных воздей-
ствий, от способности противодействия которым 
во многом и зависит конечная целостность и 
жизнеспособность системы. Рассматривая фак-
торы интеграции общественной системы, еще в 
середине ХХ-го века исследователи сформиро-
вали два ключевых подхода, основанных на при-
знании доминирующего значения внешних (ос-
нованных на институциональном регулировании) 
и внутренних (основанных на установках мировоз-
зрения) регуляторов поведения [3, с. 97–166]. Со-
гласно теории, развитой в трудах Ф. Хайека, в 

основе социального порядка и общественной 
интеграции лежит следование правилам, уста-
навливаемым на уровне действующих институ-
тов и поддерживаемым посредством примене-
ния различных санкций к тем членам общества, 
которые этим правилам и нормам не следуют                                     
[3, с. 97–166].  

Примером подобного рода социального меха-
низма может выступить система репрессивного 
права, предполагающая применение различного 
рода наказаний за совершение противоправных 
действий. На протяжении длительного времени 
осуществление наказаний за совершение пре-
ступления рассматривалось как действенное 
средство профилактики преступности: счита-
лось, что многие члены общества готовы следо-
вать законам только потому, что боятся получить 
штрафные санкции за совершение преступле-
ния. Однако, несмотря на то, что система ре-
прессивного права имеет историю длиной свыше 
двух тысяч лет, едва ли можно судить о том, что 
внешнего контроля достаточно для решения 
проблемы преступности. В свою очередь, созда-
ние достаточных условий для тотального кон-
троля правонарушений вызывает споры с точки 
зрения необходимости сохранения прав и сво-
бод граждан. Это же справедливо и для других 
областей жизни, на уровне которых наблюдают-
ся кризисные тенденции: обеспечение социаль-
ного порядка и общественной интеграции сред-
ствами внешнего контроля либо недостаточно 
для решения проблемы, либо предполагает 
нарушение личной свободы членов общества. 

Вторая парадигма общественной регуляции, 
основы которой заложил Э. Дюркгейм [4], пред-
полагает значимость внутренних установок лич-
ности как того фактора, который определяет со-
циальное поведение человека, его подход к вы-
полнению возложенных на него социальных ро-
лей, склонность к следованию социальным нор-
мам и т.д. В рамках данного подхода доминиру-
ющее значение придается чувству социальной 
солидарности, а также общественно-значимым 
ценностям и нормам, выступающим в роли зна-
чимых ориентиров социального поведения субъ-
екта.  

Рассматривая соотношение роли данных регу-
ляторов социального поведения в контексте 
проблемы интенсификации трансформационных 
рисков, следует обратить внимание на два зна-
чимых момента.  

Во-первых, конструктивные социально-мировоз-
зренческие установки и механизмы внешнего 
контроля не противоречат, а скорее дополняют 
друг друга, выступая в качестве двух автономно 
действующих механизмов общественной регу-
ляции. При этом показательным моментом явля-
ется то, что в условиях нарушения одного из 
действующих механизмов регуляции, роль вто-
рого в обеспечении социальной стабильности 
существенно возрастает. Так, в условиях рас-
пространения деструктивных форм социального 
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мировоззрения значение внешних ограничиваю-
щих факторов в существенной степени повыша-
ется. И, напротив, в условиях дисфункции инсти-
тутов, ответственных за контроль социального 
поведения, именно характер социально-
мировоззренческих установок членов общества 
определяет то, насколько конструктивным (или, 
напротив – деструктивным) является поведение 
членов общества. 

Вторым немаловажным моментом является то, 
что механизмы внешней регуляции не действуют 
все время: существует ряд ситуаций, при кото-
рых члены общества полагают, что находятся 
вне области социального контроля. Например, 
когда человек считает, что поблизости нет сви-
детелей, он может нарушить правила дорожного 
движения, если считает такого рода действие 
допустимым. И здесь решающее значение при-
обретают именно установки мировоззрения, ко-
торые определяют поведение членов общества 
всегда (в отличие от механизмов внешнего кон-
троля). 

Механизмы внешнего контроля социального по-
ведения применяются и, в том числе совершен-
ствуются на протяжении всей истории существо-
вания общества. Вместе с тем, тот факт, что в 
настоящее время, в условиях интенсивной об-
щественной трансформации возрастает уровень 
кризисных тенденций, свидетельствует о необ-
ходимости оптимизации второго аспекта соци-
альной регуляции, а именно области социально-
мировоззренческих установок членов общества. 
И в этом контексте, приобретает актуальность 
вопрос о способах и путях развития конструктив-
ных ценностных установок среди членов обще-
ства, поскольку именно развитые ценностные 
ориентации выступают в роли мощного социаль-
но-сберегающего фактора. 

Тенденции и риски трансформации социаль-
ного мировоззрения в российском обществе. 

Для начала следует дать общую характеристику 
социокультурных установок членов российского 
общества. Рассматривая вопрос о характере 
динамики социального мировоззрения, стоит, 
прежде всего, отметить значимость историче-
ских изменений в российском обществе, про-
изошедших на протяжении последних десятиле-
тий. Одним из поворотных событий, определив-
ших характер социокультурной динамики, явля-
ется распад СССР и последующее за этим со-
бытием изменение характера культурной комму-
никации. Для постсоветского пространства 90-х 
годов характерно значительное изменение куль-
турных процессов, связанное с приобщением 
членов общества к объемному пласту западной 
культурной продукции, ранее ограниченной в 
распространении. Это породило моду на музыку, 
кинематограф, литературу, произведенные за 
рубежом, а также ориентацию значительной до-
ли членов общества на копирование моделей, 
демонстрируемых на уровне зарубежных филь-
мов, книг, клипов и т.д. В совокупности. это мож-

но обобщить как тенденцию вестернизации куль-
туры [8, с. 153–174]. 

Описанная выше тенденция, подкрепляясь про-
текающими в дальнейшем социокультурными 
процессами, порождает противоречивую ситуа-
цию: с одной стороны, имеет место ряд устойчи-
вых особенностей российского менталитета, 
имеющих многовековые социальные предпосыл-
ки. К их числу относятся развитые коллективные 
ценности, стремление к взаимовыручке, тяга к 
справедливости. С другой стороны, реализуется 
постепенное приобщение членов общества к 
социокультурным установкам общества потреб-
ления, индивидуалистическим установкам. По-
мимо этого, исследователи фиксируют такие 
тенденции, как утрату социальной и культурной 
идентичности, отход от нравственных ориенти-
ров, формирование приверженности «серой мо-
рали», распространение нравственного и право-
вого нигилизма [6, с. 12–20].  

Указанные выше процессы порождают ситуацию, 
при которой именно мировоззренческие установ-
ки отдельных групп населения можно рассмат-
ривать как серьезный фактор риска. И действи-
тельно, в настоящее время вопрос привержен-
ности деструктивным ценностям стоит весьма 
остро. Возникают многочисленные обществен-
ные течения, основанные на приверженности 
членов общества откровенно деструктивным 
ценностям: криминальная субкультура, «группы 
смерти», деструктивные сообщества, в рамках 
которых реализуется культ насилия и т.д. И хотя 
данные негативные процессы нельзя назвать 
основным трендом отечественной культуры, их 
значение как фактора риска в выстраивании об-
щественных отношений весьма существенно. 

Подводя итоги данному промежуточному этапу 
проводимого теоретического анализа, следует 
отметить, что на современном этапе актуализи-
руются как институциональные риски (связанные 
с интенсивными изменениями в ряде обще-
ственных институтов, вызванными повышенной 
трансформационной динамикой общества в це-
лом), так и социокультурные риски (связанные с 
распространением в общественной среде де-
структивных социальных установок, формирова-
нием негативных типов социальной идентично-
сти, принятием членами общества деструктив-
ных ценностей и моделей поведения). В этом 
контексте, представляет существенный интерес 
вопрос о том, какие социальные механизмы 
определяют формирование социально-
мировоззренческих установок членов общества. 
Концептуализация данного вопроса позволяет, с 
одной стороны, выявить факторы риска в совре-
менных социокультурных процессах, с другой 
стороны – определить перспективные направле-
ния воздействия на ситуацию, способствующие 
ее постепенному выправлению. 

Источники формирования социального ми-
ровоззрения. 

Мировоззрение человека формируется и изме-
няется непрерывно на протяжении всей его жиз-
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ни. Однако существуют этапы развития лично-
сти, в ходе которых данный процесс реализуется 
наиболее интенсивно – это периоды детства и 
молодости. Связано это, прежде всего, с тем, 
что в детском возрасте закладываются основы 
социальной картины мира, и в молодежный пе-
риод данный процесс сохраняет свою интенсив-
ность: происходит переосмысление социальных 
установок, сформированных под влиянием ин-
ститутов семьи и образования. При этом миро-
воззрение как детей, так и представителей мо-
лодежи, характеризуется значительной степе-
нью пластичности, что связано с незавершенным 
характером процесса формирования основопо-
лагающих мировоззренческих установок. Неслу-
чайно, в рамках рассмотрения социокультурных 
рисков, именно дети и представители молодежи 
рассматриваются как основная группа риска. 

Анализируя источники формирования мировоз-
зрения, следует отметить, что социальная кар-
тина мира формируется, с одной стороны, в ре-
зультате получения личного опыта, с другой – на 
основании приобщения к внешним источникам, в 
роли которых выступают: 

–  ближайшее социальное окружение субъекта; 

–  институты, функции которых непосредствен-
но связаны с просветительской и воспитатель-
ной деятельностью (семья, образование); 

–  средства массовой информации, содержа-
щие новостной, развлекательный, просветитель-
ский контент; 

–  продукты культуры, на уровне которых произ-
водится отражение социальной действительно-
сти (и, в том числе, закладываются основы оце-
ночного отношения к отдельным аспектам соци-
альной жизни). 

Среди рассмотренных выше источников соци-
ального мировоззрения роль социального окру-
жения в формировании ценностей и представ-
лений членов общества можно рассматривать 
как значимую, однако здесь речь идет скорее о 
механизмах и принципах обеспечения социаль-
ной преемственности, нежели о факторах изме-
нения общей ситуации в социальной сфере. 
Проблематика воздействия институтов образо-
вания и СМИ, равно как и средств массовой ин-
формации, достаточно подробно и продуктивно 
раскрывается на уровне ряда научных публика-
ций, и, что не менее важно – существуют раз-
вернутые исследования и проекты, направлен-
ные на оптимизацию институциональных факто-
ров социального мировоззрения.  

Вместе с тем, следует отметить, что на текущем 
уровне как на уровне института семьи, так и на 
уровне института образования фиксируются кри-
зисные тенденции (наличие множества неблаго-
получных семей, конфликт поколений, снижение 
качества образовательного процесса и т.д.), а 
доверие к официальным СМИ в общественной 
среде значительно снизилось. Это определяет 

перспективность рассмотрения роли и возмож-
ностей формирования развитых ценностных 
ориентаций членов общества через их приобще-
ние к продуктам культуры. Чтение книг, просмотр 
кинофильмов, сериалов – все это в совокупности 
выступает в качестве одного из важных меха-
низмов получения опосредованного социального 
опыта, формирования ценностных ориентаций, 
принятия моделей поведения и т.д.  

При этом важным моментом является то, что в 
отличие от целенаправленных механизмов вос-
питания (реализуемых на уровне образователь-
ной сферы, института семьи, социальной рекла-
мы), воспитание качеств и установок через при-
общение к рассматриваемым элементам культу-
ры носит неявный характер, и потому значитель-
но в меньшей степени отвергается членами об-
щества. Это определяет значительную роль 
приобщения к данным продуктам культуры, как 
фактора выстраивания социального мировоз-
зрения. 

Следует отметить, что среди продуктов культу-
ры, формирующих мировоззрение членов обще-
ства, особое место занимает сфера литературы. 
Это связано, во-первых, с тем, что литературные 
произведения зачастую выступают в роли того 
фундамента, на базе которого формируются 
иные продукты культуры (кинофильмы, телесе-
риалы, анимационные фильмы и т.д.), и, во-
вторых, с тем, что чтение предполагает особый 
уровень погружения в воспринимаемый продукт 
культуры, определяющего, помимо прочего, вы-
сокий уровень сопереживания персонажам. Чи-
тая, человек «примеряет на себя» ситуацию, в 
которой оказываются действующие персонажи, 
проживает ее вместе с ними. По этой причине, 
литература представляет собой один из ключе-
вых факторов формирования социально-
мировоззренческих установок членов общества. 
В этой связи актуализируется вопрос о том, ка-
кая литература активно читается людьми и какие 
социальные факторы могут определить более 
интенсивное распространение литературных 
произведений, способствующих развитию у чле-
нов общества конструктивных мировоззренче-
ских установок. 

Механизмы развития литературной сферы. 

В современных условиях процессы развития 
литературы связаны с тремя основными соци-
альными механизмами: с деятельностью изда-
тельств, практиками размещения литературных 
произведений на сетевых литературных порта-
лах, а также институтом литературных премий. 
Первые два социальных механизма непосред-
ственно определяются экономическими факто-
рами, поскольку как издательская деятельность, 
так и организация сетевых литературных порта-
лов представляют собой коммерческую дея-
тельность. Это означает, что решающим крите-
рием, определяющим продвижение литератур-
ного произведения, является его потенциальная 
«продаваемость». А это определяет один из 
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важнейших принципов, задающих тон развитию 
современной литературы: продвигаются, в 
первую очередь, те работы, которые отвечают 
вкусам и предпочтениям массовой читательской 
аудитории.  

Показательным здесь становится то, что 
наибольшую востребованность приобретают 
развлекательные работы, соответствующие ин-
тересам и культурным установкам массовой 
аудитории. Такого рода литература не выполня-
ет роль продукта культуры, который будет ме-
нять людей: ее востребованность как раз связа-
на с тем, что читатели получают запланирован-
ный и ожидаемый результат. В этом контексте 
можно судить о том, что механизмы распростра-
нения коммерческой литературы репрезентиру-
ют элементы массовой культуры, и при этом не 
служат делу изменения культурных установок в 
более конструктивное русло. 

Рассматривая в данном отношении институт 
литературных премий, можно констатировать, 
что он относится к числу немногих социальных 
механизмов, определяющих развитие литерату-
ры и при этом не обусловленных напрямую об-
ластью коммерческих интересов организаторов. 
На уровне литературных конкурсов ставятся 
принципиально иные задачи – дать толчок раз-
витию определенного направления в литерату-
ре. И это определяет возможности и перспекти-
вы развития литературного премирования как 
того социального механизма, который может 
способствовать развитию наиболее ценных в 
культурном и социальном плане направлений в 
литературной сфере. Особое значение в данном 
контексте имеет то, что литературные премии, с 
одной стороны, оказывают значимую поддержку 
начинающим авторам, с другой – могут высту-
пать в качестве инструмента, направляющего 
развитие литературы. Это связано с тем, что 
литературные премии характеризуются вариа-
тивность в тематическом и жанровом плане; при 

этом, возникновение премии, ориентированной 
на конкретную жанровую или тематическую ни-
шу, способствует значительному развитию дан-
ного направления. 

Заключение. 

Подводя итоги проведенного теоретического 
анализа, следует отметить, что литературные 
премии выступают в роли одного из ключевых 
инструментов опосредованного воздействия на 
область социального мировоззрения. Вместе с 
тем, существует ряд противоречий, на которые 
указывают, в том числе, современные исследо-
ватели процесса премирования. «Сейчас в Рос-
сии существует множество литературных пре-
мий, и каждый раз жюри бывает трудно выбрать 
лауреатов из множества в высшей степени до-
стойных претендентов. Перечень писателей, 
осуществивших в 90-е гг. XX в. эстетический 
прорыв в литературе, достаточно широк и не 
безусловен. Среди них Владимир Маканин, 
Людмила Улицкая, Владимир Шаров, Анатолий 
Азольский, Татьяна Толстая… сегодня у каждого 
серьезного писателя настолько узкий круг чита-
телей, людей, по-настоящему ценящих его, и эта 
ситуация для России крайне нетипична. Зато 
широкий размах получила массовая литература, 
в которой все делается не на самом высоком 
уровне» [1]. Обозначенный аспект свидетель-
ствует о необходимости трансформации и усо-
вершенствования существующих практик преми-
рования. Тем не менее, на уровне возможности – 
стимулируя развития конструктивно-
ориентированной литературы можно добиться 
значительных сдвигов в сфере социального ми-
ровоззрения, что, в свою очередь, может спо-
собствовать стабилизации ряда общественных 
процессов. Это определяет целесообразность 
развития литературного премирования на госу-
дарственном уровне, как одного из способов 
обеспечения социальной стабильности. 
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СОЦИАЛЬНО-ПСИХОЛОГИЧЕСКИЕ ПРЕДИКТОРЫ  
ФОРМИРОВАНИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  

 
Говердовская Е.В., Пром Н.А., Ковалева М.Д. 

Волгоградский государственный медицинский университет Минздрава России 
 
Аннотация. В статье рассматриваются социально-психологические показатели форми-

рования корпоративной культуры в России. Проведен анализ фундаментальной литературы и 
современных исследований в проблемном поле. Для анализа использован материал социоло-
гических опросов ВЦИОМ. Согласно полученным данным, позитивным трендом формирования 
корпоративной культуры является высокая оценка россиянами соблюдения норм безопасности 
труда в организации. Самые низкие оценки респондентов получили такие показатели, как соци-
альный пакет; стабильность, уверенность в том, что изменений к худшему не случится; возмож-
ность обучения за счет работодателя; хорошая зарплата и эффективность управления, силь-
ный менеджмент. На моделях российской компании «Газпром» и американской клиники Майо 
продемонстрировано, что неудовлетворенность респондентов отсутствием возможности про-
фессиональной переподготовки за счет работодателя представляется значимым дефектом ме-
неджмента, затрудняющим формирование корпоративной приверженности. Сделаны выводы о 
том, что формирование корпоративной культуры перестало быть феноменом в реалиях рос-
сийских предприятий и организаций. Имплементируется успешный западный и отечественный 
опыт, рефлексия которого позволяет констатировать тотальную инкультурацию россиян в цен-
ностно-мотивационную среду организаций. В то же время, на материале вторичного анализа 
всероссийского опроса ВЦИОМ показаны риски формирования деструктивных типов корпора-
тивной культуры: слабый менеджмент организаций, отсутствие мотивации к профессионально-
му росту и психологической поддержки. Выводы: формирование корпоративной культуры во 
многом зависит от позиции администрации/руководителя, освоение которыми навыков эффек-
тивного менеджмента будет способствовать ее развитию.  

Ключевые слова: корпоративная культура, организация, социальные экспектации, цен-
ности.  
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Abstract. The article examines the socio-psychological indicators of corporate culture formation 

in Russia. An analysis of fundamental literature and modern research in the problem field is conduct-
ed. The analysis uses the material of sociological surveys of the All-Russian Public Opinion Research 
Center. According to the data obtained, a positive trend in the formation of corporate culture is a high 
assessment by Russians of compliance with labor safety standards. The lowest ratings were received 
by Russians for such indicators as a social package; stability, confidence that changes for the worse 
will not happen; the possibility of training at the expense of the employer; good salary and manage-
ment efficiency, strong management. Using the model of the Russian company Gazprom and the 
American Mayo Clinic, it is demonstrated that respondents' dissatisfaction with the lack of an oppor-
tunity for professional retraining at the expense of the employer seems to be a significant manage-
ment defect that hinders the formation of corporate commitment. Conclusions are made that the for-
mation of corporate culture has ceased to be a phenomenon in the realities of Russian enterprises 
and organizations. Successful Western and domestic experience is implemented, the reflection of 
which allows us to state the total enculturation of Russians into the value-motivational environment of 
enterprises. At the same time, the secondary analysis of the all-Russian VTsIOM survey shows the 
risks of forming destructive types of corporate culture: weak management of organizations, lack of mo-
tivation for professional growth and psychological support. The formation of corporate culture largely 
depends on the position of the administration/manager, whose mastery of effective management skills 
will contribute to its development. 

Keywords: corporate culture, organization, social expectations, values. 
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Актуальность.  

Интеграция государственных предприятий в ры-
ночную экономику, цифровая трансформация 
всех отраслей экономики, развитие культуры 
потребления формируют тренды корпоративной 
культуры современных организаций [1; 2]. Соци-
альный эффект рассматриваемой инкультурации 
является предметом изучения в междисципли-
нарном поле экономических, социологических, 
психологических наук [3]. 

Цель работы – экспликация социально-
психологических предикторов формирования 
корпоративной культуры в национальных реали-
ях.  

Материалы и методы.  

Проведен анализ современных исследований с 
глубиной 5 лет по материалам открытых баз 
данных, а также фундаментальных работ в рас-
сматриваемом проблемном поле. В работе при-
менен анализ вторичных данных базы ВЦИОМ 
2024 года – эмпирический материал социологи-
ческого опроса по стратифицированной случай-
ной выборке. Группа респондентов включала 
1126 россиян, в возрасте от 18 лет до 57 лет для 
женщин и до 62 лет для мужчин[7]. Данные 
взвешены по социально-демографическим па-
раметрам. Предельная погрешность с вероятно-
стью 95 % не превышает 2,5 %. Математическая 
обработка данных проведена методами вариа-
ционной статистики. 

Результаты. Обсуждение.  

Современные подходы к изучению корпоратив-
ной культуры базируются на классических идеях 
Т. Парсонса, предложившего инвариантный под-
ход AGILE, основанный на установлении взаи-
мосвязи между культурой организации и резуль-
татами ее деятельности. Векторные функции 
корпорации, необходимые для ее успешности и 
развития, составляют квинтэссенцию AGILE под-
хода:  

–  adaptation (адаптация);  

–  goal-seeking (достижение целей);  

–  integration (интеграция); 

–  legiaсy (легитимность).  

Использование AGILE позволяет реализовать 
взаимное влияние корпоративной культуры на 
работу компании: культуры и поведения сотруд-
ников организации и влияние культуры на про-
цесс достижения общих результатов. 

Предлагаемые классификации корпоративной 
культуры фокусируют одну или несколько функ-
ций AGIL. Например, функции интеграции и до-
стижения целей позволяют определить бюро-
кратическую, предпринимательскую и партиси-
пативную культуры, последняя из которых 
наиболее эффективна для развития компании, 
где каждый является участником общего де-
ла/процесса и все объединены общей целью. 

Российские компании, имеющие развитые экоси-
стемы в бизнесе, успешно имплементировали в 
свои стратегии императивы корпоративной куль-
туры. В то же время, корпоративная культура в 
государственных организациях характеризуется 
бюрократическими атавизмами советского 
наследия. 

Для исследования предикторов формирования 
корпоративной культуры была использована 
статистическая база ВЦИОМ. Опрос, проведен-
ный в сентябре 2024 г, содержал закрытый во-
прос работающим россиянам до пенсионного 
возраста: «Оцените по 5-балльной шкале, где                                     
1 – совершенно не удовлетворен, 5 – полностью 
удовлетворен, насколько Вы удовлетворены на 
текущем месте работы следующими условия-
ми…». На основе полученных данных была экс-
плицирована матрица возможных дефектов 
формирования корпоративной культуры по ряду 
социально-психологических предикторов (рис. 1). 

Безусловно, позитивным трендом формирования 
корпоративной культуры является высокая оцен-
ка россиянами соблюдение норм безопасности 
труда, получившая максимальные 4,33 баллов 
[5; 6]. Самые низкие оценки (менее 4 баллов) 
получили у россиян такие показатели, как соци-
альный пакет (3,83); стабильность, уверенность 
в том, что изменений к худшему не случится 
(3,81); возможность обучения за счет работода-
теля (3,72); хорошая зарплата (3,67) и эффек-
тивность управления, сильный менеджмент 
(3,57). 

Если ожидание высокой/хорошей зарплаты но-
сит очевидный характер, то низкая оценка ре-
спондентами показателей, обусловленных не-
эффективным менеджментом позволяет экспли-
цировать возможные деструкции корпоративной 
культуры, которая по определению Эдгара Шей-
на, представляет собой совокупность основных 
предположений, которые группа усвоила при 
решении проблем внешней адаптации и внут-
ренней интеграции, и которые доказали свою 
эффективность [4]. 

Эффективное влияние корпоративной культуры 
на успешность компании демонстрирует извест-
ный опыт клиники Майо - корпорации, занимаю-
щей лидирующие позиции в медицинском бизне-
се США.  

Корпоративная культура клиники Мэйо опирает-
ся на следующие принципы работы:  

●  Безопасность для персонала и пациентов; 

●  Командная работа; 

●  Честность и справедливость; 

●  Прозрачность [8].  

Клиника Майо уделяет существенное влияние 
профессиональному росту своих сотрудников, 
мотивируя их на высокие результаты. 

Таким образом, рассматриваемая неудовлетво-
ренность респондентов отсутствием возможно-
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сти профессиональной переподготовки за счет 
работодателя представляется значимым дефек-

том менеджмента, затрудняющим формирова-
ние корпоративной приверженности. 

 

 
 

Рисунок 1 – Удовлетворенность россиян текущим местом работы  
(по 5-ти балльной шкале) [7], где: 

 

1 – Соблюдение норм безопасности труда; 2 – Удобный график работы; 
3 – Полное и своевременное выполнение компанией своих обязательств перед работниками  

(оплата труда, премии, соцпакет, условия труда); 
4 – Возможность применить профессиональные знания и навыки; 

5 – Благоприятный психологический климат в коллективе; 6 – Комфортные условия на рабочем месте; 
7 – Социальный пакет; 8 – Стабильность, уверенность в том, что изменений к худшему не случится; 

9 – Возможность обучения за счет работодателя; 10 – Хорошая зарплата; 
11 – Эффективность управления, сильный менеджмент. 

 
Согласно результатам опроса, проведенного 
среди россиян, рейтинг наиболее привлекатель-
ных для места трудоустройства возглавляет 
компания «Газпром», которую выбирает каждый 

четвертый респондент (рис. 2). На втором месте 
с большим отрывом находятся компании «Роса-
том» и «РЖД», которые выбрали 13–15 % ре-
спондентов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Рейтинг российских компаний, соответствующих экспектациям россиян [9]. 
(По оси ординат: российские компании.  

По оси абсцисс: число респондентов, считающих компании наиболее привлекательным местом работы) 
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Принципы корпоративной культуры ПАО «Газ-
пром» закреплены в Кодексе корпоративной эти-
ки, в котором профессионализм рассматривает-
ся как корпоративная ценность [10]. Примеча-
тельно также, что в Кодексе компания именует 
себя «Общество», закрепляя партисипативный 
вид корпоративной культуры. 

Заключение.  

Формирование корпоративной культуры пере-
стало быть феноменом в реалиях российских 
предприятий и организаций. Имплементируется 
успешный западный и отечественный опыт, ре-

флексия которого позволяет констатировать то-
тальную инкультурацию россиян в ценностно-
мотивационную среду организаций/предприятий. 
В то же время, на материале вторичного анализа 
всероссийского опроса ВЦИОМ показаны риски 
формирования деструктивных типов корпора-
тивной культуры: слабый менеджмент организа-
ций, отсутствие мотивации к профессионально-
му росту и психологической поддержки. Форми-
рование корпоративной культуры во многом за-
висит от позиции администрации/руководителя, 
освоение которыми навыков эффективного ме-
неджмента будет способствовать ее развитию.  
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ПРАКТИКА ФОРМИРОВАНИЯ ПОЛОЖИТЕЛЬНОГО ИМИДЖА  
ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ РЕСПУБЛИКИ АДЫГЕЯ  

ПОСРЕДСТВОМ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ 
 

Гордышов М.С. 
Пресс-служба Главы Республики Адыгея 

 
Аннотация. В статье проводится анализ практики выстраивания коммуникации и обще-

ственно-политических связей посредством социальных сетей. Эффективность диалога власти и 
общества является основополагающим фактором при формировании имиджа региональных 
органов исполнительной власти. Методология исследования включает в себя общенаучные ме-
тоды анализа и синтеза, а также метод количественного социологического исследования. Ана-
лиз проблемы позволяет выявить, что важной составляющей конструктивного диалога между 
жителями региона и исполнительной властью является использование интернета, в частности, 
социальных сетей и мессенджеров. Несмотря на все положительные стороны использования 
властью интернета, и, в частности, социальных сетей, сегодня они позволяют в оперативном 
режиме распространять недостоверную и ложную информацию с целью манипулирования об-
щественным сознанием, организацией политических провокаций, созданием информационных 
угроз и рисков. Пользователи социальных сетей претендуют на получение достоверных и про-
веренных материалов из официальных источников. В результате проведенного исследования 
выявлено, что качественное и системное ведение аккаунтов в социальных сетях органов госу-
дарственной власти будет способствовать наполнению информационного трафика достоверной 
информацией, своевременному решению проблем, а также максимальному удовлетворению 
индивидуальных политических информационных потребностей, что может привести к конструи-
рованию положительного имиджа правительства Республики Адыгея. 

Ключевые слова: социальные сети, интернет, имидж, власть, общество, коммуникация, 
имидж органов исполнительной власти, региональные органы исполнительной власти, Респуб-
лика Адыгея. 

 

THE PRACTICE OF CREATING A POSITIVE IMAGE OF THE EXECUTIVE  
AUTHORITIES OF THE REPUBLIC OF ADYGHEYA THROUGH SOCIAL MEDIA 

 

Maxim S. Gordyshov 
Press Service of the Head of the Republic of Adygheya 

 
Abstract. The article analyzes the practice of communication and socio-political relations 

through social media. The effectiveness of dialogue between government and society is crucial in 
shaping the image of regional authorities. The research methodology includes general scientific meth-
ods of analysis and synthesis, as well as quantitative sociological methods. The analysis reveals that 
an essential component of constructive dialogue between residents and authorities is the use of the 
internet, particularly social media and messengers. While the internet has many benefits for communi-
cation and information sharing, it also allows for the spread of unreliable and fake news, which can 
manipulate public opinion and create information threats. Users of social media should be able to ac-
cess reliable and verified content from official sources. The study found that maintaining high-quality 
accounts on social media platforms for public authorities can help fill information gaps with reliable 
information, solve problems in a timely manner, and meet individual political information needs. This 
can lead to a positive image for the government of the Republic of Adygheya. 

Keywords: social media, internet, image, government, society, communication, executive au-
thorities, regional executive authorities, Republic of Adygheya. 
 
Введение.  

В эпоху развития цифровых площадок для ком-
муникации и развлечений каждый второй житель 
России пользуется интернетом и социальными 

сетями каждый день. Об этом свидетельствуют 
результаты исследования, проведенного Все-
российским центром изучения общественного 
мнения, согласно которым, количество россиян, 
пользующихся на ежедневной основе социаль-
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ными сетями и мессенджерами, составляет 86 % 
[1]. 

Несмотря на широкий перечень средств для 
налаживания контакта с населением, которые 
предлагает цифровизация, использование тра-
диционных форм общения с обществом остается 
обязательным.  

К традиционным формам относятся: 

–  регулярные личные встречи представителей 
региональных органов исполнительной власти 
(РОИВ) России с жителями регионов;  

–  проведение прямых эфиров на телевидении;  

–  открытие «горячих линий» по отдельным, 
особо острым вопросам;  

–  публикация новостей и аналитических мате-
риалов в печатных СМИ; 

–  эфиры на радио;  

–  проведение пресс-конференций, брифингов и 
круглых столов; 

–  размещение справочных материалов на ин-
формационных стендах.  

В Республике Адыгея органы исполнительной 
власти наравне с традиционными формами 
коммуникации с жителями региона используют 
инновационные – социальные сети и мессен-
джеры. 

Системная работа с медиаполем региона и не-
прерывный информационный поток, отражаю-
щий реальные действия власти, поможет РОИВ 

создать стабильный прямой диалог с населени-
ем, заручиться поддержкой жителей и повысить 
уровень их доверия к институту власти. Одним 
из основных инструментов являются социальные 
медиа [2].  

Особое внимание в процессе формирования 
имиджа органов исполнительной власти региона 
в рамках практики следует уделять обратной 
связи основных должностых лиц субъектов Рос-
сийской Федерации в социальных сетях. Это 
также обусловлено Федеральным Законом о 
Госпабликах № 270-ФЗ от 14.07.2022 [3]. 

Результаты.  

В рамках написания данной статьи было прове-
дено социологическое исследование среди жи-
телей Республики Адыгея на тему предпочитае-
мых гражданами источников информации о дея-
тельности региональных органов власти. Ре-
зультаты социологического опроса указывают на 
то, что население республики для данных целей 
активно использует интернет, получая новости и 
аналитику из электронных средств массовой 
информации, социальных сетей и мессендже-
ров, блогов, видеохостингов и форумов, а также 
официального сайта органов исполнительной 
власти Адыгеи. Следует отметить, что кроме 
предложенных вариантов ответа, респондентам 
было предложено вписать свой вариант. Ответы, 
не вошедшие в основную статистику, выглядят 
следующим образом: «вижу своими глазами», 
«по личным наблюдениям», «из судебной прак-
тики». Данные ответы нами не были засчитаны, 
так как относятся к поставленному вопросу лишь 
косвенно, и не отвечают на него. Результаты 
опроса распределились следующим образом 
(рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – По Вашему мнению, необходимо ли органам исполнительной власти Республики Адыгея  
заниматься формированием собственного имиджа? 

 
Имидж региональных органов исполнительной 
власти должен формироваться системно и 
непрерывно в рамках согласованной стратегии 
во взаимодействии и с учетом потребностей 
населения региона. В данной связи, считаем не-
достаточным применение лишь PR-технологий, 

методов и инструментов формирования имиджа. 
Основным имиджеобразующим фактором, по 
нашему мнению, должна выступать «практика 
реальных дел» – активное участие власти в со-
циально-бытовой жизни населения региона, ре-
шение проблем различных категорий граждан. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Гордышов М.С. 
 

50 

Исполнительная власть напрямую заинтересо-
вана в стабильном сотрудничестве с населением 
собственного субъекта, но взаимодействие тако-
го формата осуществляется недостаточно часто.  

Согласно представлениям жителей республики, 
в целях формирования положительного имиджа, 
РОИВ должны, в первую очередь, действовать в 
интересах населения региона. Среди факторов, 
которые имеют позитивное влияние на имидж 
органов исполнительной власти Адыгеи, респон-
денты чаще всего выделяют своевременное ре-
шение проблем жителей (74 %); готовность к 

прямому диалогу с населением посредством 
встреч, личных приемов граждан, прямых эфи-
ров и общения в социальных сетях (62 %); про-
фессиональное отношение госслужащих к долж-
ностным обязанностям (61 %). В средней степе-
ни для респондентов важна активная вовлечен-
ность РОИВ в социально-бытовую жизнь насе-
ления (43 %); обеспечение эффективности и 
системности функционирование органов власти, 
подведомственных им госучреждений (34 %); 
активная работа в социальных сетях (28 %). 
(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Что, по Вашему мнению, может помочь органам исполнительной власти Республики Адыгея  
формировать и поддерживать собственных положительный имидж? 

 
Таким образом, результаты социологического 
опроса указывают на существующий в обществе 
Республики Адыгея запрос на выстраивание ка-
чественного и постоянного диалога между жите-
лями и региональными органами исполнитель-
ной власти в целях обсуждения и совместного 
решения насущных проблем, улучшения каче-
ства жизни и комфортной среды.  

В рамках ведения сообществ и личных страниц в 
отчественных социальных сетях «ВКонтакте» и 
«Одноклассники», органы власти и другие госу-
дарственные учреждения региона обязаны вести 
диалог с жителями, реагировать на их обраще-
ния и просьбы. Активная обратная связь и пря-
мой диалог с населением является имиджеобра-
зующим фактором, помогает повысить «лояль-
ность» аудитории и уровень доверия жителей к 
власти. Реализация предложенной практики мо-
жет быть эффективной при ее внедрении в еди-
ную стратегию формирования имиджа регио-
нальных органов исполнительной власти. 

Населению Республики Адыгея было предложе-
но самостоятельно выделить факторы, которые, 

по их мнению, больше всего влияют на форми-
рование положительного и отрицательного ими-
джа органов исполнительной власти региона.                         
С точки зрения жителей Адыгеи, негативное 
влияние на имидж республиканских органов ис-
полнительной власти чаще всего влияет отсут-
ствие диалога с населением (10,9 %); негатив-
ные публикации о власти и республике в соци-
альных сетях (10,1 %); дистанцированность от 
жителей, недостаточное количество личных 
встреч и приемов граждан (9,7 %); коррупцион-
ные скандалы (5,1 %); отсутствие, недостаточ-
ный объем информации о деятельности РОИВ                                                             
(6,8 %); закрытость власти (6,3%); несвоевре-
менное решение проблем жителей (5,9 %); 
стремительный рост цен (5,9 %); некомпетент-
ность госслужащих (5,1 %); полное бездействие 
власти (2,6 %); отсутствие преемственности, 
большой процент старых кадров в РОИВ (3,8 %) 
(рис. 3). 

Полученные результаты анкетирования позво-
ляют сделать вывод о том, что органам исполни-
тельной власти Адыгеи наравне с реализацией 
крупных экономических и инвестиционных про-
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ектов следует уделять больше внимания разви-
тию социальной сферы, выстраиванию диалога с 
населением, укреплением доверия к институту 

власти региона, реформированию и модерниза-
ции собственной работы, деятельности государ-
ственных учреждений. 

 

 
 

Рисунок 3 – Какие факторы, на Ваш взгляд, больше всего влияют на формирование  
положительного имиджа органов исполнительной власти Республики Адыгея? [5] 

 
В этой связи, особый интерес вызывает мнение 
населения республики относительно факторов, 
влияющих на формирование положительного 
имиджа органов исполнительной власти Адыгеи. 
Чаще всего, респонденты отмечали взаимодей-
ствие с населением (10,2 %); развитие респуб-
лики (7,5 %); оперативное решение проблем жи-
телей (7,2 %); отсутствие коррупции в органах 
власти (6,77 %); имидж Главы Адыгеи (6,4 %); 
активная работа власти в социальных сетях                             
(6,4 %); качественная обратная связь с населе-
нием (6,1 %); личные встречи с Главой Адыгеи 
(5,3 %); открытость власти (5,3 %); развитие со-
циальной инфраструктуры (4,9 %); развитие ту-
ризма (4,5 %); искренность и компетентность 
республиканских государственных служащих                  
(4,5 %); сохранение культуры Адыгеи (4,5 %). На 
необходимость искоренения бюрократии указы-
вают 3,4 % населения региона. Столько же ре-
спондентов указывают на помощь старикам и 
малоимущим (3,4 %) (рис. 4). 

Иными словами, ответы на вопрос о факторах, в 
первую очередь влияющих на формирование 
положительного имиджа органов исполнительной 
власти Республики Адыгея связаны у её жителей с 
гармоничным развитием региона и выстраиванием 

доверительных отношений с РОИВ. Особо заме-
тен запрос среди населения на позитивный об-
раз руководителя региона, его личный вклад в 
решение социально-бытовых проблем населе-
ние. Данные факторы можно связать с годами 
выстраиваемым имиджем Мурата Кумпилова – 
молодого и энергичного лидера, компетентного и 
справедливого руководителя, который не остав-
ляет без внимания обращения граждан, посту-
пающих как на личных приемах, так и посред-
ством «прямой линии» на телевидении, в соци-
альных сетях. 

На основании результатов анализа факторов, 
положительно или отрицательно влияющих на 
имидж органов исполнительной власти Респуб-
лики Адыгея, можно выделить практику форми-
рования позитивного образа РОИВ посредством 
социальных сетей. Посредством интернет-
технологий и таких сервисов, как социальные 
медиа, можно удовлетворить запрос населения 
на открытость власти, частое взаимодействие с 
ней; своевременное решение проблем жителей; 
открытость, разнообразие и полноту информа-
ции; активную работу власти в социальных се-
тях, сотрудничество со средствами массовой 
информации; прямой диалог власти и жителей. 
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Данная деятельность уже ведется в органах 
власти региона и подведомственных им органи-
зациях в рамках закона о государственных паб-
ликах. Но существующий формат работы и не-

высокая компетентность представителей РОИВ 
в части ведения социальных сетей затрудняет 
процесс коммуникации. 

 

 
 

Рисунок 4 – Какие факторы, на Ваш взгляд, больше всего влияют на формирование  
положительного имиджа органов исполнительной власти Республики Адыгея? [6] 

 
Заключение.  

Образ региональных органов исполнительной 
власти создается из набора компонентов, кото-
рые должны быть заключены в консолидирован-
ную стратегию формирования имиджа РОИВ.  

Среди компонентов, выявленных в рамках ис-
следования, выделены:  

–  доверие к власти;  

–  вовлеченность в социально-бытовую жизнь; 

–  транспарентность;  

–  компетентность и профессионализм государ-
ственных служащих;  

–  оперативность в решении социальных про-
блем [4]. 

Учитывая, что практически каждый житель Рес-
публики Адыгея пользуется социальными сетя-
ми, данная интернет-площадка становится не 
только местом для общения и получения ин-
формации, но и пространством для формирова-
ния общественного мнения. В связи с этим, а 
также, согласно результатам проведенного ис-
следования, социальные сети становятся эф-
фективной площадкой для выстраивания взаи-
моотношений между властью и обществом, ме-
стом, для формирования и укрепления позитив-
ного имиджа РОИВ.  

Для успешного применения потенциала данного 

интернет-пространства, органам исполнительной 
власти республики следует иметь продуманную 
и проработанную стратегию позиционирования в 
социальных сетях. 
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МЕЖЭТНИЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ:  
ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ  
ПРОБЛЕМ ИДЕНТИЧНОСТИ И ИНТЕГРАЦИИ  

 

Дьяченко А.Н. 
Южный федеральный университет 

 
Аннотация. Актуальность данного исследования заключается в том, что межэтнические 

отношения играют ключевую роль в общественных и политических процессах многонациональ-
ных государств, что делает актуальной проблему научного анализа идентичности и интеграции 
в современной России, где проживают представители более 190 этнических групп. Для иссле-
дования межэтнических отношений и интеграции применяется комплексная методология, вклю-
чающая общенаучные способы познания (анализ, синтез, обобщение) и частнонаучные методы 
социологии, политологии, культурологии, что позволяет глубже понять динамику межэтнических 
взаимодействий в процессе формирования самосознания населения. Результаты: в статье 
проведено исследование процессов формирования этнической идентичности и межэтнической 
интеграции в полиэтническом социуме современной России, проанализированы теоретико-
методологические подходы к пониманию идентичности, показана роль государства и общества 
в формировании и укреплении национального единства. Выводы: установлено, что гражданская 
и этническая идентичность личности является частью социальной идентичности, предлагается 
разработка стратегии формирования позитивной гражданской и этнической идентичности в 
условиях полиэтнического социума и сложной политической обстановки в мире. 

Ключевые слова: этничность, интеграция, идентичность, творчество, культура, правовое 
государство. 

 

INTERETHNIC RELATIONS IN MODERN RUSSIA:  
THEORETICAL AND METHODOLOGICAL ANALYSIS  

OF THE PROBLEMS OF IDENTITY AND INTEGRATION 
 

Angela N. Dyachenko 
Southern Federal University 

 
Abstract. The relevance of this study lies in the fact that interethnic relations play a key role in 

the social and political processes of multinational states, which makes the problem of scientific analy-
sis of identity and integration in modern Russia, where representatives of more than 190 ethnic groups 
live. For the study of interethnic relations and integration, a complex methodology is used, including 
general scientific methods of cognition (analysis, synthesis, generalization) and special scientific 
methods of sociology, political science, cultural studies, which allows a deeper understanding of the 
dynamics of interethnic interactions in the process of forming the self-consciousness of the population. 
Results: the article examines the processes of formation of ethnic identity and interethnic integration in 
the multiethnic society of modern Russia, the author analyzes theoretical and methodological ap-
proaches to the understanding of identity, shows the role of the state and society in the formation and 
strengthening of national unity. Conclusions: it is established that the civil and ethnic identity of an in-
dividual is a part of social identity, it is proposed to develop a strategy for the formation of a positive 
civil and ethnic identity in a multiethnic society and a complex political situation in the world. 

Keywords: ethnicity, integration, identity, creativity, culture, legal state. 
 
Введение. 

Межэтнические отношения играют ключевую 
роль в общественных и политических процессах 
многонациональных государств, что делает ак-
туальной проблему научного анализа идентич-
ности и интеграции в современной России, где 
проживают представители более 190 этнических 

групп. Процессы глобализации, миграционные 
потоки, социально-экономические и другие 
трансформации усложняют межэтнические от-
ношения, что периодически приводит к их 
напряжённости.  

Возникающие на этнокультурной основе кон-
фликты создают угрозу терроризма, национа-
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лизма, этнического сепаратизма, что ставит про-
блему их предотвращения.  

В настоящее время задачей государственной 
политики и научного сообщества является ис-
следование факторов, формирующих этниче-
скую идентичность в многонациональных обще-
ствах и создание эффективных методов инте-
грации населения, способствующих укреплению 
межэтнического согласия и национального един-
ства. 

В данном контексте, для исследования межэтни-
ческих отношений и интеграции применяется 
комплексная методология, включающая обще-
научные способы познания (анализ, синтез, 
обобщение) и частнонаучные методы социоло-
гии, политологии, культурологии, что позволяет 
глубже понять динамику межэтнических взаимо-
действий в процессе формирования самосозна-
ния населения.  

Обсуждение. Результаты. 

Идентичность и интеграция имеет ключевое зна-
чение для взаимодействия культурных, этниче-
ских и социальных групп в многонациональном 
государстве. Поэтому необходимо особое вни-
мание к вопросам защиты и поддержки культур-
ного наследия народов России в соответствии с 
Конституцией РФ. Учитывая этническое много-
образие п. 4 статьи 68, указывает на то, что 
«культура в Российской Федерации является 
уникальным наследием её многонационального 
народа. Культура поддерживается и охраняется 
государством» [8]. Данное конституционное по-
ложение акцентирует необходимость научного 
исследования механизмов интеграции, способ-
ствующих сохранению культурного многообразия 
и укреплению общенациональной идентичности. 
Их анализ становится важной научной и соци-
альной задачей, направленной на обеспечение 
стабильности, национальной безопасности и 
прогресса российского общества и государства. 

Феномен этнической идентичности, присущий 
человеческой природе, представляет собой 
сложный и многомерный процесс, в ходе которо-
го индивид осознает свою принадлежность к 
определенной этнической группе, характеризу-
ющейся общими культурными, историческими, 
языковыми, религиозными или территориальны-
ми особенностями.  

Будучи важным элементом самосознания инди-
вида и коллектива, идентичность формируется 
под воздействием ряда факторов, которые, как 
указывают И.С. Бакланов, Т.В. Душина и О.А. Ми-
кеева, измеряются «… в трех основных модаль-
ностях: психофизиологической, личностной и 
социальной» [1, с. 397]. Данные модальности 
формируют динамичную иерархическую структу-
ру, в которой индивидуальные и общественные 
механизмы генезиса этнической самоидентифи-
кации поочередно занимают главенствующие 
позиции. Дополняя друг друга, они обусловлены 
психофизиологическими особенностями челове-

ческого организма, проявляются в раннем дет-
стве и сохраняются на протяжении всей жизни. 
На них оказывают влияние социально-
экономические, политические и множество дру-
гих условий человеческого существования.  

Потребность в этнической идентичности исходит 
из необходимости личности в общении, начиная 
от простого языкового обмена и заканчивая пе-
редачей опыта и знания, а также из стремления 
человека познать себя в соотношении с другими 
индивидами через чувство принадлежности, со-
причастности и эмоциональной привязанности.  

Этническая идентичность включает три ключе-
вых аспекта: когнитивный, аффективный и пове-
денческий.  

Когнитивный и аффективный аспекты связаны с 
осознанием и пониманием культурных, истори-
ческих и социальных особенностей своей груп-
пы, а также с эмоциональной привязанностью, 
вытекающей из принадлежности к ней.  

Поведенческий аспект охватывает действия и 
различные практики социокультурного характе-
ра, которые поддерживают и выражают этниче-
скую идентичность, включая участие в важных 
религиозных мероприятиях, соблюдение тради-
ций и использование родного языка. Данные 
элементы вместе формируют целостное воспри-
ятие этнической идентичности, как отмечает                                            
Т.Г. Стефаненко, через «… процесс сравнения 
своей группы с другими социальными общно-
стями» [2, с. 239].  

Следовательно, этническая идентичность, под-
верженная трансформациям в условиях мигра-
ции, глобализации и социальных изменений, 
представляет собой ключевой элемент, через 
который индивид устанавливает связь с обще-
ством, ассоциирует себя с ним, приобретая, та-
ким образом, чувство социальной защищенно-
сти. 

В науке существуют различные подходы к поня-
тию «этническая идентичность», исходя из инди-
видуальной или социальной модальности этого 
процесса.  

Примордиализм рассматривает этническую 
идентичность как результат глубоких биологиче-
ских и психологических инстинктов, предполагая, 
что стремление к общению и связи с похожими 
людьми является естественным и врожденным. 
Данное стремление становится основой для 
восприятия человеком и обществом собственной 
уникальности, подкрепленное знанием о себе и 
эмоциональных связях, которые передаются 
через поколения.  

В отличие от первого подхода, инструментализм 
и конструктивизм исходят из того, что этническая 
идентичность является динамичным и концепту-
ально изменчивым явлением, зависящее от со-
циальных, культурных и политических условий 
человеческой среды. 
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Данные подходы акцентируют внимание на том, 
что формирование идентичности тесно связано 
как с внутренними, биологическими факторами, 
так и с внешними условиями бытия человека в 
его субъективном и нарративном отражении. 
Несмотря на убедительность и научную досто-
верность каждого из представленных подходов, 
ни один из них в отдельности не обеспечивает в 
полной мере концептуального объяснения фор-
мирования этнической идентичности человека и 
общества, что только подчеркивает сложность 
данного феномена и необходимость учитывать 
разнообразные теоретических способы всесто-
роннего анализа данного явления, особенно в 
контексте российской идентичности.  

Одной из фундаментальных характеристик рос-
сийского общества является полиэтничность, в 
основе которой – этнокультурное многообразие 
населения страны, что и отражает многослойную 
структуру этнической идентичности, включаю-
щую как принадлежность к отдельной этнической 
группе, так и интеграцию в общенациональную 
российскую идентичность. В связи с этим, возни-
кает необходимость нахождения баланса между 
стремлением к автономии различных этнических 
групп и их интеграцией в рамках единого обще-
национального культурного пространства, ядром 
которого выступает русская культура, которая 
отличается высокой инклюзивностью, поскольку 
она впитывала и интегрировала элементы куль-
тур многочисленных народов, составляющих 
многонациональное население России и служи-
ла связывающим элементом малых народно-
стей. 

Примером этого является исследование Н. Доб-
рушиной и О. Культепиной, которые отмечают, 
что «на фоне языковой плотности Дагестана, 
растущее общение с людьми из других этниче-
ских групп требовало глобального лингва фран-
ка...» [3, p. 354], что привело к распространению 
русского языка в качестве основного средства 
межэтнического общения. Однако склонность к 
культурной инклюзивности российского обще-
ства нередко принимает гиперболизированный и 
зависимый характер, проявляясь в чрезмерной 
адаптации и заимствовании внешних культурных 
элементов, что приводит к ослаблению соб-
ственного культурного ядра и затрудняет про-
цесс формирования и укрепления самобытной 
культурной идентичности. В результате, возни-
кает угроза не только размывания национально-
го культурного пространства, но и формирования 
на этом фоне различных социально-
политических кризисов, вызывающих, в том чис-
ле и маргинализацию этнических групп. 

Одним из важных институтов интеграции этниче-
ских групп в единое социокультурное простран-
ство, является национальное государство. Как 
подчеркивает А.В. Веретевская «современное 
государство – это нация граждан, объединение 
на преимущественно неэтническом основании» 
[4, с. 13], где базой консолидации выступают не 
столько этнические признаки, сколько граждан-

ские, политические и культурные ценности. В 
этом контексте, национальное государство вы-
полняет функцию интегратора, и в условиях су-
ществования России как правового государства, 
основанного на общих правах и обязанностях, 
оно должно стать одним из опорных столпов 
многонационального общества, способствуя 
укреплению единства и снижению напряженно-
сти между различными этническими группами. В 
то же время, процессы интеграции не могут быть 
сведены лишь к формальным государственным 
программам, они должны, отвечать сущностным 
основам российской нации.  

Базисом правового государства является консо-
лидация на основе верховенства закона и ра-
венства всех граждан перед ним, поэтому поиск 
основ интеграции нужно искать в тех сферах, 
которые выражают общий консенсус и направ-
лены на сплочение населения.  

Л.М. Дробижева отмечает, что «одним из факто-
ров обеспечения общероссийской консолидации 
является сходство ценностных ориентаций рос-
сиян» [5, с. 30]. Свидетельством этого служит 
актуализация традиционных ценностей в рос-
сийском обществе, что, в свою очередь, акцен-
тирует важность культурного и исторического 
наследия как базиса для формирования нацио-
нальной идентичности и единого самосознания.  

Однако опора на традиционные ценности и ис-
торизм в основе деятельности российского пра-
вового государства отображают его, выражаясь 
терминологией Н.А. Бердяева и О. Шпенглера, 
цивилизационное состояние – упадок, где куль-
тура превращается в нечто механическое и ра-
циональное, а человек в ней, несмотря на де-
кларацию тех или иных ценностей, отчужден от 
своих подлинных метафизических и духовных 
корней.  

В контексте формирования общенациональной 
этнической идентичности России, необходимо 
создать или начать поиск нарратива, который 
интегрирует многообразие этнокультурных тра-
диций, ценностей и целей, объединяющих всех 
граждан и ориентированного на будущее, а не на 
прошлое.  

Конструктивный подход должен представлять 
собой не акт политической идеологии, а резуль-
тат творческого созидания общества и интелли-
генции, подкрепленный основой, заложенной в 
российском правовом государстве. При этом 
важно подчеркнуть, что поиск такого конструк-
тивного нарратива должен исключать опору на 
концепцию мультикультурализма, которая не 
только не оправдала себя в эпоху советского 
общества, но и привела к кризису в современной 
Европе. Данная необходимость также объясня-
ется тем, что суть данной теории противоречит 
концепции правового государства, поскольку 
логика мультикультурализма предполагает, что 
для обеспечения равенства всех граждан требу-
ется неравное отношение к различным социаль-
ным группам, включая предоставление компен-
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сационных и охранительных мер, а также особых 
привилегий меньшинствам, что может подразу-
мевать их превосходство над большинством [6, 
с. 160]. Такой подход может создавать напря-
женность и ощущение несправедливости среди 
большей части населения, что, в свою очередь, 
подрывает общественное согласие и стабиль-
ность. Вместо этого, следует ориентироваться 
на векторы мысли и идеям уделяющие «… вни-
мание многочисленным связям между ними»                              
[7, с. 149] и общению, как это подчеркивают при-
верженцы поликультурализма, как без кон-
фликтного сосуществования народов. 

Заключение. 

Подводя итоги исследования особенностей меж-
этнических отношений в современной России в 
контексте этнической идентичности и общенаци-
ональной интеграции, можно сделать вывод о 
том, что этническая идентичность, являясь важ-
ным компонентом самосознания индивида и об-
щества, претерпевает трансформации под воз-
действием различных факторов, что требует 

внимательного подхода к управлению этнокуль-
турным многообразием. В этом контексте, инте-
грационные стратегии, основанные на обще-
гражданских, культурных и политических ценно-
стях, играют ключевую роль в обеспечении ста-
бильности и предотвращении конфликтов. Су-
ществующие программы формирования россий-
ской идентичности в её полиэтническом аспекте 
должны быть дополнены чётким вектором обще-
национальной идентичности, основанным на 
исторических традициях и ценностях русской 
цивилизации, переосмысленных в современном, 
творческом ключе, и подкреплены концептом 
правового государства.  

Таким образом, успешное управление межэтни-
ческими отношениями в современной России 
требует не только правовых и институциональ-
ных механизмов, но и активного участия обще-
ства в поиске и создании новых подходов к инте-
грации, которые будут способствовать укрепле-
нию социального единства и национального са-
мосознания в условиях глобализации и сложной 
политической обстановки в мире. 
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СПЕЦИФИКА ПРОЯВЛЕНИЯ ЭЙДЖИЗМА  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИЙСКОЙ РЕАЛЬНОСТИ 
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Аннотация. Эйджизм как дискриминация пожилых людей на основании их хронологиче-

ского возраста является распространенной повседневной социальной практикой, которая нега-
тивно влияет на качество жизни людей в возрасте 65+ и на развитие общества в целом. В ста-
тье ставится цель определить, как новая социальная реальность, сложившаяся в России в 
начале 20-х гг. XXI в., влияет на проявление эйджизма. Статья написана на основе анализа ре-
зультатов, проведенного авторами социологического исследования, респондентами которого 
были люди 65+. В статье делаются выводы о том, что интенсифицирующаяся цифровизация 
общества; пандемия COVID-19 и проведение СВО в Украине привели к усилению эйджизма со 
стороны социального окружения пожилых людей, а также их «внутреннего» эйджизма  

Ключевые слова: эйджизм, пожилые люди, старение, стереотипы, дискриминация по 
возрасту, цифровое общество, COVID-19, Специальная военная операция в Украине. 
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Abstract. Ageism as discrimination against older people based on their chronological age is a 

common everyday social practice that negatively affects the quality of life of people aged 65+ and the 
development of society as a whole. The article aims to determine how the new social reality that 
emerged in Russia in the early 20s of the 21st century affects the manifestation of ageism. The article 
is based on the analysis of the results of a sociological study conducted by the authors, the respond-
ents of which were people 65+. The article concludes that the intensifying digitalisation of society; the 
COVID-19 pandemic and the implementation of the SWO in Ukraine have led to an increase in ageism 
on the part of the social environment of older people, as well as their ‘internal’ ageism 
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special military operation in Ukraine. 
 
Введение.  

Глобальной тенденцией современной реально-
сти, отмечаемой как в мировом масштабе, так и 
в России, является старение населения. И хотя 
еще не выработано единого мнения о том, кого 
можно отнести к пожилым и тем более к старым 
людям, конвенционально предполагается, что 
вступление человека в старший возраст опреде-
ляется достижением им пенсионного возраста. В 
большинстве стран пенсионный возраст насту-
пает в 60-65 лет; исходя из этих показателей, 
международные организации (ООН, ВОЗ), а так-
же национальные государства и ведут статисти-
ку людей старшего возраста. На начало 2021 
года население мира в возрасте 65+ насчитыва-
ло 761 миллион человек, что в 2,3 раза больше, 
чем в 1991 году (333 миллиона человек). По про-
гнозам международных организаций, до 2050 
года оно может увеличиться еще в 2,1 раза (до 
1664 миллиона человек). Иными словами, сего-
дня практически каждый десятый житель Земли 

старше 65 лет; а «в 2050 году к этой возрастной 
группе будет относиться каждый шестой чело-
век» [12]. Та же тенденция характерна и для 
России, в которой численность населения стар-
ше 65 лет за период с 1950 г. по 2015 г. увеличи-
лась с 4,8 % до 13,5 %, а в планируемой пер-
спективе к 2030 году возрастет до 19,3 % [11] 

Возрастание удельного веса пожилых людей 
делает как никогда острой проблему их недоста-
точной вовлеченности в общественную жизнь, 
которая порождает значительное снижение, с 
одной стороны, социального самочувствия пред-
ставителей старшего поколения; а, с другой сто-
роны, возможностей для решения важных соци-
ально-экономических вопросов социума. Одним 
из основных факторов, определяющих такое 
положение, является эйджизм. 

Эйджизм при первоначальном рассмотрении 
можно определить, как стереотип восприятия 
человека, связанный с возрастом, который вле-
чет за собой дискриминационные практики.  
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Проявление эйджизма встречается практически 
во всех известных обществах, и с ним в течение 
жизни сталкивается каждый человек в качестве 
его субъекта или объекта. Однако меняющаяся 
социальная реальность влечет за собой измене-
ния и в проявлениях эйджизма. 

Целью статьи является определение специфики 
проявления эйджизма в современном россий-
ском обществе, хронологически определяемым 
началом 20-х годов XXI века. Фиксация эйджиз-
ма при этом осуществлялась, основываясь на 
взглядах пожилых людей. 

Новизна данной статьи заключается в том, что 
одновременно со спецификой проявления эй-
джизма в цифровом обществе и в ситуации с 
COVID-19 в ней рассматриваются проявления 
эйджизма в условиях СВО, представляющих 
собой новый элемент российской реальности с 
февраля 2022 года. 

Методология и методы.  

Термин «эйджизм» был предложен выдающимся 
американским геронтологом, основателем Наци-
онального института старения (National Institute 
on Aging) в США и первым президентом Между-
народного центра долголетия, Р. Батлером 
(Robert Neil Butler) [16].  

Под эйджизмом Р. Батлер подразумевал анало-
гичную практикам расизма и сексизма дискрими-
нацию пожилых людей на основании их хроноло-
гического возраста. С его точки зрения, эйджизм 
включает в себя негативные стереотипы старо-
сти и старения, существующие в обществе в 
целом; дискриминационные действия по отно-
шению к пожилым людям на уровне функциони-
рования различных общественных институтов и 
организаций; а также стигматизацию пожилых 
людей в межличностном взаимодействии [14; 
15]. 

Одно из наиболее емких определений эйджизма, 
помогающее операционализации данного поня-
тия, приводится в документах ВОЗ: «Эйджизм – 
это то, как мы думаем (стереотипы), что мы чув-
ствуем (предрассудки) и как мы действуем (дис-
криминация) по отношению к другим или себе на 
основании возраста» [28]. 

Термин «эйджизм» прочно вошел в научный лек-
сикон и используется представителями практи-
чески всех гуманитарных и социальных наук, 
предпринимающих многочисленные попытки его 
толкования [5; 6; 18]. В философии эйджизм 
определяется, исходя из сущности новоевропей-
ской цивилизации, основанной на культе моло-
дости и здоровья и одновременно табуировании 
старости.  

В интерпретации современной философии, эй-
джизм представляется как игнорирование старе-
ния в качестве значимой части жизненного пути с 
ее новыми смыслами и ценностями [7; 8].  

В поле экономических наук определение эй-
джизма ориентировано, прежде всего, на сферу 
труда [2; 10; 24]. Так, Эрдман Палмор                                              
(Е. Palmore.), один из известных американских 
исследователей старения, отмечает, что «воз-
растная дискриминация может принимать форму 
отказа в приеме на работу… или требования 
освободить рабочее место в связи с достижени-
ем пенсионного возраста независимо от способ-
ностей работника продолжать работу» [24,                                        
c. 215].  

 В социологии и психологии эйджизм определя-
ется на основе представлений о пожилых людях 
как о социальной группе, о старении как о форме 
развития и о старости как о части жизненного 
пути [9; 15]. И все эти представления имеют, как 
правило, негативную коннотацию, так как фоку-
сом их внимания, по утверждению Эрдмана 
Палмора, является «утрата (пожилыми людьми) 
функционирования и способностей» [24, с. 216].  

В социологии эйджизм рассматривается и как 
социальный институт. Причем, по замечанию 
профессора Калифорнийского университета                                                                 
Т.Д. Нельсона (Todd D. Nelson), «слишком высо-
кая степень институционализации эйджизма яв-
ляется причиной его неосознаваемости» [23,                                                                          
с. 210], которая, в свою очередь, содействует его 
тотальному характеру.  

Исследователи обращают внимание и на то, что 
эйджизм включает в себя поведенческие, миро-
воззренческие и эмоциональные компоненты, 
основанные на хронологическом возрасте, и 
определяет большинство взаимодействий с по-
жилыми людьми [17, с.44]. 

Кроме того, повсеместный характер эйджизм и 
его институционализация ведет к тому, что люди 
в ходе своего жизненного пути впитывают в себя 
«эйджистские идеи» и, по мнению Б. Леви [20], 
эйджизм становится «врагом внутри себя» [21,                                                                                                                
с. 52]. Говоря другими словами, эйджизм высту-
пает не только как дискриминация пожилых лю-
дей со стороны окружения, но и как их представ-
ление о собственной неполноценности в силу 
утраты отдельных возможностей и способно-
стей, вызванной процессом старения. Такую 
форму эйджизма можно определить, как само-
воспроизводящийся [20] или «внутренний эй-
джизм». 

В целом в современной научной литературе со-
держится значительное количество выделенных 
типов эйджизма, которые отличаются различны-
ми способами своего проявления [17; 20; 21].  

С нашей точки зрения, все эти типы можно объ-
единить в три большие группы: позитивный (или 
сострадательный), негативный и внутренний 
(или самовоспроизводящийся).  

Позитивный (сострадательный) эйджизм наце-
лен на оказание помощи пожилым людям, вос-
принимаемым в качестве людей душевных и 
приятных, но слабых и несамостоятельных. В 
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позитивном эйджизме его проявление носит ла-
тентный характер, зачастую неосознаваемый 
самими субъектами.  

В основе негативного эйджизма лежит представ-
ление о пожилых людях как об «отработанном 
материале», целью которых является только 
«доживание», чему также способствует офици-
ально принято понятие «период дожития». 

Как утверждают авторы научной работы 
«Contemporary Perspectives on Ageism», подго-
товленной в рамках международного проекта 
«Ageism: A Multinational, Interdisciplinary 
Perspective», эйджизм, в той или иной форме и 
степени, касается почти всех хронологических 
возрастов [17, с. 23]. Однако эйджизм первона-
чально был выявлен в отношении пожилых лю-
дей и в современных условиях направлен, в 
первую очередь, на пожилых людей, характери-
зуемых как «непродуктивных членов общества» 
[13, с. 147], интересы, ценности и возможности 
которых можно игнорировать.  

В отечественной научной литературе получил 
распространение термин «геронтологический 
эйджизм» или «геронтоэйджизм» [4; 7], который 
позволяет однозначно трактовать его как дис-
криминационные практики, которым подвергают-
ся в силу своего хронологического возраста 
именно пожилые люди. Признавая правомер-
ность применения термина «геронтоэйджизм», в 
данной статье мы, говоря о стереотипах и дис-
криминации в отношении пожилых людей, все же 
используем понятие «эйджизм» в качестве бо-
лее фиксированной научной категории. 

Как указывалось выше, исследователями при-
знается, что эйджизм носит тотальный характер 
и имеет глубокие исторические корни [3; 22], од-
нако, меняющаяся социальная, экономическая, 
политическая и культурная ситуация привносит в 
него специфические черты. 

С начала 20-х годов XXI века социальная рос-
сийская реальность определяется тремя основ-
ными разноуровневыми условиями: 

–  цифровизацией общества;  

–  пандемией COVID-19 и постпандемийным 
периодом;  

–  проведением «специальной военной опера-
ции» в Украине (СВО).  

В научной литературе активно исследуется про-
блема эйджизма в цифровом обществе [25; 26] и 
его специфика в пандемийный и постпандемий-
ный период [1; 26], а также прослеживается 
связь между формами его проявления в этих 
условиях [1], вводятся специальные термины 
«цифровой эйджизм» («Digital-эйджизм») [ 25; 26] 
и «COVID-эйджизм» [19]. Однако эти исследова-
ния еще не имеют большую историю, а назван-
ные процессы продолжаются, трансформируя 
реальность, поэтому изучение современной спе-

цифики эйджизма продолжает оставаться акту-
альным. Более того, изменение степени эйджиз-
ма, а также его специфика в условиях военных 
действии и, в частности, в условиях СВО еще не 
стали предметом исследования. 

Данная статья подготовлена по результатам 
социологического исследования, проведенного 
авторами в августе 2024 года (n = 276). Респон-
дентами исследования являлись пожилые люди 
в возрасте 65–85 лет, проживающие в городе 
Белгороде и Белгородском районе. Среди ре-
спондентов были выделены четыре когорты: две 
когорты по возрасту (65–75-летние (n = 202) и 
76–85-летние (n = 74)); когорты работающих                                                                   
(n = 108) и неработающих (n = 168) пенсионеров. 
При проведении исследования использовались 
комбинированные (количественные и качествен-
ные) методы: анкетирование (n = 276) и полу-
структурированное интервью (n = 54). Интервью 
проводилось после анкетирования с респонден-
тами, выразившими согласие уточнить свою по-
зицию по заявленной проблеме. Вопросы анкеты 
и гайд интервью ориентировались на выделен-
ные Всемирной организацией здравоохранения 
(ВОЗ) группы проблем, в которые может быть 
встроен эйджизм: окружающая физическая сре-
да; участие в жизни общества; гражданская ак-
тивность и трудовая занятость; коммуникация и 
информированность; услуги здравоохранения и 
социального обеспечения [28]. 

Обсуждение. Результаты.  

Определяющим фактором существования со-
временной реальности является глобальная 
цифровизация и, исходя из этого, первая часть 
вопросов, задаваемых респондентам в ходе 
проведенного социологического исследования, 
касалась проблем восприятия и самовосприятия 
пожилых людей, а также их действий и действий 
в отношении их в условиях активного распро-
странения цифровых технологий. Как показали 
результаты исследования, подавляющее боль-
шинство респондентов (82 %) в условиях цифро-
визации общества потеряли уверенность в цен-
ности своего жизненного опыта, хотя в преды-
дущие времена именно жизненный опыт являлся 
основным преимуществом людей старшего по-
коления, основой их уважения и самоуважения. 
Более того, цифровизация, которая ведет к рез-
кому изменению всего образа жизни, делает этот 
образ жизни непонятным во многом для пожилых 
людей. Отсутствие понимания правил жизни в 
цифровом обществе и нивелирование накоплен-
ного старшим поколением жизненного опыта 
усиливает эйджизм, который проявляется как со 
стороны более молодых людей, так и воспроиз-
водится самими пожилыми людьми. Слабая 
адаптированность к цифровым технологиям по-
жилых людей, углубляющая их отличия от моло-
дого поколения – «цифровых аборигенов»; утеря 
значимости жизненного опыта старшего поколе-
ния – основные элементы господствующей в 
современной действительности префигуратив-
ной культуры, которая обосновывает и усилива-
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ет геронтологический эйджизм. Префигуратив-
ная культура цифрового общества делает внеш-
нюю среду недружелюбной по отношению к по-
жилым людям. 

Пожилые люди в цифровом обществе также ока-
зались более ограничены, чем представители 
молодых поколений, в доступе к информации. В 
этом наиболее существенную роль играет недо-
статочное, а зачастую и слабое владение ком-
пьютерами. В проведенном исследовании 78 % 
респондентов заявили, что для них характерен 
страх перед компьютерными технологиями, раз-
личными гаджетами и девайсами. Среди них 
ожидаемо наиболее высок процент респонден-
тов из когорты 76–85 летних (93 %). 34 % всех 
опрошенных указали на слабое владение ком-
пьютерами, а 21 % – на отсутствие у них компь-
ютеров или ноутбуков и на использование про-
стых мобильных или стационарных телефонов. 
Как правило, это пожилые люди, проживающие 
отдельно от молодых родственников.  

Вместе с тем, следует отметить, что при Управ-
лении социальной защиты населения админи-
страции г. Белгорода с 2008 года функционирует 
Университет «третьего возраста», одним из 
направлений деятельности которого является 
обучение компьютерной грамотности. Информа-
цией о существовании Университета «третьего 
возраста» и его направлениях обладали 52 % 
респондентов, однако, посещали занятия только 
17 %; остальные свою пассивность объясняли 
проблемами со здоровьем, нехваткой времени и 
недостаточностью информации. При этом 38 % 
респондентов ответили, что, возможно, пропу-
стили данную информацию; а 4 % отметили, что 
никогда не встречали такую информацию. 

В конечном итоге, и те, кто посещал универси-
тет, и те, кто осваивал работу на компьютере 
самостоятельно или с помощью близких, в своих 
интервью указали на существование серьезных 
проблем, которые не позволяют им уверенно 
пользоваться компьютерами и/или Интернетом. 
Среди таких проблем назывались:  

–  отсутствие постоянной практики, что более 
характерно для неработающих пенсионеров;  

–  незнание английского языка, так как при 
пользовании Интернетом регулярно приходится 
сталкиваться с указаниями на английском языке;  

–  переживание сильнейшего стресса при воз-
никновении каких-либо технических неполадок.  

Наличие этих и ряда других проблем порождает 
у пожилых людей в современном компьютеризо-
ванном обществе чувство фрустрации, усиливая 
почву для «внутреннего эйджизма». В свою оче-
редь, близкие родственники – представители 
более молодого поколения – не видят этих про-
блем и объясняют неуверенное владение ком-
пьютерами лишь возрастными особенностями. 

Однако иногда проявляемый в такой ситуации 
«внутренний эйджизм» имеет и самосохрани-

тельную окраску. Так, в интервью один из ре-
спондентов (Михаил Александрович, 68 лет) 
сказал, что когда он откровенно заявляет о 
неумении пользоваться современными гадже-
тами, ему охотно помогают молодые люди, и 
это «позволяет ему избегать ошибочных дей-
ствий с компьютерными устройствами». В то 
же время, такая ситуация может быть охаракте-
ризована и как «сострадальный эйджизм» со 
стороны молодых людей, который представляет 
собой такой тип эйджизма, при котором пожилые 
люди хоть воспринимаются положительно как 
вполне симпатичные, но в целом оцениваются 
как беспомощные и некомпетентные люди. 

Неуверенное владение компьютером негативно 
влияет на трудовые перспективы пожилых лю-
дей. Так, проведенное анкетирование выявило, 
что из числа неработающих пенсионеров 57 % 
указали на недостаточное владение компьюте-
ром и другими цифровыми устройствами как на 
основную причину их ухода с работы; при этом 
больше половины (52 %) из них приняли такое 
решение в условиях пандемии COVID-19, когда 
необходимо было переходить на дистанционную 
форму работы.  

В то же время, большинство респондентов (76 %) 
признают, что даже самые простые, базовые 
навыки работы с цифровыми устройствами поз-
воляют значительно увеличить интенсивность и 
пространство как коммуникации, так и, при жела-
нии, участия в социальной жизни. Общение со 
сверстниками и единомышленниками способ-
ствует, в определенной степени, уменьшению 
«внутреннего эйджизма»». 

Таким образом, в условиях цифрового общества 
эйджизм по отношению к пожилым людям уси-
ливается, как и значительным образом возрас-
тает «внутренний эйджизм» у самих представи-
телей старшего поколения. «Digital-эйджизм» 
имеет различные формы, но в целом он означа-
ет ощущаемые пожилыми людьми исключен-
ность из современного общества и снижение 
социального самочувствия. В то же время, вла-
дение пожилыми людьми базовыми цифровыми 
навыками расширяет возможности для их обще-
ния и участия в общественной жизни, что не-
сколько снижает уровень как «внешнего» (со 
стороны других людей), так и «внутреннего» эй-
джизма. 

Новая ситуация в российском обществе сложи-
лась во время пандемии COVID-19. В ее услови-
ях, особенно при введении локдауна, произошло 
резкое ограничение доступного пространства, и 
это в наибольшей степени касалось лиц старше 
65 лет. Невозможность ведения привычного об-
раза жизни и непосредственного общения, зна-
чительное ограничение двигательной активности 
привели к резкому ухудшению психологического 
и физического здоровья пожилых людей. 42 % 
респондентов этот период называли периодом 
«растерянности», когда, как отметил один из 
респондентов (Виктор Васильевич, 67 лет), 
«почва была буквально выбита из-под ног». 
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Возрастная граница 65+, обозначенная при 
COVID-19 как черта повышенной опасности, от-
делила старшее поколение от лиц других воз-
растов. На этой основе сложился «COVID-
эйджизм», в рамках которого переплелись ос-
новные формы эйджизма по отношению к пожи-
лым людям: «негативный», «позитивный, со-
страдательный» и «внутренний» эйджизм.  

Эйджизм в условиях COVID-19 во многих случа-
ях становился отчетливо видимым на фоне уже 
существовавшего цифрового эйджизма.  

Отсутствие навыков пользования цифровыми 
устройствами вызывало у пожилых людей зна-
чительное количество проблем:  

–  во-первых, как уже отмечалось выше, неко-
торым пришлось уйти с работы; 

–  во-вторых, большая часть респондентов                                      
(36 %) отмечала возникшие у них сложности с 
вызовом врача через Госуслуги, онлайн заказа-
ми на доставку продуктов, лекарств и товаров 
первой необходимости на дом. Это, по мнению 
респондентов, «создавало у них чувство исклю-
ченности из общества» (Ирина Сергеевна,                           
64 года) и усиливало «общий пессимистический 
настрой» (Нина Васильевна, 70 лет). Только                                     
24 % респондентов в условиях COVID-19 поль-
зовались доставкой из Интернет-магазинов и 
Интернет-аптек.  

Как показали результаты проведенного исследо-
вания, при введении локдауна пожилые люди 
для приобретения продуктов и других товаров, а 
также лекарств, преимущественно рассчитывали 
на помощь родственников (38 %) и соседей                              
(17 %). 7 % респондентов отметили, что они 
пользовались помощью волонтеров; 11 % – ста-
рались все же сами ходить в близлежащие мага-
зины и аптеки, выбирая время, специально от-
веденное для этого торговыми учреждениями. 
Показательно то, что пользующиеся онлайн 
услугами пожилые люди не испытывали никакого 
дискомфорта и проявления эйджизма по отно-
шению к ним как возрастным покупателям. В то 
же время, пользующиеся помощью близких и 
знакомых людей постоянно ощущали свою зави-
симость, необходимость подстраиваться под 
других людей; чувствовали себя обузой. В ин-
тервью респонденты отмечали, что родственни-
ки стали менее внимательны к ним и их пробле-
мам и, в целом, стали более грубо с ними обра-
щаться.  

68 % респондентов сообщили, что в условиях 
COVID-19 у них произошло ухудшение здоровья, 
несвязанное непосредственно с заболеванием 
ковидом. Это явилось, с их точки зрения, след-
ствием: 

–  во-первых, резкого снижения физической 
активности (73 %);  

–  во-вторых, ограничения из-за карантина до-
ступности медицинских услуг (переноса ранее 
запланированных приемов на более поздние 
сроки; сокращение возможности записи к вра-

чам-специалистам) (43 %); возникновение в 
начале пандемии у неработающих пенсионеров 
трудностей с вакцинированием против COVID-19 
(24 %). 

В целом в период пандемии COVID-19 пожилые 
люди сталкивались со всеми типами эйджизма, 
но наибольшее распространение в этой ситуации 
получил сострадательный эйджизм, который как 
эйджизм носил, в основном, латентную форму. 

Начавшаяся в феврале 2022 года Специальная 
военная операция на Украине резко изменила 
ситуацию в стране и в наибольшей степени от-
разилась на жизни в приграничных с Украиной 
регионах России. Третий блок вопросов прове-
денного исследования касался изменения в этих 
условиях отношения к пожилым людям.  

Белгородская область, включая город Белгород, 
гранича с Украиной, находится в непосредствен-
ной близости от военных действий и регулярно 
подвергается обстрелам и атакам БПЛА; поэто-
му у ее жителей остро стоит вопрос о мерах без-
опасности и, возможно, переезда в другие реги-
оны. Но, как показало проведенное исследова-
ние, значительная часть пожилых людей (79 %) 
не планируют никаких превентивных мер для 
обеспечения своей безопасности. 25 % респон-
дентов отметили, что они, если будет объявлена 
эвакуация, все-таки постараются остаться в сво-
их домах или квартирах. Одно из наиболее часто 
встречающихся объяснений такого выбора зву-
чит следующим образом: «Я уже старый (ста-
рая); жизнь уже прожита и хочется умереть в 
своем доме». При этом хорошо осознавая опас-
ность, большинство из респондентов (68 %) по-
ложительно ответили на вопрос: «Советовали ли 
Вы своим детям и внукам уехать из г. Белгорода 
в более безопасные регионы?». То есть, в дан-
ном случае мы сталкиваемся с высокой степе-
нью «внутреннего эйджизма». 

Несмотря на нежелание пожилых людей поки-
дать свое жилье, 23 % из опрошенных в услови-
ях СВО пришлось хоть на непродолжительное 
время выезжать из своих квартир или домов. 
Это было вызвано, главным образом, или раз-
рушением жилья вследствие ракетных атак или 
атак БПЛА, или высокой степенью опасности 
таких разрушений.  

В сложившихся ситуациях, как отмечали респон-
денты, им приходилось сталкиваться с дискри-
минационными практиками, которые демонстри-
ровались следующими примерами:  

–  во-первых, организованное перемещение в 
другие регионы для временного проживания, как 
правило, предусматривалось для семей с деть-
ми, а одинокие пенсионеры находились в конце 
списков на переселение;  

–  во-вторых, условия проживания в пунктах 
временного расселения (ПВР), расположенных 
на территории г. Белгорода и Белгородской об-
ласти, при всем желании и ответственном отно-
шении их организаторов, в наименьшей степени 
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подходили для пожилых людей, часто страдаю-
щих физическими заболеваниями и требующих 
более приспособленного места для проживания; 

–  в-третьих, пожилым людям вследствие пони-
женной мобильности и особенностей когнитивно-
го процесса сложнее получать возмещение по-
лученных убытков, которое производилось по 
заявительному принципу.  

Усилению эйджизма по отношению к пожилым 
способствовали также изменившиеся в условиях 
СВО отношения с близкими людьми. На вопрос 
исследования: «Изменились ли с началом СВО 
Ваши взаимоотношения с другими членами се-
мьи?» 17 % ответили «Да»; 34 % «Скорее «Да»; 
затруднились с ответом 21 %; ответили «Нет»                               
16 %; «Скорее «Нет» – 12 %. Респонденты в бе-
седе сообщали о том, что родственники им чаще 
стали говорить об отсутствии у них понимания 
современных событий, и отказывались прини-
мать во внимание их мнение, когда речь заходи-
ла о дальнейших перспективах семьи и, прежде 
всего, о переезде в более безопасные места для 
проживания.  

Подавляющее большинство респондентов (83 %) 
отметило ухудшившееся в условиях проведения 
СВО свое социальное и психическое самочув-
ствие, а также отношение к себе со стороны 
окружающих людей. Как сказала одна из респон-
дентов (Татьяна Васильевна, 65 лет, вдова): 
«Сейчас я постоянно чувствую себя обузой для 
семьи, да и для общества в целом. Мои про-
блемы – это последнее, что кого-то сейчас 
интересует и может интересовать». 

Исходя из этого, следует констатировать, что в 
условиях СВО в приграничных российских реги-
онах, на основании примера Белгородской обла-
сти, эйджизм в отношении пожилых людей уси-
ливается, причем он, в основном, проявляется 
или как негативный, или как внутренний эй-
джизм. При этом примеры позитивного, состра-
дательного эйджизма встречаются крайне редко. 

Заключение.  

Таким образом, в современном обществе эй-
джизм как форма дискриминации в отношении 
пожилых людей воспринимается социумом в 
качестве естественного социального явления, 
приобретая свойства и характеристики социаль-
ного института. С 20-х годов XXI века на прояв-
ление эйджизма стали влиять новые факторы, 
значительным образом усиливая его. К ним от-
носятся:  

–  интенсифицирующаяся цифровизация обще-
ства;  

–  пандемия COVID-19 и проведение СВО в 
Украине.  

Эти факторы, отражающие новые жизненные 
условия современного российского социума, 
содействуют недостаточной адаптации к ним 
пожилого населения и углублению негативных 
последствий для старшего поколения распро-
странения префигуративной культуры. Такие 
условия приводят к усилению как внутреннего 
эйджизма пожилых людей, так и его негативному 
и позитивному проявлению со стороны общества 
в целом. 
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Аннотация. В данной статье российская молодежь рассматривается в качестве объекта 

социальной работы; применяется социально-демографический и воспроизводственный подхо-
ды к молодежи как социально-демографической группе в рамках изучения социологии молоде-
жи. Социальная работа с российской молодежью анализируется как особый вид деятельности, 
комплексная система социального обслуживания, целью которой является удовлетворение со-
циально гарантированных и личностных интересов и потребностей молодежи как социально-
демографической группы, создание условий, способствующих улучшению и развитию моло-
дежных способностей к оптимальному воспроизводству. Рассматриваются молодежные соци-
альные проблемы, которые определяются противоречиями, сопряженными со специфическими 
молодежными запросами, потребностями, интересами, ценностями, целями и способами дея-
тельности молодых людей. Авторы описывают направления социальной работы с молодежью. 
Социальная работа с молодежью анализируется как трехуровневая система, которая должна 
проводиться на трех уровнях: микро-, мезо- и макроуровнях. Описаны социальные проекты для 
молодежи и их ключевые цели. Делается вывод о том, что при разработке социально-
экономических программ по работе с российской молодежью, социальным службам необходи-
мо учитывать специфическое социальное положение молодежи в процессе общественного раз-
вития и социального воспроизводства.  

Ключевые слова: российское общество, российская молодежь, социально-демографическая 
группа, социальная работа, социальная служба, противоречия, общественное воспроизводство.  
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Abstract. In this article, Russian youth is considered as an object of social work; Socio-

demographic and reproductive approaches to youth as a socio-demographic group are used as part of 
the study of the sociology of youth. Social work with Russian youth is analyzed as a special type of 
activity, a comprehensive system of social services, the purpose of which is to satisfy the socially 
guaranteed and personal interests and needs of youth as a socio-demographic group, the creation of 
conditions that contribute to the improvement and development of youth abilities for optimal reproduc-
tion. Youth social problems are considered, which are determined by the contradictions associated 
with specific youth requests, needs, interests, values, goals and methods of activity of young people. 
The authors describe the directions of social work with youth. Social work with youth is analyzed as a 
three-level system, which should be carried out at three levels: micro, meso- and macro levels. Social 
projects for youth and their key goals are described. It is concluded that when developing socio-
economic programs for working with Russian youth, social services, it is necessary to take into ac-
count the specific social status of youth in the process of social development and social reproduction. 

Keywords: Russian society, Russian youth, socio-demographic group, social work, social ser-
vice, contradictions, social reproduction.  
 
Введение. Переход к рыночной экономической 
системе и становление рыночных отношений 
стали триггерным механизмом трансформации 
социального положения различных социальных 
групп населения, в том числе и таких групп, ко-

торые традиционно рассматривались в качестве 
ключевого носителя прогрессивных идей и век-
тора развития российского общества [1]. Одно из 
первостепенных мест принадлежит молодежи 
как особой социально-демографической группе, 
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поскольку выбранные ею социокультурные ори-
ентиры в значительной мере предопределяют 
будущее российского общества. 

Российская молодежь, будучи самостоятельной 
социально-демографической группой, характе-
ризуется особым положением в социальной 
структуре, собственным, отличным от старших 
возрастных групп образом жизни, а также спе-
цифическими интересами. Данная группа первой 
усваивает, апробирует и транслирует инноваци-
онные тенденции и адаптирует их к современной 
действительности, однако у молодежи отсут-
ствует достаточный опыт социального взаимо-
действия и имеются противоречия, возникающие 
под влиянием объективных либо субъективных 
факторов, соответственно, эти противоречия 
нуждаются в разрешении. Данный факт, так или 
иначе, обуславливает актуальность необходи-
мости проведения социальной работы (далее – 
СР) с российской молодежью и молодежь в этом 
процессе является объектом данной работы. 

Как подчеркивают С.В. Павлюк и Э.Ю. Чобанян, 
СР воздействует «на жизнеобеспечение моло-
дых людей и определяет качество молодого по-
коления россиян» [2, с. 72], нуждающегося в со-
циальной помощи и защите. Становление и со-
вершенствование различных социальных служб 
для российской молодежи является одной из 
основных задач РФ.  

Материалы и методы. В данной публикации 
применяется социально-демографический и 
воспроизводственный подходы к молодежи как 
социально-демографической группе в рамках 
изучения социологии молодежи.  

Группообразующими признаками российской 
молодежи большинство социологов признали: 
возрастные особенности, специфику социальной 
позиции, которую молодежь занимает в процес-
се воспроизводства социальной структуры, а 
также способность не только наследовать, но и 
преобразовывать сложившиеся общественные 
отношения, что является потенциальными сущ-
ностными силами молодого поколения россиян. 
Противоречия, появляющиеся внутри данного 
процесса, лежат в основе комплекса специфиче-
ских молодежных проблем, связанных с положе-
нием данной социально-демографической груп-
пы в стратах российского общества, которое ха-
рактеризуется переходностью и нестабильно-
стью. 

С точки зрения методологических оснований, СР 
с российской молодежью рассматривается как 
особый вид деятельности, комплексная система 
социального обслуживания, целью которой яв-
ляется удовлетворение социально гарантиро-
ванных и личностных интересов и потребностей 
молодежи как социально-демографической груп-
пы, создание условий, способствующих улучше-
нию и развитию молодежных способностей к 
оптимальному воспроизводству.  

Молодежь рассматривается в качестве самосто-
ятельной социально-демографической группы с 
позиций ее места и роли в общественном вос-
производстве, она является особой группой, пе-
реживающей период становления социальной 
зрелости, положение которой определено соци-
ально-экономическим состоянием общества, 
закономерностями социального развития, а так-
же отношениями с другими группами российско-
го общества в процессе «обеспечения наиболее 
благоприятных условий для своего существова-
ния и развития» [3]. 

Результаты. Обсуждение.  

Молодежь, будучи становящимся субъектом об-
щественного воспроизводства, «характеризуется 
особенным содержанием личностной, предмет-
ной и процессуальной сторон общественного 
конкретно-исторического бытия» [4, с. 232], при 
этом условия бытия российской молодежи опре-
деляют особенности ее сознания, «диалектиче-
ское единство структурных элементов которого и 
образует побудительно-мотивационные силы 
молодежи». Внутри данного единства возникает 
множество «противоречивых детерминаций, 
опосредующих особенности их отношений к 
окружающей действительности и мотивацию 
социальной деятельности» [4, с. 233], например, 
противоречия между действительным и желае-
мым, часть из которых относится к субъективным 
(личным) проблемам, которые сопряжены с удо-
влетворением многообразных потребностей мо-
лодежи. Однако многие проблемы российской 
молодежи детерминированы социальными про-
тиворечиями – это специфические молодежные 
социальные проблемы, разрешение которых 
лежит в русле компетенций социальной работы, 
выходящей за рамки личностно-индивидуальных 
возможностей молодых людей.  

Подчеркнем, что молодежные социальные про-
блемы вытекают из сущности молодежи как со-
циально-демографической группы, из особенно-
стей ее роли и места в воспроизводстве обще-
ства, положения в социальной структуре. Они 
определяются противоречиями, сопряженными 
со специфическими молодежными запросами, 
потребностями, интересами, ценностями, целя-
ми и способами деятельности молодых людей (к 
примеру, молодежной субкультурой, образова-
нием, трудовой деятельностью).  

Стоит заметить, что молодежные проблемы не 
могут существовать изолированно друг от друга, 
ибо они образуют сложную систему противоре-
чивых состояний, возникающих в молодежной 
среде и определяемых как проблемные ситуа-
ции. Последние могут трактоваться как опреде-
ленные затруднения, разрешение которых сред-
ствами имеющегося у молодежи знания и прак-
тического опыта, не представляется возможным. 
И в этом случае, требуется помощь различных 
социальных служб в рамках проведения СР с 
российской молодежью.  
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В Федеральном Законе «Об основах социально-
го обслуживания граждан в Российской Федера-
ции» прописаны структура и задачи социальной 
службы для молодых россиян, в Законе говорит-
ся об особой комплексной системе социального 
обслуживания, особого вида практической дея-
тельности, включая молодежь, предусматрива-
ющей предоставление социально-психологи-
ческих, социально-экономических, медико-
социальных, бытовых, правовых и иных соци-
альных услуг [5].  

Сформированная на базе статистических дан-
ных и результатов социологических исследова-
ний положения российской молодежи в социаль-
ной структуре общества, программа социальной 
работы с молодежью проводится в следующих 
направлениях [4]: 

–  обеспечения соблюдения прав и свобод рос-
сийской молодежи; 

–  создания системы информационного обеспе-
чения молодых россиян; 

–  государственной поддержки молодой семьи 
по программе «Молодая семья» (в частности, 
практические пути решения жилищной пробле-
мы).  

Технологии социальной работы с молодой семь-
ей включают различные формы, направленные 
на пропаганду ценностей семейной жизни для 
молодых людей, а также, обеспечивающие ча-
стичную занятость воспитывающих малолетних 
детей. Заметим, что на укрепление института 
молодой семьи и увеличение количества благо-
получных семей в России, а также, на пропаган-
ду ответственного родительства ориентирован 
социальный проект «Молодая семья России», 
который включен в Стратегию государственной 
молодежной политики в Российской Федерации, 
направленную на: 

–  содействие предпринимательской деятель-
ности молодежи (рыночная экономика предпола-
гает преобразование мотивов экономической 
активности, способности осуществлять жизнеде-
ятельность в рыночных условиях); 

–  гарантированное государством предоставле-
ние социальных услуг; 

–  создание условий, способствующих физиче-

скому и духовному развитию молодежи как осо-
бой социально-демографической группы (в част-
ности, развитие массового спорта в молодежной 
среде, а также профилактика социально опасных 
форм поведения); 

–  поддержку деятельности молодежных объ-
единений и волонтерских движений, в рамках 
которых молодежь может проявить свою соци-
альную воспроизводственную активность и 
сформировать стойкие социальные ориентиры; 

–  поддержку талантливой молодежи (цели гос-
ударства по выявлению талантливой молодежи 
и ожидаемые результаты установлены Концеп-
цией общенациональной системы обнаружения 
и развития молодых талантов, утвержденной 
Президентом РФ);  

–  развитие активной гражданской позиции и 
патриотизма российской молодежи (в рамках 
гражданско-патриотического воспитания), где 
гражданственность характеризует «гражданско-
патриотическую позицию человека, взгляды на 
жизненные ценности и уровень ответственности 
перед своей семьей и Родиной» [6, с. 86];  

–  международное молодежное сотрудничество, 
позволяющее содействовать международным 
молодежным обменам в различных сферах дея-
тельности; 

–  обеспечение гарантий в сфере труда и заня-
тости российской молодежи, так, одной из серь-
езных проблем, стоящих перед российской мо-
лодежью, является проблема оптимального тру-
доустройства в соответствии с образованием, 
интересами и достойной оплатой труда, по-
скольку внедрение рыночных отношений обост-
рило проблему социальной защищенности в 
сфере труда. Это связано с тем, что молодые 
работники первыми попадают под сокращение. 
Кроме того, рыночные отношения, так или иначе, 
предполагают серьезное преобразование стиму-
лов и мотивов экономической активности моло-
дежи, ее готовность и способность трудиться в 
рыночных условиях. 

Социологические опросы, преследующие цель 
изучить отношения к труду разных возрастных 
категорий молодежи показали, что для большей 
части молодых людей важно иметь в жизни ин-
тересную, хорошо оплачиваемую работу, хоро-
шие отношения с трудовым коллективом, а так-
же нормальные условия труда. На этот факт 
указало порядка 75 % опрошенной молодежи [7].  

Какие же сложности встречают молодые люди 
при поиске работы? Как соотносятся их ожида-
ния с реальной ситуацией на рынке труда?  

По данным опроса ФОМ, 28 % студентов и вы-
пускников в возрасте до 22 лет и 48 % молодых 
специалистов в возрасте 23–27 лет выбрали бы 
иную специальность, если бы у них была воз-
можность начать обучение заново; 37 % студен-
тов в возрасте до 22 лет работают одновремен-
но с обучением; определенно хотят работать по 
специальности после окончания обучения 37 % 
студентов, не хотят – 19 %; 27 % студентов уве-
рены, что им будет сложно или очень сложно 
найти работу по специальности в городе, в кото-
ром они учатся; 65 % занятых специалистов в 
возрасте от 23 до 27 лет хотели бы сменить ме-
сто работы, не хотели бы этого делать лишь                                       
32 % [7].  

СР с молодежью в России является частью гос-
ударственной молодежной политики (ГМП), ос-
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новополагающейся на ряде принципов, в числе 
которых: 

–  сочетание государственных, общественных 
интересов и прав личности в формировании и 
реализации ГМП; 

–  привлечение молодежи к участию в форми-
ровании и реализации ГМП и программ, касаю-
щихся молодежного сообщества; 

–  обеспечение правовой и социальной защи-
щенности молодого поколения россиян, необхо-
димой для восполнения, детерминированного 
возрастными особенностями ограничения ее 
социального статуса и положения в социальной 
структуре; 

–  предоставление молодежи гарантированного 
государством минимума социальных услуг по 
обучению, воспитанию, социокультурному, ду-
ховному и физическому развитию, профессио-
нальной подготовке и трудоустройству, качество 
и объем которых должны обеспечивать необхо-
димое развитие личности и подготовки к само-
стоятельной жизнедеятельности как субъекта 
общественного воспроизводства; 

–  обеспечение приоритета общественных ини-
циатив в сравнении с соответствующей деятель-
ностью государственных органов и учреждение 
при финансировании мероприятий и программ, 
имеющих непосредственное отношение к моло-
дежи [8].  

В рамках ГМП, в Российской Федерации ставит-
ся задача модернизации социальной сферы на 
основе комплекса взаимосвязанных инноваций, 
в том числе в социальной работе с молодежью. 
На II Международном форуме социальных ра-
ботников Сибири и Дальнего Востока были обо-
значены два пути развития СР: 

–  эволюционный путь, предполагающий посте-
пенное совершенствование всех звеньев систе-
мы социальной и социально-педагогической ра-
боты, их инфраструктуры; 

–  инновационный путь, связанный с решением 
как имеющихся, так и прогнозируемых молодеж-
ных проблем, и заблаговременной подготовки 
социальных работников к их решению [9].  

В содержание СР в рамках содействия занятости 
молодых людей входят новые технологии и 
формы: 

–  вовлечение молодежи в деятельность трудо-
вых объединений, студенческих отрядов, моло-
дежных бирж труда и других форм занятости 
молодых людей;  

–  внедрение форм и технологий профессио-
нального и социально-правового просвещения и 
ориентирования молодежи, помощи в планиро-
вании и развитии эффективной карьеры моло-
дежи на рынке труда; 

–  внедрение эффективных программ развития 
социальной компетентности молодежи, необхо-
димой для продвижения на рынке труда; 

–  поддержка и популяризация инициатив и 
начинаний молодежи в социально-
экономической сфере, сфере технологий и науч-
но-промышленных разработок [9, с. 14–15].  

Мы полагаем, что СР с молодежью должна про-
водиться на трех уровнях: микро-, мезо- и мак-
роуровнях. 

На микроуровне проблемные ситуации склады-
ваются под влиянием непосредственного соци-
ального окружения. В этой связи, для обеспече-
ния СР и защиты молодого человека социаль-
ным работником необходимы методы индивиду-
альной работы. 

На мезоуровне молодые люди вступают во вза-
имоотношения и социальные интеракции с дру-
гими малыми и средними группами внутри обще-
ства (семья, учебная группа, трудовой коллек-
тив). В данном случае социальному работнику 
необходимо владеть методами и технологиями 
работы с группами.  

Что касается макроуровня, то молодежь вступа-
ет во взаимодействие с большими организация-
ми, системами и группами, сталкивается с серь-
езными проблемными ситуациями, поэтому со-
циальный работник должен оказать помощь в 
поиске оптимальных путей решения проблем. 

Учитывая специфические особенности каждого 
уровня, социальные работники формируют у 
молодых людей знания, умения и навыки не 
просто справляться с проблемными ситуациями, 
но и обогащаться новым опытом преодоления 
проблем при осуществлении поиска путей их 
разрешения. 

В данном случае проявляется немаловажное 
свойство СР – способность реализовывать пре-
образовательную деятельность одновременно 
на микро-, мезо- и макроуровнях, иными слова-
ми, решение проблемных ситуаций на индиви-
дуальном уровне способствует облегчению ре-
шения текущих и перспективных проблем, выхо-
дящих за рамки микроуровня, – на мезо- и мак-
роуровень. Исключительна только в этом случае 
деятельность социального работника в процессе 
осуществления СР и оказания помощи молодым 
людям становится оптимально полезной и эф-
фективной.  

В рамках данной публикации важно сказать так-
же о том, какие же социальные проекты для мо-
лодежи сегодня существуют? В числе таких про-
ектов: 

●  Проект «Услышать друг друга», цель кото-
рого – создание условий для социализации и 
самореализации молодых людей с ограничен-
ными возможностями здоровья.  
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●  Проект «Российская молодежная инфор-
мационная сеть». Целью проекта является 
формирование у молодежи информационной 
культуры и обеспечение информационной без-
опасности молодых людей;  

●  Проект «Вместе», цель которого – создание 
сайтов, упрощающих общение между обучаю-
щимися, родителями, сотрудниками и социаль-
ными партнерами средней и высшей школы; 

●  Проект «Всероссийский стройотряд». Клю-
чевой целью проекта является развитие форм 
самоорганизации молодежи в экономической 
деятельности; 

●  Проект «Доброволец России». Целью дан-
ного проекта является вовлечение молодежи в 
благотворительную деятельность и тем самым 
обеспечение духовно-нравственного развития 
молодежи; 

●  Проект «Шаг навстречу». Цель данного 
проекта направлена на оказание помощи моло-
дежи, оказавшейся в трудной жизненной ситуа-
ции, дабы оказать помощь в процессе СР на 
всех уровнях и вовлечь молодежь в обществен-
ное воспроизводство, социально-экономическую 
и культурную жизнедеятельность социума; 

●  Проекты, направленные на укрепление 
гражданского общества и социально-
правового просвещения молодежи. В рамках 
проведения СР, преследуется цель по укрепле-
нию гражданской активности, направленной пра-
вовой социализации и вовлечению молодежи в 
социально-политические процессы посредством 
проведения дебатов, тренингов и семинаров по 
правам человека и гражданским обязанностям;  

●  Создание молодежных центров. Организа-
ция социальными работниками мест для встреч, 
коммуникации, интеракции, личностного разви-
тия и самореализации молодежи; 

●  Образовательные проекты. Проведение 
мастер-классов, семинаров, вебинаров, колло-
квиумов, лекций, дискуссионных площадок по 
различным тематическим направлениям; 

●  Экологические акции – проект «ЭкоМоло-
дежь». Цель проекта – защита окружающей сре-
ды – экоакции, осуществляемые путем очистки 
территорий, озеленения (высадки деревьев и 
кустарников), а также экопросвещение – обуче-
ние экологическим принципам, обеспечение со-
циальными работниками занятости молодежи; 

●  Культурные проекты – проект «Культур-
ная молодежь». Цель проекта – развитие куль-
турной среды и привлечение молодежи к искус-
ству и творчеству путем организации выставок, 
концертов, фестивалей, театральных представ-
лений для молодежи с целью духовного и куль-
турного развития, а также профилактики девиа-
нтного поведения; 

●  Спортивные мероприятия – проект «Здо-
ровая молодежь». Организация соревнований, 
тренировок, спортивно-оздоровительных меро-
приятий для молодежи с целью обеспечения 
социальными работниками физического, сома-
тического и личностного развития, а также про-
филактики болезней и осознания важности здо-
рового образа жизни; 

●  Волонтерские акции. Участие в благотвори-
тельных мероприятиях и помощь нуждающимся, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации, а 
также развитие в молодежной среде идеи толе-
рантности, содействия качественной помощи 
молодежи, оказавшейся в трудной жизненной 
ситуации.  

Как подчеркивает О.Н. Веричева, в содержа-
тельную часть СР с молодежью, оказавшейся в 
проблемной жизненной ситуации, входит:  

–  «выявление типичных и вновь складываю-
щихся групп молодежи, оказавшихся в трудной 
жизненной ситуации;  

–  развитие моделей и направлений адресной 
мобильной социальной помощи молодым лю-
дям;  

–  развитие групп самопомощи и взаимной под-
держки молодежи;  

–  распространение среди молодых людей, ис-
пытывающих трудности в интеграции, программ 
развития навыков и умений самостоятельной 
жизни;  

–  поддержка молодежных проектов» [9, с. 16]. 

По мнению Т.А. Черниковой, Л.Д. Шайдуковой и 
др. авторов, молодежь достаточно осведомлена 
о существовании различных программ поддерж-
ки и социальных проектов, однако, опрос моло-
дых людей показал, несколько иные результаты, 
что, возможно, связано с «разными подходами в 
предоставлении необходимой информации со 
стороны комитета по делам молодежи и поиска 
информации со стороны молодежи». Так, на во-
прос «Что, на Ваш взгляд, препятствует реали-
зации жизненных планов молодежи?»,                                             
«40 % специалистов ответили – отсутствие дей-
ственной государственной политики, 30 % отве-
тили – невостребованность молодежи на рынке 
труда, 20 % – низкое материальное положение 
молодежи, 10 % – слабая социальная активность 
со стороны молодых людей» [10, с. 21].  

По результатам опроса становится очевидным, 
что на проблемы молодежи существуют разно-
полярные точки зрения: специалисты оценивают 
объективные факторы (количество обращений 
молодых людей за помощью к социальным ра-
ботникам), а сама молодежь учитывает субъек-
тивные факторы при оценке своей проблемной 
ситуации. Но стоит подчеркнуть, что и специали-
сты, и молодежь едины во мнении о том, что 
главными проблемами являются проблема тру-
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доустройства, материальной обеспеченности и 
действенная ГМП.  

Заключение.  

В заключение хотим подчеркнуть, что при разра-
ботке социально-экономических программ по 
работе с российской молодежью, социальным 

службам необходимо учитывать специфическое 
социальное положение молодежи в процессе 
общественного развития и социального воспро-
изводства. В этой связи, возникает насущная 
необходимость в усилении внимания к социаль-
ным проблемам молодежи, определению 
средств, форм, методов и критериев социальной 
работы с молодым поколением россиян.  
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ФЕНОМЕН СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ КАК ИНСТРУМЕНТ ДИАЛОГА  
ОРГАНОВ ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВЕННОСТИ 

 

Лисничая М.А. 
Российский государственный гуманитарный университет 

 

Аннотация. В статье изучены особенности взаимодействия власти и общества в цифро-

вую эпоху. Отмечается, что в настоящее время социальные сети оказывают существенное вли-
яние на модели коммуникации между властью и обществом. Традиционная хабермасовская 

концепция национальной публичной сферы, созданная средствами массовой информации, га-

зетами и телевидением, трансформировалась в многоуровневую сферу онлайн и социальных 

сетей, которые играют все более важную роль в привлечении и мобилизации граждан, а также в 

формировании дискурса, в рамках которого происходит рациональная дискуссия. В работе под-

черкивается, что общество и бизнес постоянно функционируют в среде, которая требует опе-
рировать большими информационными потоками, что часто приводит к превышениям возмож-

ностей по фильтрации, пониманию и осмысленному использованию информационных потоков. 

В связи с выявленными проблемными аспектами, установлено, что применение социальных 

сетей дает возможность более динамично и эффективно проводить процесс коммуникации в 

предпринимательском, общественном и государственном секторах.  
Ключевые слова: социальные сети, диалог, коммуникации, гражданское общество, вза-

имодействие власти и общества.  

 

THE PHENOMENON OF SOCIAL NETWORKS AS A TOOL  
FOR DIALOGUE BETWEEN AUTHORITIES AND THE PUBLIC 

 

Margarita A. Lisnichaya 
Russian State University for the Humanities 

 

Abstract. The article examines the specifics of interaction between government and society in 

the digital age. It is noted that social networks currently have a significant impact on communication 
models between government and society. The traditional Habermasian concept of the national public 

sphere, created by the media, newspapers and television, has been transformed into a multi-level 

sphere of online and social networks, which play an increasingly important role in attracting and mobi-

lizing citizens, as well as in shaping the discourse within which rational discussion takes place. The 

paper emphasizes that society and business constantly operate in an environment that requires oper-
ating with large information flows, which often leads to exceeding the possibilities for filtering, under-

standing and meaningful use of information flows. Due to the identified problematic aspects, the use of 

social networks makes it possible to more dynamically and effectively carry out the communication 

process in the business, public and public sectors. 

Keywords: social networks, dialogue, communications, civil society, interaction between the 

authorities and society. 
 
Введение.  

В настоящее время, традиционная хабермасов-
ская концепция национальной публичной сферы, 
созданная средствами массовой информации, 

газетами и телевидением, трансформировалась 
в многоуровневую сферу онлайн и социальных 
сетей, которые играют все более важную роль в 
привлечении и мобилизации граждан, а также в 
формировании дискурса, в рамках которого про-

исходит рациональная дискуссия.  

В последние годы поток новых технологий и бо-
лее широкое использование социальных сетей 
уже изменили то, как люди общаются друг с дру-
гом. Однако новые технологии и социальные 
сети меняют и коммуникацию между властью и 
гражданами, поскольку они вносят решающий 
вклад в трансформацию государственного 
управления в сторону нового и открытого фор-
мата, который характеризуется:  

а) активным участием граждан в государствен-
ных делах; 
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б) тесным сотрудничеством между государ-
ственными службами и между правительством и 
гражданами; 

в) прозрачностью деятельности государства.  

Обсуждение.  

Анализ специфики социальных сетей и их воз-
можностей в рамках диалога органов власти и 
общественности является предметом научного 
интереса для множества зарубежных и отече-
ственных исследователей. При этом можно под-
черкнуть, что исследователи, зачастую указыва-
ют на амбивалентность влияния социальных 
сетей на публичные коммуникации.  

Исследователи из США Мэри К. Фини, Грегори 
Порумбеску обоснованно подчеркивают тот 
факт, что правительства во всем мире все 
больше полагаются на социальные сети для 
расширения гражданской активности. Несмотря 
на то, что эти усилия мотивированы оптимизмом 
в отношении того, что платформы социальных 
сетей обладают потенциалом для мобилизации 
более разнообразных слоев общества, растет 
обеспокоенность тем, что использование этих 
инструментов правительствами может усилить 
существующую разницу во власти и создать но-
вые проблемы для подотчетности и демократии 
[1].  

Американские исследователи Marcus Hallside и 
Clara Ng ввели в научный дискурс понятие «ан-
тидиалогическая природа социальных сетей». 
Авторы отмечают, что антидиалогическая при-
рода социальных сетей обострила социальные 
разногласия, одновременно расширяя разрыв 
между политическими решениями и их жизнен-
ными последствиями. Эффективные межлич-
ностные отношения – как проводник, так и необ-
ходимое условие демократии – могут быть осно-
ваны только на реальном (офлайн) диалоге. 
Диалог требует сохранения пространства для 
других субъективностей, что составляет гумани-
стический подход к построению доверия и сооб-
щества.  

Таким образом, чтобы построить здоровую де-
мократию, нам необходимо переосмыслить 
практические связи между диалогом, совмест-
ным участием и вовлечением общественности 
[2]. 

И.А. Дьяченко отмечает: «Использование соци-
альных сетей для коммуникации общества и гос-
ударства имеет большие перспективы. Социаль-
ные сети позволяют быстро и эффективно обме-
ниваться информацией, проводить онлайн-
консультации и опросы, вести диалог с гражда-
нами, получать обратную связь и мониторить 
общественное мнение… Однако необходимо 
учитывать некоторые риски, связанные с ис-
пользованием социальных сетей для коммуни-
кации общества и государства. Например, воз-
можность распространения фейковой информа-

ции, негативных комментариев и атак на органы 
власти и пр.» [3]. 

Результаты.  

Сегодня, интерес к анализу феномена социаль-
ных сетей как инструмента диалога между вла-
стью и обществом не ослабевает и требует 
дальнейшего теоретического и эмпирического 
обоснования.  

Эмпирическую основу научной статьи составили 
результаты социологического исследования 
«Диагностика использования социально-сетевых 
технологий в управлении региональным избира-
тельнымпроцессом» методом анкетного опроса 
респондентов (N = 1221). Для уточнения резуль-
татов, полученных в рамках проведения массо-
вых опросов и затрагивающих ценностно-
мотивационные и диспозиционные аспекты ис-
пользования социально-сетевых технологий, 
были применены качественные методы анализа, 
в том числе полуструктурированные фокус-
групповые интервью. 

Социальные сети используют мобильные и веб-
технологии для создания высокоинтерактивных 
платформ, с помощью которых отдельные лица 
и сообщества обмениваются, совместно созда-
ют, обсуждают и модифицируют пользователь-
ский контент. Отличительной чертой социальных 
сетей, которая отличает их от других существу-
ющих форм коммуникации, является их зависи-
мость от пользовательского контента, т.е. кон-
тента, созданного и распространяемого конеч-
ными пользователями или широкой публикой в 
режиме реального времени с использованием 
компьютеров и мобильных устройств, что позво-
ляет, таким образом, осуществлять коммуника-
цию «многие ко многим».  

Широкое использование сети Интернет на тер-
ритории Российской Федерации и, в частности, 
развитие технологии Web 2.0, способствуют уве-
личению числа пользователей сети Интернет 
среди граждан России. Большинство из них 
имеют личные профили в социальных сетях 
(например, ВКонтакте, Telegram, Одноклассники 
и пр.) и составляют аудиторию многочисленных 
пабликов, виртуальных сообществ разной тема-
тической направленности. Группы позволяют 
пользователям обмениваться политической ин-
формацией и обсуждать актуальные вопросы.  

Объём активной аудитории и публикуемого 
контента в соцмедиа России за осень 2024 
года в сравнении с 2023 годом представлен на 
рисунке 1.  

«В октябре 2024 года число активных авторов в 
социальных медиа в России составило 74,9 млн. 
Авторы написали 1,815 млрд публичных сооб-
щений – постов, репостов и комментариев. По 
сравнению с осенью (октябрем) 2023 года 
наблюдается значительный прирост как актив-
ных авторов (+16 %), так и объема создаваемого 
ими контента (+16,8 %)» [5].  
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Рисунок 1 – Объём активной аудитории и публикуемого контента в соцмедиа России  
за осень 2024 года в сравнении 2023 годом. 

* Instagram и Facebook признаны экстремистскими организациями и запрещены в РФ. 

 
В настоящее время социальные сети, по мнению 
граждан, можно и нужно рассматривать и ис-
пользовать как инструмент коммуникации между 

людьми и властью (78 %). Преимущества соци-
альных сетей, отмеченные гражданами, пред-
ставлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов респондентов на вопрос:  
«Можно ли социальные сети рассматривать и использовать как инструмент коммуникации между людьми  

и властью. Если да, то на что, это повлияет?», %1 

 

 
1 Вопрос предполагал множественный выбор. 
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Взгляд участников фокус-групп на возможности 
взаимодействия власти и общества в сети мож-
но выразить следующими высказываниями: 

Александр (пенсионер): «Некоторые вопросы, 
которые не требуют глобального решения 
вполне возможно решать при помощи социаль-
ных сетей оперативно. Например, ямы на до-
рогах, свет в подъезде, сломанная площадка и 
пр.». 

Виктория (учитель): «При помощи социальных 
сетей люди могут быть включенными в про-
цесс управления своим городом, принятия ка-
ких-то решений, может и не важных в глобаль-
ном плане, но в плане удобства, комфорта 
проживания. Где поставить остановку? Какое 
расписание автобусов удобнее? И т.д.». 

Владимир (депутат): «При правильном подходе 
и правильной власти использование социаль-
ных сетей позволит ускорить обмен информа-
цией между людьми и властью и оперативно 
решать проблемы людей с которыми они об-
ращаются». 

В настоящее время широкое распространение 
получают новые цифровые инструменты «об-
ратной связи» с гражданами: чат-боты в соци-
альных сетях, виртуальные помощники, плат-
формы обратной связи. Новые форматы работы 
с обращениями граждан способствуют повыше-
нию доступности и качества государственных 
услуг для граждан страны, активизации форм 
общественного контроля и независимой оценки 
качества услуг, создания цифровых инструмен-
тов для решения проблем граждан и активиза-
ции прямого диалога между обществом и госу-
дарством. 

При поддержке Общественной палаты Россий-
ской Федерации работают медицинские и право-
вые чаты, чаты психологической помощи вете-
ранам СВО и членам их семей, проводятся па-
циентские вебинары, эфиры с врачами. Исполь-
зование цифровых технологий в работе с обра-
щениями граждан поднимает эту работу на каче-
ственно новый уровень [4]. 

В 2024 году на форумах Общественной палаты 
России «Сообщество» были запущены обще-
ственные приемные, которые стали новыми 
площадками для решения наиболее актуальных 
проблем граждан. Такие приемные работали в 
Иркутске, Калуге и Магасе. В работе приемных 
принимали широкое участие члены Обществен-

ной палаты России, сотрудники отдела по рабо-
те с обращениями граждан Аппарата Обще-
ственной палаты, сотрудники отделов по работе 
с обращениями граждан из администраций гу-
бернаторов субъектов Российской Федерации, 
консультирующие юристы из Ассоциации юри-
стов России, а также корпус волонтеров-
юристов, который состоял из студентов старших 
курсов юридических факультетов и действующих 
юристов, участвующих в проекте на обществен-
ных началах. Все посетители приемных могли 
оформить и подать обращение непосредственно 
в Общественную палату России, получить об-
щую консультацию по порядку подачи обраще-
ний в иные уполномоченные ведомства, полу-
чить бесплатную юридическую консультацию, в 
некоторых случаях получить помощь на месте, 
если вопрос мог быть решен в короткий срок. В 
ходе работы приемных члены Общественной 
палаты России для оперативного рассмотрения 
обращений выезжали совместно с представите-
лями местных администраций на места, изучали 
обстановку и выступали с предложениями по 
решению поставленных заявителями вопросов.  

Заключение. 

Таким образом, с появлением Интернета и раз-
витием цифровых технологий информационное 
пространство претерпело существенные изме-
нения. В настоящее время население и бизнес-
структуры постоянно находятся и функциониру-
ют в среде, которая характеризуется большими 
потоками информации и наличием многочислен-
ных каналов связи, что зачастую превышает как 
индивидуальные, так и коллективные возможно-
сти по фильтрации, пониманию и осмысленному 
использованию информационных данных и 
быстрому и однозначному выбору наиболее оп-
тимальных средств коммуникации с учетом ве-
роятности возникновения различных обстоя-
тельств и изменчивости мест для коммуникации.  

Применение социальных сетей позволяют граж-
данскому обществу более динамично и мобиль-
но влиять на решения государственных структур, 
создавать соответствующий фон для действий 
правительства, которые становятся более про-
зрачными и подотчетными гражданам и бизнесу. 
Однако влияние социальных сетей двойственно, 
и создавая новые возможности, она продуцирует 
и новые риски, среди них: цифровое неравен-
ство, утрата идентичности, развитие технологий 
манипулирования информацией в сети (фейки, 
постправда, полуправда и пр.). 
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Аннотация. В статье отрефлексировано инновационное значение социально-кредитного, 

страхового понимания деятельности транснациональных корпораций (ТНК), которые владеют 
производством товаров или услуг, по крайней мере, в одной стране, отличной от страны ее 
происхождения, то есть юрисдикции ее первичной регистрации. ТНК – это проекция на повсе-
дневную международную деятельность перестраховочных механизмов, которые генерируются 
государственными структурами как страховой компонентой социального жизнедеятельности 
общества. Современные реальности электронно-цифровой цивилизации ускоряют все процес-
сы, сопровождающие международное предпринимательство, включая структуры ТНК, но при 
этом не меняя их социальной и гуманитарной сущности. Сама электронно-цифровая цивилиза-
ция и становящийся в ее пространстве искусственный интеллект (ИИ) ускоряют процессы раз-
вития бизнес-сообщества и социального поля человечества. 

Ключевые слова: общество, государство, предпринимательство, транснациональные 
корпорации, кредитные отношения, социальное страхование, электронно-цифровая цивилиза-
ция, искусственный интеллект. 

 

TRANSNATIONAL CORPORATIONS IN THE SYSTEM  
OF THE NEW SOCIAL REALITY OF ELECTRONIC-DIGITAL CIVILIZATION 
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Abstract. The article reflects on the innovative significance of social credit, meaning insurance 

understanding of the activities of transnational corporations (TNCs), which own the production of 
goods or services in at least one country other than the country of their origin, which is the jurisdiction 
of its primary registration. TNCs are a projection onto the daily international activities of reinsurance 
mechanisms that are generated by government activities as an insurance component of the social ac-
tivity of society. The modern realities of electronic-digital civilization accelerate all processes that ac-
company international entrepreneurship, including the structures of TNCs, without changing their so-
cial and humanitarian essence. The electronic-digital civilization and the artificial intelligence (AI) 
emerging in its space accelerate the development processes of the business community and humani-
ty’s social field. 

Keywords: society, state, entrepreneurship, transnational corporations, credit relations, social 
insurance, electronic-digital civilization, artificial intelligence. 
 

Спуская корабль на воду, нужно знать, что представляет собой вода.  
Кобо Абэ. Женщина в песках 

 
Введение.  

Сегодня, когда интеллектуальное сообщество 
столкнулось с необходимостью раскрытия новых 
теоретических проблем в аппарате социального 
знания и общесоциологической концептуализа-
ции мира, обозначились новые вызовы для тео-
рии общества. Этот мир утратил надежность 
прежних устоев и механизмов социального су-

ществования и взаимодействия между государ-
ствами. Появились прежде немыслимые формы 
политического опыта и экономических компетен-
ций, новые цивилизационные структуры, связан-
ные, в том числе и с современными процессами 
интенсификации деятельности транснациональ-
ных корпораций (они также называются много-
национальными корпорациями (МНК), многона-
циональными предприятиями (МНП), транснаци-
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ональными предприятиями (TНП), международ-
ными корпорациями (МК), возникла необходи-
мость переосмысления их социальной роли, их 
взаимодействия с государственными и обще-
ственными институтами.  

Транснациональные корпорации (далее, ТНК) 
представляют собой корпоративные организа-
ции, которые владеют производством товаров 
или услуг, по крайней мере, в одной стране, от-
личной от страны их происхождения, то есть 
юрисдикции их первичной регистрации. Юриди-
ческий словарь Блэка предполагает, что компа-
ния или группа компаний должна считаться ТНК, 
«если 25 % или более её доходов поступает от 
деятельности за пределами страны»1, но дело, 
разумеется, не только в процентах. 

Новизна настоящего исследования заключается 
в том, что мы впервые рассматриваем ТНК в 
качестве проекции на повседневную междуна-
родную деятельность перестраховочных меха-
низмов социальности, которые генерируются 
государственной деятельностью и являются 
страховым наполнением социального измерения 
общества. Государства как страховые институ-
ции защищают кредитные связи между социаль-
ными субъектами. Эти связи и создают общество 
как таковое, и профилируют современное циви-
лизационное мироустройство. Говоря о принци-
пах современного мироустройства на пленарной 
сессии XXI ежегодного заседания Международ-
ного дискуссионного клуба «Валдай» [1], Прези-
дент РФ Владимир Владимирович Путин выде-
лил шесть его принципов. 

«Первый принцип – открытость к взаимодей-
ствию – является главной ценностью для меж-
дународного большинства. Второй принцип – 
многообразие мира – является фактором его 
устойчивости. Модель развития одной страны не 
должна навязываться другим», – отметил                               
В.В. Путин. Третий принцип, по его словам, «за-
ключается в том, что мир должен развиваться на 
основе максимальной представительности. Те, 
кого принято называть великими державами, 
считают, что они могут диктовать правила дру-
гим». Еще один принцип – безопасность для 
всех, а блоковый подход противоречит многопо-
лярному миру. Сейчас в мире остался один блок – 
это НАТО. США «нужно Россию и Европу разо-
рвать между собой, особенно Россию и Герма-
нию, Францию. Вот и довели до госпереворота 
на Украине и до боевых действий на юго-
востоке, в Донбассе. Просто вынудили нас на 
ответные действия», – считает Президент. «Во-
енно-политические блоки являются препятстви-
ем для развития». Прототип внеблокового сооб-
щества – это БРИКС. «Пятый принцип – спра-
ведливость для всех». По мнению В.В Путина, 

 
1 Юридический словарь Блэка, или «Блэкс» (Black's 
Law Dictionary), издается в США на английском языке с 
1891 года и традиционно считается самым авторитет-
ным юридическим словарем в американском праве. Он 
назван по имени автора – Генри Кэмпбелла Блэка 
(Henry Campbell Black). 

главной проблемой является неравенство, раз-
рыв между золотым миллиардом и мировым 
большинством. Шестым принципом должно быть 
равноправие. Президент считает, что в сего-
дняшнем мире деструктивным является высоко-
мерие и желание поучать другие страны – чего 
никогда не делала Россия [1].  

«За несколько столетий в западноцентричном 
мире выработались стереотипы, своего рода 
иерархии. Есть, мол, развитый мир, прогрессив-
ное человечество и некая универсальная циви-
лизация, к которой должны все стремиться. А 
есть отсталые, нецивилизованные народы, вар-
вары», – говорит В.В. Путин. Такой подход 
«представляет собой расистскую идеологию, что 
препятствует всеобщему гармоничному разви-
тию» [2]. 

Архитектура «шести принципов современного 
мироустройства» – это и есть, собственно, четко 
артикулированные принципы социальной стра-
ховки. Теория социальной страховки позволяет 
по-новому взглянуть на деятельность ТНК. 

Обсуждение.  

В научной и политологической среде активно 
действующие ТНК приобрели отрицательную 
репутацию в связи с мировыми скандалами кор-
рупционного, экологического и антиправитель-
ственного действия (государственными перево-
ротами).  

Классики марксизма и их последователи вообще 
считали ТНК ключевыми акторами капитализма 
и империализма, до конца не раскрывая актив-
ность данных структур в контексте их представ-
лений о сущности государства и общества. Вы-
бранная классиками детерминистская модель 
развития общества, основанная на смене эконо-
мических формаций и классовой борьбе, не 
научна, так как не адекватна социальной дей-
ствительности, даже если рассматривать эту 
модель с точки зрения элементарной формали-
зации социальных процессов. 

Модель кредитных взаимоотношений, положен-
ная в основу наших изысканий, не только сооб-
разно описывает формализацию всех процессов, 
протекающих в обществе, но и позволяет раз-
решить основную теоретическую задачу обще-
ствоведения – задачу установления связи между 
коллективным и индивидуальным в обществе; 
позволяет не только корректно установить, но и 
научиться вычислять ее в каждой простран-
ственно-временной точке жизни общества с по-
мощью простого алгоритма [3]. Более того, рас-
сматривая многие современные критические 
ситуации (в том числе и вооруженные конфлик-
ты) в мире как борьбу за перестраховочные ре-
сурсы – будь то территории, водные и воздуш-
ные ресурсы, транспортные потоки и коридоры, 
углеводороды, страховые, кредитные, валютные 
(В том числе страновые юридические злоупо-
требления той или иной валютой. Характерный 
пример – экстерриториальные санкции за ис-
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пользование какого-либо вида валюты, напри-
мер, доллара США, в международных расчетах) 
или лицензионные ресурсы, стандарты различ-
ного типа (например, стандарты звуко- и видео-
записи, стандарты хранения и работы с инфор-
мацией и мегаданными в самом широком кон-
тексте) – наша теория перестрахования и кре-
дитного построения общественных связей все-
сторонне проясняет их смысл.  

Сама идея возникновения и существования ТНК 
обязана своим бытованием стратегии миними-
зации предпринимательских рисков, носящих 
страновой характер. ТНК в практическом ключе 
реализуют страховую концепцию минимизации 
бизнес-рисков разнообразной этимологии для 
проектов, действующих в различных государ-
ственных юрисдикциях.  

Эта страховая концепция не столько минимизи-
рует бизнес-риски ТНК, сколько институционали-
зирует механизмы перестрахования между са-
мими государствами как локализованными стра-
ховыми институтами мирового социума. Для это-
го, в рамках законодательного поля разнообраз-
ных международных отношений, создаются раз-
личные договоры, стимулирующие деятельность 
ТНК. Например, соглашения об избежании двой-
ного налогообложения, установления минималь-
ных налогов для компаний, не ведущих деятель-
ность в той или иной юрисдикции, и так далее. 
Суть этих Соглашений заключается в том, чтобы 
доход одних и тех же организаций не облагался 
дважды одним и тем же налогом в разных стра-
нах. Данная практика помогает поддерживать 
инвестиционный климат в каждой конкретной 
стране и упрощает международную торговлю. 

Таким образом, ТНК представляются цивилиза-
ционными мостами мировой глобализации, по-
нимаемой как институциализация страховых и 
перестраховочных процессов. Процессов, 
непрерывно происходящих в социуме и понима-
емых более широко, глобально и перманентно, 
чем стандартизованное финансовое страхова-
ние рисков различной этимологии, осуществля-
емое классическими страховыми и перестрахо-
вочными компаниями. В качестве примера гло-
бального страхового императива, наряду с ТНК и 
международными договорами, можно привести и 
религиозные организации различной принад-
лежности (как в положительном плане развития, 
так и в отрицательном плане экстремистских 
сетевых международных религиозных структур) 
или маскирующиеся под последние боевые 
формирования. 

Современные исследования вынуждают именно 
так развивать подход к ТНК, а не скатываться к 
классическим стенаниям типа «ТНК захватили 
более такого-то количества процентов всего ми-
рового хозяйства» (но они для этого и создава-
лись!) или «ТНК контролируют мыслительную 
деятельность человека – программируют его». 
Бесплодны рассуждения о том, что деятельность 
ТНК резко обострила болезненные явления в 

жизни современной цивилизации. Подобных по-
сылов следует избегать, рассматривая сущность 
ТНК именно в качестве цивилизационных стра-
ховых мостов развития социума. 

Сегодня надо артикулировать нестандартные 
установки в понимании сущности ТНК, делая 
поправку на современные технологии и компе-
тенции. Важно также уделять внимание ТНК, 
связанным с технологиями изучения ИИ, меди-
циной в широком смысле, включая фармацевти-
ку и управление пандемийными процессами как 
на государственном, так и на международном 
уровне. Более того, особого внимания заслужи-
вают ТНК, представляющие собой биологиче-
ские и атомные разработки как в мирном, так и в 
военном использовании, а также ВПК и между-
народные рекрутинговые военные структуры 
типа, так называемых частных военных компа-
ний (далее, ЧВК), хотя слово «частная» в подоб-
ных названиях, как правило, является прикрыти-
ем нелегитимной деятельности спецслужб от-
дельных государств. Здесь в качестве примера 
можно привести американские «пыточные тюрь-
мы», расположенные за границами самих США 
(по причине законодательного запрещения пыток 
на территории США). Такая деятельность осу-
ществляется на военных базах или в арендован-
ных тюрьмах на территории других государств. 
Пример такой «пыточной тюрьмы» – военно-
морская база в заливе Гуантанамо (Guantanamo 
Bay Naval Base) на Кубе, арендованная в 1903 
году США после испано-американской войны, в 
30 км от одноименного города. Является самой 
южной глубоководной военно-морской базой 
США в Западном полушарии. На базе располо-
жена одноименная тюрьма. И этот пример – 
лишь вершина айсберга, показывающего истин-
ную функцию ЧВК (как специфических совре-
менных сетевых ТНК) и других структур такого 
типа. Эти структуры осуществляют незаконную – 
с точки зрения внутреннего законодательства 
страны их происхождения – деятельность на 
территории других стран, не подпадая под их 
юрисдикцию. 

Понимание смысла, сущности и специфики дея-
тельности ТНК невозможно обрести, не обраща-
ясь к фундаментальным представлениям об об-
ществе и государстве. Сегодня существуют раз-
личные дефиниции государства, а также спосо-
бов его функционирования. Но все эти дефини-
ции носят, как правило, описательный, нарра-
тивный характер. Можно сказать, что вопрос о 
сущности государства, о том, что такое государ-
ство, до сих пор в научной литературе не рас-
сматривался в должной мере. В основном, опре-
деление государства подменялось рассуждени-
ями о том, как функционирует политическая 
власть, как в различные исторические периоды 
происходило становление того, что в литературе 
называют государственными и многими другими 
образованиями.  

На сегодняшний момент нет адекватного пони-
мания процессов формирования государства и 
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образования национальных государств, а также 
ответов на следующие вопросы:  

Почему исторически возникали границы, которые 
стали государственными? 

Что такое национальные государства? 

Каковы плюсы и минусы государственной эконо-
мики? и так далее.  

Многие из этих проблем требуют философского 
осмысления. Сегодня, например, формируется, 
так называемая «новая» философия экономики, 
которая «отличается от “старой” философии 
экономики ориентацией на предпосылки постне-
классической философии науки и естествозна-
ние как идеал рациональности.  

Таким образом, она продолжает углублять раз-
рыв с философией, понимаемой как познание 
истины. В этом случае, философия экономики 
превращается в набор теорий, никак между со-
бой не связанных, наследующих от экономики 
многозначность своего предмета» [4]. С точки 
зрения автора данного высказывания, сложность 
обозначенного подхода заключается в том, что 
необходимо переосмыслить не только предмет 
философии экономики, но и предмет самой эко-
номической науки. Ключевую роль в таком пере-
осмыслении призвана сыграть, как мы полагаем, 
кредитология [5]. 

В современных исследованиях, анализирующих 
распространение информационно-коммуника-
ционных технологий в пространстве цифровиза-
ции социальной реальности, сознательно как бы 
выносится за скобки тот факт, что «цифровиза-
ция» есть достаточно условная, не совсем кор-
ректная словарная конструкция.  

На протяжении всей истории человечества 
«цифровизация» всегда присутствовала в соци-
альной реальности: от обожествления пифаго-
рейцами самого по себе числа как божественной 
сущности до бурбакизации математики и крипто-
революции в повседневной жизни современного 
социума.  

Подчеркивается, что деятельность ТНК резко 
обострила болезненные явления в жизни совре-
менной цивилизации, хотя очевидно, что ТНК 
здесь ни при чем, – любые технологические 
новшества обостряют ситуацию в мире, так как 
устраняют монопольные структуры и расширяют 
возможности социальных субъектов в плане до-
ступа к информации и технологическим решени-
ям. Они обостряют конкуренцию, редуцируют 
кредитные связи и возможности общества – в 
результате возрастает скорость их генерации во 
временных геронтологических интервалах жизни 
социума. То есть, в прогрессивной деятельности 
ТНК усматривается «вина», которая разрушает 
монополизацию «всего и вся» с помощью стра-
ховой и перестраховочной деятельности.  

Как правило, критике подвергается активность 
ТНК, направленная на эксплуатацию природных, 

материальных, человеческих ресурсов, на вла-
дение компаниями, которые хранят гигантские 
массивы данных и оперируют ими, что открывает 
перспективу контроля над сознанием общества, 
хотя это – очередная мистическая история, вы-
годная политтехнологам в выборных процессах 
различного уровня. 

Практически, контроль над сознанием общества – 
это легитимное насилие и стратегия узурпации, 
направленные на своих собственных граждан; 
такие структуры и установки всегда выдаются за 
прерогативу государства. Действительно, обла-
дая монополией на базу личных данных и «пра-
вом на легитимное насилие» – то есть, правом 
сильного, государство узурпирует в интересах 
клановых структур, рвущихся к власти, бенефи-
циарные выплаты из объема страховых ресур-
сов общества. Но это – криминальная составля-
ющая, с которой и борется сама система стра-
ховки, выстроенная во времени обществом. 
Здесь ТНК – «без вины виноватые». Более того, 
само их существование и возможности помогают 
государствам выстраивать перестраховочные 
мосты между собой в интересах обществ, кото-
рые они представляют, как «страховые агенты».  

Утверждается, что при этом остаются бескон-
трольными со стороны общественных организа-
ций гигантские инвестиционные фонды этих кор-
пораций. При современных компетенциях госу-
дарственных аппаратов многих стран и их «пра-
ве на легитимное насилие» этот тезис не вы-
держивает критики. В самих ТНК некоторые ис-
следователи нередко усматривают оторванные 
от общества структуры, влияние которых ощу-
щают на себе не только национальные государ-
ства, но и международные институции, транс-
формирующие «капитализм» в некое предельно 
мощное явление монополистического уровня. Но 
о каком монополизме может идти речь, когда 
задействованы международные и страновые 
институции различных инвестиционных и нало-
говых возможностей, являющихся прерогативой 
суверенных государств? Здесь нужно осозна-
вать, что сама идея перестраховки – это рыноч-
ное явление, которое и противостоит монопо-
лизму как таковому. Таким установкам, на кото-
рых мы здесь акцентируем внимание, недостает 
доказательной базы и трезвого анализа совре-
менного социального поля.  

Еще раз отметим, что сущность ТНК как страхо-
вых мостов развития социума разрушает моно-
полистические образования как эрзац-
государственные, так и частные, которые узур-
пируют бенефициарные выплаты в страховых 
случаях, что провоцирует рост как бизнес-
рисков, так и рисков возникновения государ-
ственных конфликтов вплоть до глобальных ци-
вилизационных катаклизмов типа локальных или 
мировых войн.  

Результаты.  

Социальную концептуализацию этих сложных 
процессов дает новое научное направление, 
базирующееся на введенной автором данной 
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статьи кредитной модели общества и государ-
ственных институций. Оно помогает преодолеть 
описательный характер представлений о госу-
дарстве как о политическом институте, связыва-
ющем общую территорию, идеологию, суверени-
тет, законы, исполнительную, налоговую и су-
дебную власти, религию, язык и так далее. Уяз-
вимость таких представлений вполне очевидна. 
Ведь, если исходить из этих предположений, то 
трудно объяснить, как могут существовать раз-
личные государства, граждане которых говорят 
на одном и том же языке, или почему одни и те 
же этнические группы находятся в разных госу-
дарствах и на разных территориях, и тому по-
добное.  

И это не просто теоретическая проблема – ведь 
непонимание того, что такое сущность государ-
ства, является одной из причин различных кон-
фликтных ситуаций: многочисленных попыток 
захватить власть, направленных на то, чтобы 
якобы «улучшить» жизнь людей с помощью 
страха любого оттенка: красного, белого, зелено-
го, золотопогонного или радужного. Более того, 
наш цивилизационный опыт знает примеры со-
здания целых философских учений, которые 
пропагандировали «отмирание государства» 
(если оно отмирает, то захват власти в нем не 
может или не должен считаться преступлением – 
выпускаем всех террористов на свободу). Другие 
учения [6] пропагандировали «конец истории» 
(как обнуления цивилизационных отношений). 
По своей сущности, «конец истории» – это пере-
писанная на современный манер традиционная 
французская формула: Le Roi est mort, vive le 
Roi! («Король умер! Да здравствует Король!»), 
или знаменитый план [7] по захвату ключевых 
точек Петрограда («почта, телеграф, телефон», 
мосты, вокзалы, банки и, между прочим, казна-
чейство, о чем говорилось вслух всегда куда 
меньше).  

Непонимание сущности государства приводит к 
тому, что определенные круги имеют возмож-
ность воспользоваться теми или иными правами 
на экономические ресурсы и другие материаль-
ные блага. Всё это, как раз, и свидетельствуют о 
том, что до ХХI века так и не сложилось опреде-
ления государства, понимания его сущности, 
далекой от редукционистских установок. 

Общество и государство – это формы кредитно-
го императива, который существует в рамках 
модели, которую мы рассматриваем как страхо-
вую. Она, с нашей точки зрения, формирует со-
циальные связи, которые создают общество. 
Страховая конструкция кредитных связей – госу-
дарство – как раз и делает возможным развитие 
во времени самого общества. 

Кроме индивидуальных кредитных связей, то 
есть социального взаимодействия в обществе, 
есть ещё связи между социальными группами, 
когда они объединяются для проведения какой-
то совместной деятельности. Одна из ее форм и 
есть деятельность, которая называется пред-

принимательством или, если использовать ино-
странный термин, довольно хорошо приживший-
ся в русскоговорящей среде, – бизнесом. Эта 
совместная деятельность существует в виде 
акционерных обществ и фондов различных 
форм: от организаций до трастов и других объ-
единений, созданных с целью извлечения при-
были – то есть, увеличения кредитных возмож-
ностей общества. Такие объединения в рамках 
страхового проекта, направленного на предот-
вращение страновых рисков, выходят на между-
народный уровень, открывают филиалы или до-
черние компании в юрисдикциях других госу-
дарств и территорий – то есть, создают структу-
ры, которые и называются ТНК. Фактически, это 
дополнительная страховка и перестраховка того, 
что их бизнес при поиске новых рынков сбыта 
товаров и услуг будет надежно защищен – то 
есть, застрахован.  

Другими словами, ТНК – это страховая структура 
для ведения бизнеса, в том числе и государ-
ственного, который пытается выйти за нацио-
нальные границы, чтобы минимизировать стра-
новые риски. Современные ТНК как таковые – 
это единственные в своем роде страховые фор-
мы деятельности; они могут быть различными по 
организационной структуре и управлению в сфе-
ре международного предпринимательства. 

В настоящей статье мы не рассматриваем зло-
употребления, которые возникают в их деятель-
ности, создавая отрицательный имидж ТНК в 
различных политических, экологических, корруп-
ционных и других делах, так как это требует спе-
циального исследования. 

Известно, что современные реальности элек-
тронно-цифровой цивилизации ускоряют все 
процессы, сопровождающие международное 
предпринимательство, не меняя их социальной и 
гуманитарной сущности. И здесь нужно пони-
мать, что электронно-цифровые технологии и 
ИИ1 всего лишь ускоряют эти процессы. Если 
раньше нужно было посылать какие-то бумаги по 
почте, то сейчас с помощью технологий блок-
чейна или других цифровых возможностей это 
происходит в доли секунды – то есть, мгновенно. 
Если раньше надо было присутствовать на бир-
же для торговли ценными бумагами, то сейчас 
это осуществляется с помощью электронных 
систем торговли очень быстро, практически 
мгновенно. Отсюда понятно, что электронно-
цифровая среда кратно ускоряет динамику су-
ществования и развития социальных процессов. 

Квинтэссенция ИИ на современном этапе его 
изучения и применения – это потолок возможно-
стей вычислительных процессов по архитектуре 
и быстродействию вычислений, который позво-
ляет делать какие-то однородные операции и 

 
1 Эта удачная лексема заместила терминологический 
пласт, связанный с автоматизацией многих процессов 
в повседневной жизни, вызванных скачком быстродей-
ствия вычислительных возможностей как в программ-
ном, так и в аппаратном вариантах. 
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структуры, например, системы распознавания 
лиц, движения, Deep Video, осуществлять авто-
матизацию робототехнических систем, в том 
числе беспилотных, сравнивать и производить 
поиск идентичных текстов и многое другое.  

Но как проецируется весь этот дигитальный кон-
текст на деятельность ТНК, занимающих, по су-
ти, сто процентов производства в современном 
мире, если смотреть на него с точки зрения 
страховых возможностей и перспектив развития 
этих объединений социальных субъектов? Сего-
дня в производственные вертикальные и гори-
зонтальные цепочки производства товаров и 
услуг вовлечен весь мировой бизнес напрямую 
или косвенно, что создает дополнительные биз-
нес-компоненты (контракты) для товаров или 
услуг. 

Многих исследователей смущает отрицательный 
имидж деятельности ТНК - ведь это большие 
деньги, большие коррупционные взаимозависи-
мости, большие экологические проблемы, боль-
шие рынки, большие политические аспекты, из-
за которых ведутся многие войны. Как правило, 
исследователи, сосредоточенные на отрица-
тельных репутациях, затеняют статус ТНК как 
двигателей прогресса, игнорируют то, что на 
долю ТНК приходится девять десятых всех «ноу-
хау», лицензий и патентов на нашей планете. 
Возьмем, к примеру, международные транспорт-
ные потоки. Отметим, что рентабельность 
нефтедобычи несопоставима с рентабельностью 
перевозок, ибо затраты на них намного ниже. 
Сегодня обсуждается китайская инициатива 
«Один пояс – один путь», прорабатывается рас-
ширение возможностей российского Северного 
морского пути и транспортного коридора «Север-
Юг», Байкало-Амурской магистрали, рассматри-
ваются проекты строительства туннеля под Бе-
ринговым проливом. Все эти проекты и инициа-
тивы ужесточают конкуренцию не только между 
ТНК, но и странами, хотя и формируют глобаль-
ный страховой и перестраховочный рынок услуг, 
который мультиплицируется военными конфлик-
тами и блокадами сухопутных и морских транс-
портных коридоров: закрыты Суэцкий канал и 
Ормузский пролив, муссируются слухи о закры-
тии прохода чрез Гибралтарский пролив.  

Борьба России за разблокировку Черного моря, 
известная как «проблема проливов Босфор и 
Дарданеллы», длилась более двухсот пятидеся-
ти лет. За это время мы не раз воевали с турка-
ми, с англичанами и едва не развязали военный 
конфликт с американцами. Пять раз Россия бы-
ла близка к исполнению своей жизненно необхо-
димой мечты, но так ее и не осуществила. Суть 
этой мечты – борьба за геополитическую без-
опасность транспортных транзакций, за возмож-
ность страхования транспортных рисков. Сейчас 
Запад грозит заблокировать для российских су-
дов Балтийское море. Фактически, это значит 
запрет на страховку грузоперевозок с использо-
ванием Балтийского транспортного коридора. 
Как результат – создание узла напряженности и, 

по сути, военной конфликтной ситуации, Casus 
belli1. Для разрешения конфликтов такого уровня 
России требуется содержать мощный флот как 
одну из составляющих Российской ядерной три-
ады и постоянно «демонстрировать свой флаг». 
Всё это происходит тогда, когда в рамках взаи-
модействия ТНК перевозится огромный объем 
грузов. Перенаправление путей перевозок тре-
бует больших затрат. Поэтому Россия расширя-
ет и совершенствует возможности навигации по 
Северному морскому пути, ведь это минимально 
затратный и безопасный морской коридор. Этот 
путь сложен не только по погодным условиям, но 
и по тому, что для его прохождения нужен ледо-
кольный флот и соответствующая инфраструк-
тура. Но при всех сложностях затраты на его 
прохождения и минимальные военные риски 
делают его очень рентабельным. Именно под 
знаком перестраховочного варианта идет созда-
ние мощного атомного и дизельного ледокольно-
го флота в нашей стране. 

Сейчас бизнес во многом строится на контей-
нерных перевозках и оптимизации сроков их 
осуществления. Авиационные потоки - дорогие и 
сложные, они тоже попадают под различные 
рестрикции. Санкционная борьба против нашей 
страны закрыла для российских авиакомпаний 
«европейское и североамериканское небо», в 
ответ Россия закрыла «свое небо» для авиаци-
онных компаний недружественных стран. Сейчас 
многие европейские компании начинают отме-
нять рейсы из Европы в Юго-Восточную Азию, 
потому что они нерентабельны. Облетать рос-
сийскую территорию дорого: требуется выстраи-
вать минимальную траекторию по расстоянию, 
чтобы экономить топливо и брать на борт груз 
максимального веса, а такие траектории всегда 
прокладывают по меридиану – то есть, все поле-
ты из Европы в Юго-Восточную Азию рентабель-
но осуществлять только через территорию Рос-
сии. Поэтому сама территория России (а это 1/8 
всей земной суши; по занимаемой территории 
Россия является крупнейшим в мире государ-
ством) играет огромную роль не только в выборе 
транзитных путей и оптимизации страховых 
транзакций, но и в выстраивании логистики ми-
ровой торговли ресурсами и услугами страховки.  

В философском плане, трансконтинентальную 
территорию России с ее природными ресурсами, 
запасами воды и воздуха, интеллектуальными 
ресурсами, человеческим капиталом, логистиче-
скими цепочками производства можно метафо-
рически представить как ТНК современного типа – 
то есть, как метастраховую конструкцию, как раз 
и структурирующую цивилизацию нового, совре-
менного типа.  

В настоящей работе мы впервые в научной ли-
тературе выстраиваем страховую логику взаи-
моотношений государства и предприниматель-
ства. Что такое государство? Это ризома, 

 
1 Латинское крылатое выражение: «случай (для) вой-
ны», «военный инцидент». 
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страхующая социальные связи, структурирую-
щие и создающие само общество. Бизнес, или – 
в русской словарной традиции – предпринима-
тельство, есть генерация новых кредитных от-
ношений и выстраивание новых балансов внутри 
общества за счет объединенных возможностей 
социальных субъектов. Другими словами, пред-
принимательство – это объединение ресурсов 
людей для создания новых или упрочения ста-
рых кредитных связей.  

ТНК выступают в роли фундаментальных стра-
ховых мостов диалога между различными госу-
дарственными юрисдикциями. А международные 
договора и взаимодействие на международном 
государственном уровне создают поле для дей-
ствий ТНК и их страховых возможностей: от 
формирования пула инвестиций в те или иные 
проекты на территориях, не являющихся родны-
ми с точки зрения материнской юрисдикции, до 
перестраховки этих и других инвестиций при 
техногенных или природогенных катастрофах. 

 Роль страховых конструкций возрастает в усло-
виях переориентации российской политики и 
экономики на Восток и прокладывания Северно-
го морского пути. Недавно посол по особым по-
ручениям МИД РФ, старшее должностное лицо 
России в Арктическом совете Николай Корчунов 
в интервью «Интерфаксу» заявил, что «в связи с 
логистическим кризисом на Красном море, мы 
готовы гарантировать максимальную безопас-
ность и экологичность судоходства по Северно-
му морскому пути для всех грузоотправителей, 
включая коммерческое и научное судоходство, 
осуществляемое в соответствии с международ-
ными правилами и российским законодатель-
ством» [8]. 

«Специальную военную операцию» некоторые 
исследователи трактуют не только как борьбу 
России за геостратегический баланс и защиту 
русскоговорящего населения во всем мире, но 
еще и как попытку «западных партнеров» пере-
резать сухопутные, воздушные, морские, в том 
числе и трубопроводные коридоры. Перерезать 
пути доставки нефти и газа из России, заставить 
ее перевозить свои ресурсы танкерами [9] и га-
зовозами1, например, в ту же Индию, откуда за-
падные компании могут доставлять их в любую 
страну мира. Это нарушает традиционную логи-
стику и снижает рентабельность международной 
торговли в пользу так называемых «западных 
партнеров». 

 
1 Газовоз (Gas carrier) — специально построенное 
судно для перевозки сжиженного природного газа (а 
также сжиженного углеводородного газа (СУГ) — про-
пана и бутана) в танках (резервуарах). Крупнейшими 
производителями судов для перевозки сжиженного 
природного газа являются японские и южнокорейские 
верфи: Daewoo Shipbuilding & Marine Engineering, 
Hyundai Heavy Industries, Samsung Heavy Industries, 
Mitsubishi Heavy Industries, Kawasaki Heavy Industries, 
Mitsui. Причём на корейских верфях было построено 
более двух третей газовозов в мире [10]. 

Большая часть современных войн идёт за 
транснациональные коридоры для различных 
грузоперевозок, трубопроводов, кабельных ком-
муникаций, залежей полезных ископаемых. В 
этих не разрешенных страховых конфликтах же-
сточайше завязаны интересы различных госу-
дарств.  

Мы обращаем внимание на то, что современные 
ТНК – это уже не классические торговые, финан-
совые или добывающие компании, хотя и тако-
вые присутствуют на рынке. Современные 
направления деятельности ТНК связаны с про-
граммированием (это очень показательный вид 
ТНК, который смог сломать кастовую систему в 
Индии, где интеллектуальные ресурсы, незави-
симо от кастовой принадлежности, вовлечены в 
международную индустрию программирования; 
крупным ТНК в области программирования нет 
дела до кастовой принадлежности, хотя огром-
ную роль здесь играет и возможность удаленной 
работы: от стратификации больших задач до 
стандартизованных решений), проектированием, 
транспортными коридорами, в том числе контей-
нерными перевозками и трубопроводами, а так-
же многими другими современными направлени-
ями человеческой деятельности. Не стоит забы-
вать про современные ТНК в сфере кабельной 
индустрии, включая оптоволоконные кабели для 
подключения к Интернету и подводные энерге-
тические кабели, формирующие подводные сети 
энергетических взаимосвязей. Это, например, 
система высоковольтных подводных кабелей, 
подающих электричество из Тамани в Крым (хо-
тя теперь провели и воздушные электрические 
кабели вдоль Крымского моста) или кабельные 
сети в Атлантике, Балтийском и других морях и 
океанах. 

Отметим и структуры, выстроенные с использо-
ванием технологии блокчейна и так называемых 
криптовалют. Существующие на их базе различ-
ные информационные платформы, имеют все 
признаки ТНК. Очень показательна ситуация с 
одним из руководителей и собственников мес-
сенджера Telegram Павлом Дуровым, которого 
французские спецслужбы взяли в заложники, 
требуя раскрытия коммерческой информации, а 
именно – получения алгоритмов шифрования. 
Многие аналитики рассматривают эту ситуацию 
как попытку монополизировать интересы фран-
цузских спецслужб в ущерб международной 
страховой деятельности мессенджера Telegram – 
криптографической защиты аккаунтов клиентов 
мессенджера.  

Мы бы хотели еще раз заострить внимание на 
следующем: современный мир пронизан ТНК, 
которые выполняют роль связующих и перестра-
ховывающих систем в обществе, а классические 
страховые и перестраховочные компании явля-
ются частными случаями таких ТНК.  

Необходимо отметить, что деятельность банков-
ских систем с использованием современных тех-
нологий уходит от классической банковской ак-
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тивности в удаленные варианты работы. Но 
сущность банковских операций и процессов 
остается прежней. Меняются только способы 
идентификации, алгоритмы шифрования и быст-
родействие этих процессов. Их кредитный смысл 
остается в рамках страховой модели. 

Важнейшая проблема современного кредитного 
сознания социума – проблема ИИ. Хотя сам 
термин «ИИ» – это, скорее, метафора, словес-
ное выражение, представляющее собой, по сути, 
маркетинговый ход – интеллектуальный «мыль-
ный пузырь». За феноменом ИИ стоят, в сущно-
сти, только математические алгоритмы, осно-
ванные на методе перебора. Сегодня существу-
ют интересные алгоритмы поисковых систем, но 
говорить о них как об ИИ, ещё рано. В чем за-
ключается проблема этих поисковых систем? В 
том, как упорядочить выборку, как выстроить 
«очередь» для разнообразного контента. С точки 
зрения маркетинга, этим многие пользуются, 
поскольку таким образом корпорации поднимают 
уровень продаж благодаря перенесению инфор-
мации в топ выдачи поисковой системы. 

Человечество всегда искало пути передачи зна-
ний следующим поколениям. Вся наука, вся ли-
тература, всё художественное наследие – это 
различные попытки в визуальной, текстовой, 
графической формах передать знания новым 
поколениям. Способы такой передачи активно 
осваивают ТНК. 

Сейчас многие представители социогуманитар-
ных наук «исповедуют» цифровую реальность, 
анализируя в связи с ней деятельность ТНК. Но 
при этом они не вполне осознают, что ТНК – это 
социальные формы организации глобальной 
страховой композиции общества. Многие обви-
нения по отношению к ТНК не учитывают того, 
что корпорации действуют в уже коррупционных 
юрисдикциях, где бизнес ведется с коррупцион-
ной составляющей, которая нарушает экологию, 
эксплуатирует физически капитал и так далее. 
Поэтому вопрос о деятельности ТНК – довольно 
сложный. С одной стороны, ТНК – это благо, 
открывающее возможность защититься в усло-
виях мирового рынка. С другой стороны –ТНК 
«плывут по течению», попадая в коррумпиро-
ванную среду некоторых стран, в которых сов-
местно с бюрократическим аппаратом они осу-
ществляют нещадную эксплуатацию, от недр до 
человеческого капитала.  

Деятельность ТНК в условиях цифровой реаль-
ности предполагает их ориентацию на ускорение 
вычислительных процессов. Сегодня исследова-
тели и строители ИИ стакиваются со следующи-
ми проблемами: высокоскоростными вычислени-
ями и невысокой скоростью человеческого мыш-
ления, хорошей элементная базой вычислитель-
ной техники и естественной усталостью челове-
ческого организма в процессе работы, и так да-
лее. Суперпозиции этих проблем остаются не-
разрешимыми для создателей ИИ, что подталки-
вает исследователей окунаться в старинную 

околонаучную забаву: измышления разнообраз-
ной новой, не совсем и не всем понятной терми-
нологии, типа «когнитивной эволюции в ИИ».  

ИИ сегодня – это, прежде всего, фундаменталь-
ная апория, мультиплицированная человеческим 
фактором. Пока мы не поймем, что такое интел-
лект, мы не сможем понимать, что такое ИИ и как 
его разрабатывать. Сегодня существуют только 
какие-то модели познания, осуществляемого 
человеком, подходы к которым лишь намечены. 

Как мы уже отмечали, ИИ – своего рода «мыль-
ный пузырь» современного этапа развития чело-
вечества и не только потому, что практически 
нет специалистов по ИИ (это ощущается в прак-
тике современных ТНК, переманивающих «спе-
циалистов» друг у друга), но и потому, что сего-
дня лакуна ИИ – это поисковые системы и си-
стемы распознавания, методы перебора и так 
далее, хотя и с хорошим быстродействием. Од-
нако скорость вычисления и интеллектуальность – 
это, все-таки, разнопорядковые, несоизмеримые 
явления. Создание и обучение ИИ – это будущие 
«фабрики человеческой мысли». 

Заключение.  

В основе идеи создания ТНК лежит принцип 
страховки: пытаться не только осуществлять 
экспансию на различные рынки, где товары, про-
изводимые той или иной корпорацией, будут 
востребованы, но и налаживать их производство 
там, где существует оптимальное соотношение 
налоговой нагрузки и рабочей силы.  

Огромную роль в проектах ТНК играют лицензи-
онные соглашения, патенты на открытия, без 
которых невозможно современное производство. 
Именно они фиксируют опыт, технологические 
схемы и компетенции работников, что и пред-
ставляется достижениями любой компании. Ли-
цензия, патент на открытие – это фиксация 
научных достижений на протяжении многих лет, 
свидетельство о разработке ноу-хау в компании. 
Современные ТНК начинают выстраивать целые 
лицензионные поля, потоки и пространства. Так 
действуют, например, крупные корпорации Sony 
Group Corporation, LG Group и другие. Они со-
здают индустрии, привязанные лицензиями к 
определенным уникальным стандартам. 

Если раньше международная торговая экспан-
сия предполагала расширение территории, свя-
занное с потребностями в ресурсах, нефтепро-
дуктах, то сейчас – с потребностями в воде, чи-
стом воздухе.  

Следующим этапом будет борьба за стандарты: 
стандарты производства, стандарты переработ-
ки, стандарты лицензирования, обучения и так 
далее. Стандарты технологических процессов, 
стандарты звукозаписи, видеозаписи, стандарты 
хранения информации, «облачные» структуры, 
позволяют распределённым образом хранить 
огромные архивы информации, библиотеки, мно-
гие из которых доступны транснационально. Та-
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кая связь осуществляется не только по различ-
ным кабельным системам, которые проложены 
по дну океанов, но и через космические станции: 
Старлинк, Иридиум, «Гонец», SES, «Сфера», 
спутниковый Интернет на основе технологии 5G 
от китайского стартапа GalaxySpace (см. также 
China national satellite internet project) и другие.  

Это – борьба монополий, борьба государствен-
ных юрисдикций, борьба корпораций, которые 
хотят реализовать своё право на получение при-
были, создание рабочих мест и оптимизацию 
своих производств, рынков сбыта и многое дру-
гое.  

Взаимодействие страховых конструкций бизнеса 
осложняется многообразием налоговых, тамо-
женных, юридических ограничений, которые 
вводит то или иное государство, различными 
климатическими условиями, экологическими 
требованиями. Речь идет о наличии целого спек-
тра компетенций, имеющихся в различных 
юрисдикциях, где потенциально возможно раз-
мещение производства. Современное производ-
ство настолько технологично, что его можно 
разместить на территории с выгодным налого-
вым климатом. Но основная задача работы ТНК – 
это страхование своих возможностей и перело-
жение техногенных, экономических и других рис-
ков на перестраховочные компании. 

Пытаясь оптимизировать налогообложение та-
ких ТНК или оказать им сопротивление, государ-
ство вводит адекватные или неадекватные меры 
налогового регулирования, что позволяет раз-
личным корпорациям варьировать, выбирать те 
или иные места юрисдикций, где они могут чув-
ствовать себя комфортно в смысле своего функ-
ционирования. 

Но, в то же время, человеческий фактор присут-
ствует везде и всегда, коррупционная составля-
ющая нередко приводит к негативным окраскам 
деятельности ТНК. Это могут быть вымышлен-
ные или реальные действия, когда ТНК в угоду 
собственным интересам (например, для получе-
ния супервыгоды или суперприбыли) создают 
экологические или юридические проблемы, а 
для разрешения возникающих вопросов вступа-
ют в коррупционные сделки, в сговор с руковод-
ством тех или иных стран.  

Хотя деятельность ТНК и несёт негативный 
окрас, который был описан в трудах К. Маркса и 
В.И. Ленина, но он есть выражение коррупцион-
ной борьбы, которая всегда велась между госу-
дарственными службами, спецслужбами с ис-

пользованием ТНК, потому что ТНК, априори, 
объединяют много юрисдикций, привлекают на 
работу в разных странах лучших работников с 
требуемыми компетенциями. В их число, как 
правило, попадают и высокопрофессиональные 
бывшие сотрудники спецслужб, которые обла-
дают навыками ведения спецопераций от запу-
гивания и контрразведывательной деятельности 
до дезинформации и операций «под чужим фла-
гом». В итоге, и получается тот самый негатив-
ный окрас деятельности транснациональных 
корпораций. Этот негативный окрас вошёл в 
научный обиход таким образом, что он уже гла-
венствует; при осмыслении деятельности ТНК 
забывается их сущность, а также положительная 
роль, которую они играют в рамках страховых 
взаимодействий своих подразделений в различ-
ных юрисдикциях. В некоторых научных иссле-
дованиях им отводится исключительно отрица-
тельная роль, и такие работы превалируют.  

Президент РФ В.В. Путин постоянно отмечает, 
что в современном мире «любое устойчивое 
международное устройство может базироваться 
только на принципах суверенного равенства. Да, 
все страны обладают разным потенциалом, это 
очевидно, и возможности у них далеко не одина-
ковые. В этой связи, часто приходится слышать, 
что полное равноправие невозможно, утопично и 
иллюзорно. Но особенность современного мира, 
тесно связанного и целостного, как раз и заклю-
чается в том, что государства не самые могучие, 
большие, зачастую играют даже большую роль, 
чем гиганты, хотя бы потому, что они способны 
более рационально и целенаправленно исполь-
зовать свой человеческий, интеллектуальный, 
природный и экологический потенциал, гибко и 
разумно подходят к решению сложных вопросов, 
задают высокие стандарты в качестве жизни, в 
этике, в эффективности управления, в создании 
возможностей для самореализации каждого, в 
формировании условий, благоприятной психоло-
гической атмосферы в обществе для взлёта 
науки, предпринимательства, искусства, творче-
ства, раскрытия таланта молодёжи. Всё это се-
годня становится факторами глобального влия-
ния. Перефразируя физические законы: проиг-
рывая в смысле, можно выиграть в результатив-
ности» [1]. С такими выигрышами и проигрыша-
ми как раз и связана деятельность ТНК – этой 
страховой системы новой социальной реально-
сти, на фоне всё ускоряющихся процессов миро-
вого взаимодействия; процессов, мультиплици-
рованных наложением геополитических страно-
вых рисков, вплоть до имплементации военных 
действий. 
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Аннотация. Статья рассматривает современные подходы к социальной работе с мигран-

тами. Особое внимание уделено необходимости переосмысления традиционных концепций че-
рез призму критической социальной работы, которая выступает за деколонизацию социальной 
работы и признания ее политического характера. Анализируются аспекты культурной компе-
тентности и культурного смирения как инструментов эффективного взаимодействия социаль-
ных работников с мигрантами. Парадигма культурного смирения предполагает, что социальный 
работник осознает свою значительную власть в отношениях с мигрантами и стремиться выров-
нять этот дисбаланс. Делается вывод, что социальные работники должны обладать развитым 
критическим мышлением, умением выстраивать связи между мигрантами и принимающим со-
обществом, а эффективная социальная политика должна быть направлена на реальные изме-
нения в пользу уязвимых групп, а не ограничиваться только формальным предоставлением со-
циальных услуг. 
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Abstract. The article examines modern approaches to Social work with migrants. Particular at-

tention is paid to the need to rethink traditional concepts through the prism of critical social work, 
which advocates decolonization of social work and recognition of its political nature. Analyzes aspects 
of cultural competence and cultural humility as tools for social workers' effective interaction with mi-
grants. The paradigm of cultural humility implies that a social worker realizes his or her significant 
power in relations with migrants and seeks to equalize this imbalance. It is concluded that social work-
ers should have a developed critical thinking, the ability to build a relationship between migrants and 
the host community. And effective social policies should be aimed at real changes in favor of vulnera-
ble groups, and not limited to the formal provision of social services. 
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Введение 

Миграция представляет собой это сложный и 
многоплановый процесс, связанный с террито-
риальным перемещением людей с целью улуч-
шения условий жизни, поиска работы или в связи 
с конфликтами. Международная организация по 
миграции (МОМ) опубликовала «Доклад о миро-
вой миграции за 2024 год» [1], в котором обозна-
чено, что в данный момент в мире насчитывает-
ся 281 миллион международных мигрантов, а 
число перемещенных лиц достигло 117 миллио-
нов. Кроме того, фиксируются значительные из-
менения в структуре миграции, значительно вы-
росла численность перемещенных лиц, увели-

чилось число нелегальных мигрантов. Это ста-
вит перед государствами вопрос о необходимо-
сти интеграции в принимающее сообщество этой 
группы населения посредством разнообразных 
мер. Социальная работа в данном контексте 
является одним из важных инструментов мигра-
ционной политики, поскольку обеспечивает не 
только запросы на те или иные социальные 
услуги, но и позволяет снижать риски социаль-
ной напряженности, влиять на уровень кон-
фликтности в обществе.  

Происходящие глобальные и локальные изме-
нения трансформируют подходы к социальной 
работе с мигрантами, что требует переосмысле-
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ния уже привычных концепций. В статье пред-
ставлен аналитический обзор публикаций, по-
священных социальной работе с мигрантами в 
зарубежной практике.  

Результаты и обсуждение. Пандемия, активи-
зация локальных конфликтов, изменение клима-
та, социально-экономические кризисы активизи-
ровали миграционные потоки, отразились как на 
транснациональной, так и внутренней миграции. 
Мигранты, испытывают различного рода лише-
ния и дискриминацию, находятся в уязвимом 
положении, что требует особых мер защиты. 
Долгое время роль социального работника и 

социальных служб ограничивалась оказанием 
помощи в адаптации и интеграции, работой с 
запросом благополучателей. Так, согласно пози-
ции, представленной в работах Эйджер и Стрэнг 
[2], подчеркивая, что различные формы соци-
альных связей, такие как связи с семьей и внут-
ри своей этнической, национальной или религи-
озной общины (социальные связи), взаимодей-
ствие с людьми из другой национальной, этниче-
ской или религиозной общины (социальные мо-
сты) и связи со структурами государства (соци-
альные связи), имеют решающее значение для 
интеграции вынужденных мигрантов в принима-
ющие общества (рис. 1).  

 

 
 

Рисунок 1 – Концептуальная структура, определяющая основные области интеграции  
(Conceptual Framework Defining Core Domains of Integration [2] 

 

Также речь шла о ключевых областях интегра-
ции, связанных с четырьмя общими темами: до-
стижения и доступ в секторах занятости, жилья, 
образования и здравоохранения; предположения 
и практика в отношении гражданства и прав; 
процессы социальной связи внутри и между 
группами в сообществе; и структурные барьеры 
для такой связи, связанные с языком, культурой 
и местной средой. При этом трудовая занятость 
определяется как фактор, влияющий на многие 
соответствующие вопросы, включая содействие 
экономической независимости, планирование 
будущего, встречи с членами принимающего 
общества, предоставление возможности разви-
вать языковые навыки, восстановление само-
уважения [2]. 

В данной системе социальным работникам отво-
дилась важная роль в интеграции вынужденных 
мигрантов. Они помогали им устанавливать со-
циальные связи как внутри своих диаспор, так и 
с местным населением, а также обеспечивая 
доступ к социальным ресурсам, поддерживали 
мигрантов в решении правовых вопросов, пре-
одолении языковых барьеров. 

Но в последнее десятилетие ситуация измени-
лась. Эрик да Лус Шерф подчеркивает, что для 
эффективных социальных изменений социаль-
ные работники должны взаимодействовать не 
только с пользователями услуг, но и с практикой 

социальной политики и политикой. Это подчер-
кивает настоятельную необходимость деколони-
зации социальной работы и признания ее поли-
тического характера по своей сути.  

Такой подход предполагает не только внедрение 
постколониальных теорий и методологий в про-
фессиональную деятельность, но и критическое 
изучение и разоблачение колониальных и ре-
прессивных практик, которые часто закрепляют-
ся программами социального обеспечения и со-
циальной помощи [3]. Это приводит к росту по-
пулярности теории «критической социальной 
работы».  

Как отмечает Хили «современная критическая 
социальная работа ориентирована на понимание 
структурных условий, влияющих на возникнове-
ние и поддержание социальных проблем и в ко-
торых действуют специалисты по социальной 
работе» [4, p. 184]. 

Критическая социальная работа предлагает так-
же изменение фокуса, обращает внимание на 
структурные подходы к проблемам пользовате-
лей услуг. Хили классифицирует по крайней ме-
ре пять ветвей современной критической соци-
альной работы:  

1) радикальная; 

2) марксистская; 
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3) феминистская; 

4) структурная социальная работа; 

5) антирепрессивная практика [4].  

Но несмотря на разнообразие подходов, в осно-
ве современной теории критической социальной 
работы лежат концепции расширения прав и 
возможностей, коллективных действий, социаль-
ной справедливости и социальных изменений 
[4]. 

В рамках этой теории подчеркивается важность 
борьбы с притеснением, репрессивными струк-
турами в обществе, а также необходимость из-
менения социальных и институциональных усло-
вий с помощью критической практики социаль-
ной работы [4]. Именно поэтому социальный 
работнику важно обладать рефлексией, критиче-
ским мышлением, ориентироваться на преобра-
зование несправедливости как в профессии со-
циальной работы, так и обществе в целом [5].  

Социальные работники, работающие с получа-
телем социальных услуг, должны постоянно за-
даваться вопросом, не воспроизводят ли они 
непреднамеренно колониальные нарративы о 
правах человека, критически рассматривая 
набор ценностей, которые направляют их прак-
тик. При обсуждении опыта уязвимых мигрантов 
признается, что мигранты в нелегальном поло-
жении часто несоразмерно страдают от наруше-
ний прав человека по сравнению с гражданами 
государства, поэтому политика должна быть 
разработана таким образом, чтобы предотвра-
щать нарушения прав человека посредством 
обязательств защищать мигрантов в уязвимых 
ситуациях.  

Эрик да Лус Шерф считает, что через три ключе-
вых компонента социальные работники и все, 
кто связан с социальными услугами, могут ис-
пользовать стратегии для деколонизации раз-
личных аспектов ежедневных взаимодействий с 
мигрантами (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель трех П» для постколониальной политической практики 
и вмешательства в работу с мигрантами  

(The «Three P Model» for post-colonial policy practice and intervention with vulnerable migrants) [3] 

 
1. P1: Личностное бытие (Personal being), кото-
рое включает саморефлексию и осознание соб-
ственных ценностей – «деколонизацию созна-
ния». 

2. P2: Люди (People), который включает взаи-
модействие с пользователями социальных услуг, 
местными сообществами, а также с бюрократами 
и политиками, разрабатывающими миграцион-
ную политику, с акцентом на удовлетворение 
потребностей мигрантов. 

3. P3: Документ (Paper), который предполагает 
критический анализ политики, исследований, 
публикации для широкой аудитории (в социаль-
ных сетях, СМИ) [3]. 

В целом, критическая социальная работа счита-
ет, что миграцию необходимо принять как нор-
мальное явление социальное явление, не кри-
минализировать. И если социальная политика не 
приводит к социальным изменениям в пользу 
незащищенных слоев населения, то это не со-
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циальная политика, а что-то другое. Поэтому 
любой, кто напрямую занимается социальными 
вопросами, должен осознавать политический 
характер своей работы и противодействовать 
последствиям, негативного восприятия мигран-
тов. 

Развитие критической социальной работы по-
влекло за собой и изменение трактовки такого 
необходимого элемента социальной работы в 
поликультурной среде как культурной компе-
тентности.  

Согласно стандарту культурная компетентность 
трактуется как «процесс, посредством которого 
люди и системы уважительно и эффективно реа-
гируют на людей всех культур, языков, классов, 
рас, этнических групп, религий и других факто-
ров разнообразия таким образом, чтобы призна-
вать, утверждать и ценить ценность отдельных 
людей, семей и сообществ, защищать и сохра-
нять достоинство каждого из них» [6]. Таким об-
разом, на социальных работников возлагается 
ответственность за культурную компетентность, 
а подготовка кадров ориентирована на форми-
рование этой компетенции.  

Но появляется все большее работ [7], в которых 
утверждается, правильнее говорить о понятии 
«культурного смирения», которое в свою оче-
редь невозможно сформировать просто посред-
ством обучения. Так Мара Готлиб, проведя об-
ширный анализ источников, считает, что куль-
турное смирение сводиться к трем принципам:  

«1) посвящение себя непрерывному процессу 
сострадательного самосознания и исследова-
ния, поддерживаемому сообществом доверен-
ных и когнитивно разнообразных коллег;  

2) быть открытым и обучаемым, стремиться 
видеть культуры такими, какими их видят клиен-
ты, а не такими, какими мы их узнали или опре-
делили их; 

3) постоянное рассмотрение социальных си-
стем и существующих в них распределении 
властных ресурсов и привилегий – которые по-
могли сформировать реальность» [8].  

Использование парадигмы культурного смире-
ния предполагает, что социальный работник 
осознает свою значительную власть в отноше-
ниях работник/клиент и стремиться выровнять 
этот дисбаланс. Это предрасполагает восприим-
чивое отношение к различиям, что приводит к 
изменению поведения: готовности учиться «у» 
клиентов и становиться более ориентированны-
ми на других, признавая других на практике [9].  

Социальная работа является совместным, дву-
направленным процессом, происходит взаимное 
восприятие социального работника и его клиен-
та, клиента следует рассматривать как эксперта 
в своей собственной жизни, интерпретировать 
его опыт через призму сильных сторон к внеш-
ним воздействиям, к признанию его равноправ-
ного участия на практике. 

Заключение  

Трансформация современного миропорядка и 
изменение современных обществ приводят к 
новому теоретическому осмыслению и измене-
нию практик социальной работы с мигрантами. 
Основой успешной интеграции мигрантов стано-
вится переосмысление концепций культурной 
компетентности, акцент на культурное смирение 
и деколонизацию социальной политики. Соци-
альные работники играют ключевую роль в со-
здании мостов между мигрантами и принимаю-
щим обществом, что требует от них рефлексив-
ного подхода и глубокого понимания структурных 
условий. Внедрение критической социальной 
работы способствует борьбе с дискриминацией, 
репрессивными структурами и способствует со-
циальной справедливости.  
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ИНОСТРАННАЯ ТРУДОВАЯ МИГРАЦИЯ В РЕСПУБЛИКЕ САХА (ЯКУТИЯ)  
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Аннотация. Актуальность исследования миграции иностранных рабочих как фактора, 

влияющего на изменения этносоциальных процессов, связана с нарастанием потенциала про-
тестных настроений принимающего сообщества в Республике Саха (Якутия). Рост массовой 
антимигрантской протестной активности связан с реакцией местного населения на резонансные 
преступления мигрантов из числа иностранных граждан (в 2019 и 2024 годах). В статье оцени-
ваются статистические показатели иностранной рабочей силы в Республике Саха (Якутия) за 
2023 год с помощью сравнительного количественного анализа и социологического исследова-
ния. Зафиксирован миграционный прирост, что влияет на состояние межэтнических отношений, 
конкуренцию на рынке труда, изменение конфессиональной структуры населения. Целью ста-
тьи является определение интенсивности миграционных потоков за последний период, количе-
ственное оценивание, взаимообусловленность показателей численности и преступности ино-
странных граждан. В результате исследования выявляются сравнительные показатели (в про-
центах) миграционной подвижности в регионе: увеличение в 2 раза числа иностранной рабочей 
силы с 2020 года по 2023 год; соотношение иностранной рабочей силы по отношению к трудо-
способному населению в Якутии в 5,2 раза больше, чем в среднем по стране; доля иностран-
ных мигрантов в республике составляет 13,3 % пропорционально численности населения рес-
публики в трудоспособном возрасте, при том, как доля привлечённой иностранной рабочей си-
лы в 2023 г. в среднем по стране составляет всего 2,54 %. Состояние и масштабы миграцион-
ных процессов находятся в постоянной динамике, что подразумевает институциональные из-
менения в системе управления миграцией и разработку на территории региона новых программ 
по адаптации мигрантов. 

Ключевые слова: иностранная трудовая миграция, этносоциальное взаимодействие, 
протестный потенциал, преступность мигрантов, Республика Саха (Якутия). 
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Abstract. The relevance of the study of migration of foreign workers as a factor influencing 

changes in ethnosocial processes is associated with an increase in the potential of protest sentiments 
of the host community in the Republic of Sakha (Yakutia). The growth of mass anti-migrant protest 
activity is associated with the reaction of the local population to the high-profile crimes of migrants 
from among foreign citizens (in 2019 and 2024). The article interprets the statistical indicators of the 
foreign labor force in the Republic of Sakha (Yakutia) for 2023 using comparative quantitative analysis 
and sociological research. Migration growth has been recorded, which affects the state of interethnic 
relations, competition in the labor market, and changes in the confessional structure of the population. 
The purpose of the article is to determine the intensity of migration flows over the last period, quantify, 
and correlate indicators of the number and crime of foreign citizens. As a result of the study, compara-
tive indicators (in percent) of migration mobility in the region are revealed: a 2-fold increase in the 
number of foreign workers from 2020 to 2023; the ratio of foreign labor to the working-age population 
in Yakutia is 5.2 times higher than the national average; the share of foreign migrants in the republic is 
13.3 % in proportion to the population of the republic of working age, while the share of attracted for-
eign labor in 2023 is only 2.54 % on average in the country. The state and scale of migration process-
es are in constant dynamics, which implies institutional changes in the migration management system 
and the development of new programs for the adaptation of migrants in the region. 
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Введение.  

Активные миграционные процессы, сопутствую-
щие как положительные, так и негативные фак-
торы, обусловленные ими угрозы роста про-
тестного потенциала местных сообществ требу-
ют разработки и апробации новых моделей мо-
ниторинга. В этой связи, необходимо изучение 
актуальной численности, географии привлече-
ния и структуры занятости иностранной трудовой 
миграции в республику, индикаторов социально-
го протеста с вычислением индекса протестных 
настроений, категоризация организаторов и 
участников протестных акций в регионе.  

Учитывая, что миграция все чаще становится 
устойчивым фактором развития преступности, в 
том числе распространения экстремистских и 
террористических идей, сохраняется потреб-
ность в усовершенствовании законодательной и 
организационной баз управления миграционны-
ми потоками.  

Одним из факторов нарастания конфликтогенно-
сти становится большая вовлеченность во внут-
ренние миграционные процессы сельских жите-
лей, что проявляется в увеличении городского 
населения, влиянии на рынок труда и изменение 
социальной инфраструктуры. 

Ярким примером столкновений служат митинги 
«против миграции» в г. Якутске в марте 2019 г. в 
спорткомплексе «Триумф», а также в январе 
2024 г. с массовым распространением призывов 
к протестной активности в социальных сетях [23]. 
Социальные сети использовались как инстру-
мент для координации несанкционированного 
митинга и шествия на площади Победы. В этой 
связи, выявился огромный мобилизационный 
потенциал интернет-коммуникаций в Якутии для 
организации протестных акций [24].  

Первым поводом протестного движения в 2019 
году послужил случай с изнасилованием мест-
ной жительницы уроженцем Киргизии, вслед-
ствие чего произошла стихийная акция протеста 
в спорткомплексе «Триумф», в которой приняли 
участие более 5000 человек [14; 13; 19]. 

Второй повод связан с резонансным конфликтом 
в 2024 году, в ходе которого уроженец Таджики-
стана, получивший ранее российское граждан-
ство, совершил убийство 26-летнего жителя го-
рода Якутска, уроженца одного из районов рес-
публики [5; 7].  

В этой связи, в мессенджерах были созданы 
группы и распространялись призывы к несанкци-
онированному митингу на площади Победы в 
установленное время. Масштабы событий не 
достигли критического уровня 2019 г. исключи-
тельно из-за слаженной работы различных вет-
вей власти, органов охраны правопорядка, об-
щественных организаций, лидеров общественно-
го мнения, координация которой была осуществ-

лена в том числе и автором статьи. В частности, 
были организованы видеообращения руководи-
телей национальных общин и землячеств райо-
нов республики, ветеранов СВО, блогеров, а 
также пробная блокировка мессенджеров, согла-
сованная с Роскомнадзором [9; 18]. По инфор-
мации компетентных органов, Якутск избежал 
режима контртеррористической операции. Из-
вестно, что предлагается разработать законо-
проект, предусматривающий возможность бло-
кировки социальных сетей в случае массовых 
призывов к участию в незаконных акциях проте-
ста [4].  

По итогам общественных волнений Якутский 
городской суд рассмотрел дела в отношении                                    
26 человек о привлечении к административной 
ответственности по ст. 20.2 КоАП РФ за наруше-
ние установленного порядка организации, либо 
проведения митинга, собрания, шествия, демон-
страции [20].  

Материалы и методы. В работах В.Б. Игнатье-
вой [12], Е.М. Арутюновой [2; 3], О.В. Васильевой 
[8], А.Г. Томаска [21], А.А. Голиковой, А.Н. Боль-
ницкой [10] и других обсуждается множество 
проблем, связанных с социальной и культурной 
интеграцией мигрантов в местное сообщество. В 
коллективной монографии «Адаптация и инте-
грация мигрантов в России: вызовы, реалии, ин-
дикаторы» (2022) предлагается набор актуаль-
ных индикаторов для оценки процессов интегра-
ции мигрантов в различных сферах [1].  

Однако сегодня остро стоит вопрос об изучении 
негативных последствий трудовой миграции для 
этнонациональной ситуации региона, а также 
разработке мониторинга проявлений экстремиз-
ма в среде мигрантов, адресной работы в отно-
шении отдельных лиц, в частности, с лидерами 
диаспор, учитывая многообразие неформальных 
связей между членами диаспор.  

В ходе исследования производился анализ ста-
тистических данных и материалов Государ-
ственного комитета по занятости населения РС 
(Я) относительно иностранной рабочей силы, 
зарегистрированной на территории Республики 
Саха (Якутия), а также использовался метод со-
циологического опроса и включённого наблюде-
ния. Интерпретация эмпирической базы основы-
валась на применении методов количественного 
анализа.  

В рамках институционального подхода, автором 
впервые предлагается обозначить новые этно-
социальные группы в регионе, которые форми-
руются под влиянием миграционных процессов и 
постоянным увеличением численности городских 
жителей. Обосновывается возможность деления 
этнических сообществ мигрантов города Якутска 
на «новых граждан» (из числа иностранной ра-
бочей силы) и «новых горожан» (из сельской 
местности), которые сталкиваются в конкурент-
ной борьбе в отдельных сегментах системы об-
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щественного разделения труда. Наличие неко-
торых лакун в нормативно-правовой базе и не-
совершенство внутренней политики, диспропор-
ция иностранной рабочей силы по отношению к 
населению трудоспособного возраста создают 
возникновения социальной аномии – «битвы на 
асфальте». 

В период массовых антимигрантских несанкцио-
нированных акций в январе 2024 года в г. Якут-
ске данные были получены методом включённо-
го наблюдения. Выявлено, что особенностью 
институциональных аспектов взаимодействия 
между органами охраны правопорядка, государ-
ственного и муниципального управления, а так-
же хозяйствующими субъектами является их 
несогласованность. Это обусловлено отсутстви-
ем алгоритмов взаимодействия. Контент-анализ 
нормативной базы показал отсутствие системно-
го регулирования, проектирования и планирова-
ния двух миграционных потоков – иностранной 
рабочей силы и мигрантов из сельской местно-
сти. 

Социологический опрос офицеров МВД и ФСБ, 
представителей органов государственной власти 
показал, что после уточнения у муниципалитета 
о санкционированном/несанкционированном 
характере мероприятия, МВД решает все вопро-
сы самостоятельно.  

По результатам проделанного опроса профиль-
ному ведомству в республиканском правитель-
стве направлено предложение по разработке 
алгоритмов взаимодействия для купирования 
«антиэмигрантских» беспорядков и прочих мас-
совых выступлений.  

Результаты.  

К «трудовым мигрантам» относятся иностранные 
трудовые мигранты, занятые преимущественно 
физическим трудом, работающие на территории 
России. Автор статьи считает дискуссионным 
исключительно экономический подход к привле-
чению иностранной рабочей силы, когда игнори-
руются социальные последствия взаимодей-
ствия мигрантов и принимающего сообщества, 
обусловленные региональными особенностями.  

По результатам исследований межнациональ-
ных отношений в 2019 г., проведенного совмест-
но Центром исследования межнациональных 
отношений Института социологии ФНИСЦ РАН и 
ГБУ РС(Я) Национального агентства «Информа-
ционный центр при Главе Республики Саха (Яку-
тия)» среди 1480 человек, опрошенных методом 
личного интервью Face-to-Face, были получены 
следующие ответы: «Нежелание (мигрантов) 
следовать местным правилам поведения» отме-
тили 49 % якутян, вариант «(мигранты) ведут 
себя как хозяева на нашей земле» отметили                           
42 % якутян [3, с. 428].  

Основным дискуссионным вопросом в реализа-
ции внутренней политики региона по отношению 
к иностранным трудовым мигрантам является 
сохранение модели советского периода интер-

национального воспитания. Эти методы работа-
ли, когда была единая страна и многонацио-
нальный советский народ, живущий в одном со-
циально-экономическом пространстве, единая 
идеология. Условно его можно назвать «новый 
интернационализм». При этом у власти нет ре-
альных рычагов воздействия на ситуацию, так 
как продолжается практика «советского интер-
национализма», который работал при постоян-
ном совместном труде представителей одной 
большой страны – СССР при минимуме контак-
тов с представителями зарубежных стран. 

В постсоветский период в странах бывшего 
СССР выросло новое поколение на основе той 
внутренней политики, в массе своей генериро-
ванной чуждыми для Российской Федерации 
иными культурными, религиозными и социально-
экономическими детерминантами. Это неграж-
дане, выросшие при Союзе, а люди с иным, из-
менённым культурным кодом, который достаточ-
но быстро, на протяжении одного поколения, 
сменил бывшие советские институты. Поэтому 
постоянная обработка одних и тех же «оседлых» 
уроженцев иностранных государств (давно име-
ющих российское гражданство), как минимум, 
неэффективна, а как максимум – вредна, так как 
создаёт иллюзию «проводящейся работы».  

Региональное развитие и стабильность сферы 
межнациональных отношений напрямую зависит 
от создания условий и поддержание социально-
экономического благополучия территории и 
населяющих ее жителей. Ярким примером мо-
жет служить Якутский домостроительный комби-
нат, предприятие, которое было флагманом 
строительной индустрии, но испытывает конку-
ренцию с монолитным строительством, в массе 
своем выполняемом трудовыми мигрантами. Для 
разработки корректной системы мониторинга 
межэтнического взаимодействия, в рамках дан-
ной статьи приводится адекватная информаци-
онная база. 

Исходя из материалов Государственного коми-
тета по занятости населения РС (Я), выявляется 
следующая картина: на 01.01.24 г. в республике 
зарегистрировано 21992 иностранных гражда-
нина. По данным статистики, на миграционный 
учёт в 2023 году поставлено 81016 иностран-
ных граждан, из которых первично – 31752. При 
этом с миграционного учета снялись 28947 
иностранцев. Отмечается, что в республику вме-
сте с родителями прибыло 1849 детей иностран-
ных граждан, которые слабо интегрируются в 
образовательные учреждения. Это может приве-
сти к определенным последствиям в буду-
щем.  

Небольшие арифметические подсчеты показы-
вают, что в структуре, впервые прибывшей ино-
странной рабочей силы (31572 чел.) доминируют 
представители «мусульманских» стран – 85,7 %. 
[17, с. 14]. Соответственно, в достаточно пест-
рую структуру традиционно сложившихся рели-
гиозных воззрений «вкрапливается» достаточно 
большое количество мусульман, традиционно не 
являющихся доминирующими в регионе. 
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Таблица 1 

Численность иностранных граждан, поставленных на миграционный учет  
в Республике Саха (Якутия) [17, c. 12–13] 

 

№ Наименование показателя 2020 2021 2022 2023 

1 
Численность иностранных граждан, поставлен-
ных на миграционный учет в Республике Саха 
(Якутия), из них: 40120 63406 80622 81016 

2 
Численность прибывших детей иностранных 
граждан от 0 до 16 лет 513 1297 1423 1849 

3 
Численность иностранных граждан, находящих-
ся на территории РС(Я), по состоянию на конец 
отчётного периода 27228 22049 21408 21992 

 
По состоянию на месяц январь 2024 г. наиболь-
шее количество иностранных граждан состоят на 
миграционном учёте в г. Якутске (14290 чел., 65 % 
из общего числа стоящих на миграционном учё-
те граждан) [17, c. 11]. Обобщение статистики, 
которую провели сотрудники регионального ко-
митета занятости, показывает, что прежде всего, 
граждане государств бывшего СССР формируют 
абсолютное большинство (96,7 %) от общего 
количества иностранных граждан. Граждане дру-

гих государства суммарно составляют 3,3 % (ЕС – 
0,5 %, других стран –2,8 %). Основной целью 
въезда мигрантов в Республику Саха (Якутия) 
декларируется «осуществление трудовой дея-
тельности» – 28236 чел. или 88,9 % от числа 
прибывших иностранных граждан. При этом на 
начало 2024 г. 14088 чел. (65 %), осуществляют 
трудовую деятельность без разрешительных 
документов [с. 14].  

Таблица 2 

Сравнительная таблица по доле этнической преступности, составленная автором 
 

 чел. 
% от общего 

кол-ва 
кол-во  

преступлений 
% от общего 

кол-ва 

Республика Таджикистан  10186 32,1 32 22,9 

Киргизская Республика  8463 26,7 49 35 

Республика Узбекистан  7078 22,3 18 12,9 

Республика Армения 1866 5,9 8 5,7 

Республика Казахстан  1474 4,6 9 6,4 

Украина  99 0,3 7 5 

 
Сравнительная сводная таблица преступности 
относительно общему количеству мигрантов в 
этническом разрезе показывает повышенную 
долю преступности граждан Республики Кирги-
зия. Выявляется, что большинство преступлений 
совершаются этническими узбеками из Ошской 
долины Киргизии, региона со значительной до-
лей этносоциальной напряжённости, выпускным 
клапаном которой является трудовая миграция в 
Россию. В результате наблюдений и консульта-
ций с офицерами УФСБ по РС (Я), констатируем, 
что выходцы из Ошской долины дифференци-
руются между собой по двум районам (Араван-
ский и Ноокатский), что является показателем 
отсутствия их прямого взаимодействия друг с 
другом. При этом мигранты поэтому же принципу 
разделяются между собой на территории Якутии, 
что влияет на их обоснование в разных транс-
портно-логистических узлах, например, Нижний 
Бестях («араванские») и Якутск («ноокатские»). 
Есть основания полагать, что имеется большое 
количество нелегальных мигрантов, которые не 
охвачены официальной статистикой. Стоит под-
черкнуть, что преступлений на почве экстремиз-
ма, межнациональных конфликтов в отношении 
иностранных граждан не зарегистрировано. 

Неслучайно Республика Саха (Якутия) включена 
в состав пяти регионов, где будут реализованы 
пилотные проекты Федерального Агентства по 
делам национальностей (ФАДН), включая Хаба-

ровский край, Кузбасс, Татарстан и Челябинскую 
область. Впервые на ближайшие три года выде-
лены средства, чтобы в регионах на условиях 
софинансирования с субъектами запустить пол-
ноценные центры социокультурной адаптации 
трудовых мигрантов. 

В Якутии, как и во многих других регионах Рос-
сии, миграционная ситуация сильно зависит от 
сезона. Летом, когда начинается период актив-
ного строительства, доля мигрантов значительно 
увеличивается. Это создает дополнительную 
нагрузку на местные ресурсы и требует более 
эффективных мер по адаптации и интеграции. 
Центр адаптации мигрантов будет заниматься 
обучением русскому языку и основам российской 
культуры, оказанием помощи в оформлении до-
кументов и легализации пребывания, разными 
видами социальной поддержки [6]. 

Следует отметить, что параллельно в столицу 
республики массово мигрируют представители 
сельских районов (улусов), что создаёт конку-
ренцию в структурах отраслевой занятости. На 
01 декабря 2023 года численность постоянного 
населения республики составила 1001965 чело-
век, при этом городское – 667012 или 67 %, 
сельское – 324953 или 33 % [16].  

По состоянию на 2023 год, чаще всего, ино-
странные граждане трудоустраиваются подсоб-
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ными рабочими (6792 чел.), водителями (1591 
чел.), разнорабочими (781 чел.), машинистами 
(776 чел.) [17, с. 23]. Из сопоставления показате-
лей численности ИРС и количества вакансий 
следует, что работодатели не заявляют о кадро-
вой потребности по тем профессиям, которые 
закрываются за счет привлечения мигрантов. 
Например, количество иностранных граждан, 
трудоустроенных по профессии «подсобный ра-
бочий» в 9,6 раза превышает количество заяв-
ленных работодателями вакансий, по профес-
сии «каменщик» – в 9,1 раза, «штукатур» – в 
2,7 раза.  

Проблема выравнивания уровня жизни в город-
ской и сельской местности носит не только соци-
альный, но и политический характер. Одной из 
основных причин миграции жителей сельской 
местности в Якутск является поиск работы и 
лучших условий жизни. Про данным Территори-
ального органа Федеральной службы государ-
ственной статистики Республики Саха (Якутия) в 
структуре миграционных потоков (суммы числа 
прибывших и выбывших) в январе-ноябре 2023 г. 
преобладала внутриреспубликанская миграция, 
на её долю приходилось 50,1 % от общей мигра-
ции, а на внешнюю миграцию – 49,9 %. При этом 
в январе-ноябре 2022 г. преобладала внешняя 
миграция, на которую приходилось 51,0 % от 
общей миграции, на внутриреспубликанскую ми-
грацию – 49,0 %. Таким образом, внутриреспуб-
ликанский миграционный прирост в город Якутск 
составляет 3514 человек за 2023 год [16].  

«Новые горожане», можно определить, как этно-
социальные группы, продукты внутренней ми-
грации, качественные характеристики которых в 
части ценностных ориентаций являются предме-
том другого исследования. В массе своей поте-
ряли «межпоколенческую» связь, так как опыт 
родителей, выросших в сельской местности, ока-
зался непригоден в городе, особенно в той части 
мигрантов, которые находятся на наиболее низ-
ких позициях в системе общественного разделе-
ния труда. Якутск предоставляет больше пер-
спектив для «новых горожан» в плане трудо-
устройства, особенно в сфере услуг, где они 
сталкиваются с «новыми гражданами». Город-
ская жизнь требует от «новых горожан» активной 
позиции, так как им приходится жить в новом 
ритме, в новых условиях проживания. Многие 
сталкиваются с трудностями в решении жилищ-
ного вопроса (так как недвижимость на селе сто-
ит кратно ниже городского жилья), получении 
образования и трудоустройстве. Важную роль в 
процессе адаптации играет потеря самоиденти-
фикации, а также межкультурные коммуникации.  

А.Б. Неустроева, А.С. Барашкова считают, что с 
2000-х гг. характер миграционных процессов в 
Якутии детерминирован внутренней миграцией, 
удельный вес которой возрос с 29 % до 37 % в 
1990-е гг. с 48 % до 63 % в 2010–2020-е гг. Авто-
ры подчеркивают, что селяне мигрируют в го-
родскую местность и центральные районы (улу-
сы) [15, с. 41].  

Феномен «новых граждан» из числа трудовых 
мигрантов из стран ближнего зарубежья, прибы-
вающих на сезонные работы в Якутск, представ-
ляет собой уникальный пласт современного го-
рода. Характерной особенностью этого сообще-
ства является подверженность нетрадиционным 
для региона религиозным практикам. Прибытие 
жителей ближнего зарубежья в Якутск чаще все-
го связано с экономическими причинами, так как 
столица республики предоставляет большие 
возможности для трудоустройства, особенно в 
сфере строительства, транспорта и услуг. Пере-
езд в Якутск предполагал значительные измене-
ния в образе жизни «новых граждан», но их се-
зонный характер работы заставляет их «вкрап-
ливаться», а не интегрироваться в местное со-
общество, сохраняя свои устои или радикализи-
руясь на местах под влиянием интернет-
контента, в том числе и с Ближнего Востока. 

Заключение.  

1. Сравнительный анализ позволил выявить 
следующие относительные показатели мигра-
ции. Высокая доля иностранных трудовых ми-
грантов в регионе характеризуется цифрами: за 
2023 г. 81 тыс. чел. иностранной рабочей силы 
на 1 млн населения составляет 8 %.  

Таким образом, зафиксировано увеличение в                                            
2 раза числа иностранной рабочей силы с 40120 
чел. в 2020 г. до 81016 чел. в 2023 г. Более кор-
ректно сравнивать долю иностранных мигрантов 
пропорционально численности населения рес-
публики в трудоспособном возрасте – на 608,4 
тыс. чел., выходит она составляет 13,3 %. На 
основании официальных данных [22], авторская 
оценка доли привлечённой иностранной рабочей 
силы показывает, что в 2023 г. в среднем по 
стране составляет 2 млн 164 тыс. чел. к 85 млн 
065 тыс. 400 чел. трудоспособного населения 
(2,54 %). Поэтому у автора статьи есть основа-
ния утверждать, что регион и его столица – 
Якутск испытывает давление иностранных граж-
дан – мигрантов. Соответственно, соотношение 
мигрантов к трудоспособному населению в рес-
публике выше среднероссийского в 5,2 раза. Это 
является высоким показателем, непосредствен-
но влияющим на рынок труда, сферу этносоци-
альных и межконфессиональных отношений. 
При этом среди иностранной рабочей силы до-
минируют граждане государств – участников 
СНГ – 96,7 %. 

Исходя из этих данных, можно выявить следую-
щие тенденции. Если население Якутска на 
начало 2024 составляло 384979 человек [11], то 
численность мигрантов в нем – 3,71 %. Эти пока-
затели на 01 января, когда большая часть се-
зонных рабочих покинула регион и на учёте со-
стояло, по подсчётам автора – 27,1 %, от общего 
количества иностранцев. К сожалению, текущий 
учет иностранной рабочей силы не отражает 
данные в динамике в пик строительного сезона, 
в разрезе отдельных муниципальных образова-
ний.  
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2. Сравнительный анализ преступности среди 
иностранной рабочей силы в этническом разрезе 
относительно общего количества мигрантов по-
казал повышенную долю преступности из числа 
граждан Республики Киргизия. Сложное положе-
ние этнических узбеков на территории Киргизии 
заставляет их выезжать за пределы их родины и 
трудоустраиваться в сфере торговли и услуг. 
Несмотря на то, что уровень преступности среди 
иностранцев существенно меньше среднерес-
публиканского, преступления получают широкий 
общественный резонанс.  

3. «Новые граждане» и «новые горожане» как 
понятия могут применяться для характеристики 
двух миграционных потоков, которые сталкива-

ются в городе Якутске и создают доминанту 
негативного вектора межэтнических отношений. 
Центр адаптации миграции требует ежегодного 
финансирования в размере 108 млн руб., при 
этом на данный момент не просчитана эффек-
тивность работы подобных учреждений. Вся За-
падная Европа, регион с высоким уровнем эко-
номики и развитыми институтами гражданского 
общества испытывает затруднения с адаптацией 
мигрантов. Чисто потребительский подход к при-
влечению достаточно «дешёвой» рабочей силы, 
вместо подготовки собственных трудовых ресур-
сов и формирование прогноза кадровой потреб-
ности, повышает риски этносоциальных кон-
фликтов. 
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Введение. 

Эффективная реализация основных функций 
института полиции, адекватное появляющимся 
вызовам реформирование органов внутренних 
дел в современном российском обществе не-
возможно без установления обратной связи с 
исследуемым объектом. Это позволит макси-
мально объективно оценивать результаты дея-
тельности органов внутренних дел и своевремен-
но принимать организационно-управленческие 
решения по ее совершенствованию в опоре на 

первичную эмпирическую информацию, объек-
тивно отражающую состояние проблемы. Имен-
но поэтому одним из важных направлений со-
вершенствования системы управления полиции 
является формирование и развитие системы 
глубокого мониторинга внутреннего состояния 
индивидуальных и коллективных мнений самих 
сотрудников полиции по проблемам обеспече-
ния правопорядка, содержания и эффективности 
реформ их деятельности, профессионального 
самочувствия сотрудников полиции.  
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Необходимость обращения к мнению сотрудни-
ков полиции по всему спектру проблем рефор-
мирования правоохранительной системы, без-
условно, актуальная и необходимая задача в 
связи с тем, что заложенные в деятельности, в 
стратегии ее реформирования цели и задачи 
могут быть реализованы именно этими людьми и 
именно от них напрямую зависит результатив-
ность как самой деятельности, так и ее рефор-
мирования и, в конечном счете, реализация цели 
достижения социальной стабильности в обще-
стве и правопорядка [8]. Для реализации постав-
ленной цели представляется возможным ис-
пользовать как количественную, так и каче-
ственную методологию социологических иссле-
дований.  

В данной статье мы сосредоточили внимание на 
потенциале качественной методологии социоло-
гических исследований на примере метода глу-
бинных интервью. В качестве объекта были вы-
браны представители системы управления орга-
нов внутренних дел в Краснодарском крае. Кри-
терии отбора респондентов (должность, напрямую 
связанная с организационно-управленческими 
функциями не ниже начальника (заместителя 
начальника) отдела; стаж службы не менее два-
дцати лет). 

Целью качественного исследования стала вери-
фикация полученной теоретической информации 
состоянии деятельности полиции, о ходе ее ре-
формирования и дисфункциях системы управле-
ния органами внутренних дел, определение пер-
спектив применения социологической диагности-
ки для анализа деятельности служб и подразде-
лений полиции в ближайшей временной пер-
спективе. 

Теоретико-методологическая база исследо-
вания. 

Исследование установок, мнений, профессио-
нального самочувствия, в целом – системы со-
циокультурных и профессиональных жизненных 
координат руководящих сотрудников органов 
внутренних дел осуществлялось в опоре на тео-
ретические положения методологии институцио-
нального анализа, позволяющего сформировать 
целостное видение содержания, структуры и 
форм деятельности полиции, концептуальную 
картину стратегии ее реформирования и резуль-
татов реализации на данном этапе, а также осу-
ществить объективную оценку имеющихся про-
блем и дисфункций системы органов внутренних 
дел.  

Серьезным и значимым для результативного 
исследования возможностей качественной ме-
тодологии в структуре социологической диагно-
стики института полиции с учетом значимости 
места и функций данного института в общей си-
стеме общественных отношений стали основные 
положения теории неоинституционализма, ве-
дущим представителем которой является аме-
риканский экономист Д. Норт, который обосно-
вал необходимость включения в институцио-

нальный анализ ценностей и основанных на них 
устойчивых схем деятельности, закрепленных в 
неформальные институты [6].  

В отечественном дискурсе теория институциона-
лизма представлена результатами исследова-
ний процессов трансформации институтов пост-
советского общества, осуществленных академи-
ком Т.И. Заславской [4]. Кроме того, такие рос-
сийские ученые как И.Н. Игошин [5], С.Ю. Барсу-
кова [1], Д.С. Петросян [7]), рассматривая инсти-
туциональную динамику современного россий-
ского общества, отметили влияние социокуль-
турной компоненты на функционирование соци-
альных институтов и тем самым расширили эм-
пирическую базу неоинституциональной теории. 
Такой социальный институт как полиция позици-
онировалась в работах таких ученых как                                      
А.П. Тюнь [9], Р.М. Янбухтин [10].  

Концептуальные основы качественного эмпири-
ческого анализа были заложены в рамках теоре-
тических положений феноменологической со-
циологии, ярким представителем которой явля-
ется А. Щюц [11], [12], а также этнометодологии – 
ведущий теоретик Г. Гарфикель [13]. Было обос-
новано положение о том, что в центре внимания 
эмпирического анализа должен быть духовный 
мир человека, его система аксиологических, ми-
ровоззренческих, жизненных, профессиональных 
координат. Для достижения поставленных целей 
было предложено опираться на качественный 
анализ, в том числе и глубинные интервью. 

Результаты. 

Как показали результаты эмпирического каче-
ственного исследования, отношение к результа-
там деятельности полиции и осуществляемых в 
целях ее совершенствования реформаторским 
усилиям в изучаемой среде в целом не поляри-
зованное, сдержанное, и с достаточной долей 
скептицизма. По мнению большинства респон-
дентов, пролонгация реформирования ОВД, 
предпринято в 2011 году, и продемонстрировав-
шая его незавершенность и половинчатость 
объективно назрела, однако. ее содержание, 
направленность и подходы к осуществлению, 
реализации целей и показателей вызвали нема-
ло вопросов и замечаний. Как полагают участни-
ки исследования, на первом этапе реформа при-
несла определенные положительные результа-
ты. В качестве наблюдаемых индикаторов 
успешности реформирования органов внутрен-
них дел участники исследования указывают на 
то, что произошел подъем престижа органов 
внутренних дел. Респонденты высказывали 
убеждение в том, что предпринятые реформа-
торские усилия были объективно обусловлены 
наличием серьезных противоречий в деятельно-
сти органов внутренних дел между общественно-
значимыми целями и потребностями, и резуль-
татами их реализации, разрешение которых ста-
ли жизненно необходимыми и требующими 
незамедлительного решения. Наличие этих се-
рьезных противоречий и значительные сложно-
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сти их разрешения, как отметили интервьюируе-
мые, привели к тому, что начало реформы не 
могло быть неуспешным. Затем, стала прояв-
ляться инерция применения старых практик ре-
шения существовавших ранее проблем, которые 
так и не были решены в ходе реформирования. 
В результате, в представлениях респондентов 
реформа органов внутренних дел стала позици-
онироваться как некое в целом позитивное начи-
нание, которое, однако, было не слишком удачно 
реализовано на практике. Отсюда и их мнение о 
том, что реформа полиции зачастую выглядела 
противоречивой и непоследовательной. Одним 
из наиболее опасных конструктов, внедрившихся 
в сознание руководящих сотрудников, стало 
несоответствие реальных реформаторских дей-
ствий с ранее заявленными целями и задачами. 
Как результат, реформа воспринимается как в 
большей мере состоявшая из различных декла-
раций, которые слабо уживались с реальностью. 

Одной из наиболее острых «имиджевых» про-
блем деятельности полиции и хода осуществле-
ния ее реформирования выступает широко 
представленный и постоянно тиражируемый те-
зис о том, что самый явный результат проведен-
ных преобразований – это тезис о том, что это 
«просто переименование милиции в полицию». 
Наличие и распространенность таких стереоти-
пов среди руководящих сотрудников свидетель-
ствует о существовании довольно серьезных 
проблем как с кулуарным характером разработки 
стратегии реформирования, слабым разъясни-
тельно-пропагандистским сопровождением ее 
осуществления, так и отсутствием потребности у 
руководства МВД в формировании системной, 
содержательной обратной связи с личным со-
ставом органов внутренних дел, в коммуника-
тивном сопровождении управленческой дея-
тельности. Как результат отсутствия этого – ча-
сто артикулируемое респондентами мнение о 
том, что в сравнении милиции и полиции в отно-
шении первой гораздо больше позитивных оце-
нок, нежели в отношении второй. По их мнению, 
за милицией колоссальная история и с серьез-
ным положительным общественным имиджем, а 
полиция уже через десять лет функционирова-
ния лет пришла в такой упадок, который и не 
снился даже в самые тяжелые года милиции. К 
тому же, важно отметить, что это мнение со-
трудников, имеющих значительный опыт службы 
и в милиции, и в полиции. 

В ходе проведения глубинных интервью с пред-
ставителями руководящего состава органов 
внутренних дел были высказаны различной 
направленности и содержания оценки деятель-
ности полиции по реализации определенных ей 
государством функций и задач, а также мнения о 
содержании и ходе проводимых реформ этой 
деятельности. Представляется возможным и 
необходимым выделить две основные группы 
суждений по обозначенным направлениям: мне-
ния, содержащие резко критичные, негативные 
оценки деятельности и проводимого реформи-
рования и мнения, содержащие позитивные 

представления как о результатах деятельности 
полиции, так и качестве предпринимаемых ре-
форматорских усилий. 

В первой группе мнений участники исследования 
сосредоточились на нескольких основных аспек-
тах. Прежде всего, было обращено внимание на 
чрезмерную, и одновременно, мало продуман-
ную реформаторскую активность руководства 
органов внутренних дел в первые годы рефор-
мы. Результатом такого подхода, как отмечали 
респонденты, стал процесс массовых увольне-
ний сотрудников (гораздо чаще в большей сте-
пени неугодных тем или иным руководителям, а 
не представителей так называемого балласта); 
организационно-штатная чехарда с многократ-
ными изменениями структуры и штата подраз-
делений, выполняющих одни и те же определен-
ные функции; нарушение координации и взаи-
модействия в выполнении оперативно-
служебных задач при одновременном усилении, 
во многих случаях, бюрократической составля-
ющей в управлении. 

Стоит отметить, что проблеме бюрократизации 
управления, опрошенные уделяли очень серьез-
ное внимание, особенно подчеркивая ее роль в 
качестве индикатора незавершенности, поло-
винчатости, определенных неудач реформиро-
вания деятельности полиции. По мнению ре-
спондентов, после начала осуществления ре-
формы было опубликовано и «спущено в под-
разделения» в буквальном смысле огромное 
количество внутриведомственных документов, 
кратно увеличивших и так достаточно забюро-
кратизированную нагрузку на осуществляющие 
свои функции службы и подразделения и прак-
тически каждого сотрудника органов внутренних 
дел. При этом респондентами отмечалось нали-
чие далеко не единичных случаев дублирования 
документов, их отдельных положений, зачастую 
противоречащих друг другу или взаимоисключа-
ющих. 

Усиление бюрократического давления на орга-
низацию и осуществление деятельности поли-
ции, на проведение реформ закономерно, по 
мнению опрошенных, привело к значительному 
возрастанию нагрузки (физической, психологи-
ческой и др.) на сотрудников органов внутренних 
дел. Это стало, как отмечали респонденты, од-
ним из самых негативных эффектов предприни-
маемых реформаторских усилий. Существенное 
увеличение нагрузки, в первую очередь на лич-
ный состав территориальных органов внутрен-
них дел на районном уровне субъектов, связы-
вается опрошенными с произошедшим за пери-
од переаттестации сокращением численности 
сотрудников, при одновременном, год от года 
увеличивающимся числом задач и функций, воз-
лагаемых на подразделения органов внутренних 
дел. А это, в свою очередь, вызывает тоже уве-
личивающийся отток нежелающих продолжать в 
таких условиях службу в органах сотрудников 
полиции.  
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Весьма серьезной проблемой, по мнению опро-
шенных экспертов, стало привлечение сотрудни-
ков полиции к выполнению задач, напрямую не 
связанных с их служебными обязанностями 
(например, участие даже оперативного состава, 
личного состава спецподразделений в бесконеч-
ных рейдах, патрулировании, проверках пас-
портного режима и т.п. мероприятиях). В резуль-
тате имеет место не только значительное увели-
чение нагрузки на сотрудников, но и формирова-
ние серьезного недовольства неотрегулирован-
ными проблемами с организацией выплат за 
участие в таких мероприятиях, да еще и на фоне 
невысокого уровня вообще оплаты службы со-
трудников полиции. Особенно сложной, по мне-
нию экспертов, представляется такая ситуация в 
крупных городах и мегаполисах, где зарплата 
полицейских выглядит совершенно неконкурент-
ной по сравнению с «гражданскими» професси-
ями, а риск и нагрузки – существенно выше. 

Результатом наличия этих и возникновения но-
вых системных проблем при реорганизации дея-
тельности полиции, как отмечали респонденты, 
является появление у них закономерных пред-
ставлений о значительном расхождении заявля-
емых, декларируемых целей и задач преобразо-
ваний деятельности полиции с реальными ре-
зультатами реформаторских усилий и реальным 
состоянием подразделений и служб органов 
внутренних дел. По сути, утверждают многие 
опрошенные эксперты, все свелось к смене 
названия милиции в полицию, изменению фор-
мы одежды, да избавлению от неугодных со-
трудников, при практически не изменившемся 
содержании собственно деятельности. «Цели 
переименования милиции в полицию, смены 
форменного обмундирования, названий подраз-
делений, штатного построения ОВД непонятны. 
Никакого влияния на состояние оперативной 
обстановки они не оказали. Что дал этот беспо-
лезный ребрендинг, кроме затраченных бюджет-
ных денежных средств на его проведение, в 
профессиональном плане?» 

Еще одним негативным последствием сложив-
шейся ситуации вокруг реформы МВД, по их 
мнению, стало формирование устойчивых сте-
реотипов о том, что реформа носила и носит 
половинчатый характер, и многие ожидаемые 
сотрудниками ОВД действия государство так и 
не сделало. 

Что касается уже ранее обозначенной проблемы 
роста бюрократизации деятельности полиции, то 
при конкретизации своего отношения к системе 
управления органами внутренних дел респон-
денты обратили внимание на следующие про-
блемные аспекты нынешней системы управле-
ния МВД: 

–  неимоверно выросший документооборот, 
несмотря на предпринимаемые попытки перехо-
да на электронные формы его ведения (во мно-
гих подразделениях и службах отмечается па-

раллельное существование двух форм ведения 
одновременно);  

–  продолжающееся увеличение различного 
рода проверяющих управленческих структур, а 
также количества разнообразных проверок. Про-
верки эти сопровождаются значительным отвле-
чением сотрудников проверяемых подразделе-
ний и служб от непосредственных обязанностей 
и «наказанием не очень-то виновных и поощре-
нием не очень-то отличившихся»; 

–  значительная оторванность содержания рас-
порядительных документов управленческого 
аппарата министерства и территориальных ор-
ганов управления органами внутренних дел от 
реального состояния оперативной обстановки 
«на земле». Широко представлена в этих доку-
ментах практика замены продуманных, выверен-
ных управленческих решений конкретных задач 
на несодержательные и ни к чему не обязываю-
щие декларации: «обеспечить неуклонный 
рост…», «направить все усилия…», «расширить 
практику…», «принять неотложные и исчерпы-
вающие меры…» и т.п.  

Заслуживают отдельного внимания мнения 
опрошенных экспертов по поводу сложившейся 
практики рассмотрения предложений территори-
альных органов управления к руководству МВД 
по поводу совершенствования деятельности 
различных подразделений и служб органов 
внутренних дел. Такого рода рассмотрение со-
провождается сложной и зачастую мало целесо-
образной и обязательной процедурой прохожде-
ния огромного числа согласований с руковод-
ством самых различных структур, порой совер-
шенно не имеющих никакого отношения к рас-
сматриваемой проблеме, а иногда и вовсе не 
имеющей даже формального допуска к рассмот-
рению материала, не влияющих (а зачастую и не 
имеющих возможности влиять) на суть и содер-
жание предложений. Помимо простого раздра-
жения у сотрудников от этого хождения по каби-
нетам, это способствует формированию серьёз-
ного отчуждения различных управленческих 
структур, сотрудников полиции от центрального 
аппарата, безразличия к результатам деятель-
ности, отбивает стремление к инициативности и 
участию в преображении облика полиции. По 
мнению некоторых участников исследования, 
такая организация обратной связи центрального 
аппарата и территориальных органов управле-
ния, сотрудников полиции является серьезной 
угрозой для качественного выполнения органами 
внутренних дел своих общественно-значимых 
функций. 

Как показало проведенное исследование, отно-
шение к перспективам использования потенциа-
ла социологических исследований в управленче-
ской среде органов внутренних дел весьма 
сдержанное. Некоторые респонденты демон-
стрируют наличие у них определенных клиширо-
ванных суждений, мало основанных на досто-
верном знании, относительно как слабого, по их 
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мнению, потенциала использования социологи-
ческих исследований и их результатов относи-
тельно деятельности органов внутренних дел и 
ее реформирования. Кроме того, ими отмечает-
ся и наличие большого числа трудностей и огра-
ничений на пути возможного задействования 
потенциала эмпирических социологических ис-
следований в ОВД, начиная от организационно-
штатных проблем с интеграцией социологиче-
ских структур в систему управления, заканчивая 
проблемами закрытости и ограниченности до-
ступа ко многим структурным подразделениям и 
службам органов внутренних дел и их деятель-
ности.  

Респонденты отмечали скорее скептическое от-
ношение к потенциалу применения социологиче-
ских исследований деятельности полиции при 
осторожном признание и возможных перспектив 
для этого. Можно даже утверждать, что боль-
шинство участников исследования позитивно 
или скорее позитивно воспринимают это как не-
плохую перспективу, особенно в целях монито-
ринга общественного мнения как объективной 
оценки эффективности деятельности сотрудни-
ков органов внутренних дел и управленческой 
системы.  

Не отрицая общепринятых оценок важности и 
необходимости социологических исследований в 
жизнедеятельности общества и системы госу-
дарственного управления, часть экспертов отме-
чает наличие такой серьезной проблемы при 
проведении социологических исследований в 
органах внутренних дел, как использование по-
лученных результатов. Высказываются опасения 
как не вполне адекватных оценок полученных 
результатов руководством ОВД, так и вполне 
себе возможным игнорированием полученной 
информации. «К сожалению, у нас в системе они 
часто просто исчезают, о них благополучно за-
бывают». 

Серьезный потенциал социологических исследо-
ваний в практике управления МВД видится ре-
спондентам в том, что «они позволяют выйти за 
рамки бюрократического видения ситуации и 
привлечь различные объективные источники 
информации. Важное значение имеет изучение 
мнений разных групп населения о работе поли-
ции – это тоже важно. Основной проблемой яв-
ляется реализация этого в повседневной работе 
МВД» [8]. 

Анализ полученных в ходе проведения глубин-
ных интервью с руководителями территориаль-
ных органов внутренних дел материалов позво-
ляет сделать некоторые обобщения и выводы и, 
прежде всего о том, что состояние системы 
управления деятельностью органов внутренних 
дел выступает одним из серьезных показателей 
низкой эффективности функционирования поли-
ции. Просчеты как организационного, так и со-
держательного плана в построении и функцио-
нировании системы управления ОВД во многом 
тормозят проведение реформирования полиции 

как одного из важных социальных институтов, 
обеспечивающих стабильность и правопорядок в 
обществе. Достаточно действенным, по мнению 
многих экспертов, инструментом качественных 
преобразований системы управления ОВД могло 
бы стать активное использование социологиче-
ских исследований, получение своевременной, 
качественной и достаточно объективной инфор-
мации о состоянии дел в подчиненных подраз-
делениях и службах. Использование этого по-
тенциала сталкивается с проблемами внутрен-
него неприятия руководящего состава новаций в 
системе управления, желанием сохранения 
неизменности своего положения, статуса и по-
ниманием ими того, что результаты социологи-
ческих исследований вполне могут привести к 
необходимости серьезных перемен и выходу их 
из «зоны комфорта». 

Отсюда вытекает и традиционное объяснение 
многими представителями руководящего аппа-
рата МВД невозможности или ограниченности 
применения социологических методов исследо-
вания деятельности полиции – закрытость и 
специфический характер деятельности ОВД, 
необходимость обеспечения информационной 
безопасности как основания для отказа в прове-
дении комплексных социологических исследова-
ний. 

Заключение. 

Анализ потенциала качественной методологии 
эмпирических социологических исследований 
(на примере метода глубинных интервью) как 
инструмента диагностики системы управления 
органами внутренних дел показал, что в данном 
направлении имеются серьезные перспективы.  

Применение метода глубинных интервью для 
работы с руководящим составом УВД Красно-
дарского края позволило верифицировать полу-
ченную ранее информацию о наличии противо-
речия между официальной представляемыми 
отчетами и докладами и теми данными, что бы-
ли выявлены в ходе проведенного исследова-
ния. Основная проблема в настоящее время 
видится в сохранении устойчивых институцио-
нальных практик управления на формальном 
уровне (сохранение «палочной системы» при 
оценке работы полицейских) и неформальном 
уровне (благодаря которому реализуются прак-
тики превышения должностных полномочий). 
Эксперты, занимающие руководящие должности 
в органах внутренних дел, видят корень пробле-
мы торможения реформы в подмене объектив-
ной реальности отчетно-документальной и уси-
лении бюрократической нагрузки. 

Такие данные сложно получить от респондентов 
в ходе количественного социологического ис-
следования. Именно поэтому глубокий анализ в 
доверительной обстановке при использовании 
специальных методик и техник дал возможность 
получить развернутые откровенные ответы ру-
ководящих сотрудников органов внутренних дел. 
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В этой связи правомерно сделать вывод о том, 
что глубинные интервью (особенно при взаимо-
действии со сложными объектами) имеют серь-
езный потенциал в системе социологической 
диагностики деятельности полиции. Основной 
сложностью в настоящее время выступает необ-
ходимость наличия высокой квалификации у 
модератора (интервьюера) при реализации дан-
ного метода, а также важность достижения 
определенной открытости полиции для приме-
нения качественных методов.  

Кроме того, необходимо обратить внимание на 
сложность интерпретации результатов глубин-
ных интервью руководящих сотрудников поли-
ции, а также обеспечения конфиденциальности 
при необходимости ведения аудио– видеозапи-
си. В этом проявляются слабые места метода 
глубинного интервью применительно к полиции. 
Сложность представляют и имеющиеся у руко-
водящего состава стереотипы относительно не-
достатков качественных методов, в том числе и 
глубинного интервью. Однако данные сложности 
представляются вполне решаемыми. 
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РОЛЬ МУНИЦИПАЛЬНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ  
В ПОПУЛЯРИЗАЦИИ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА  

СРЕДИ НАСЕЛЕНИЯ ВСЕВОЛОЖСКОГО РАЙОНА 
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 спорта и здоровья имени П.Ф. Лесгафта 
 
Аннотация. В работе рассматривается роль органов муниципального управления в про-

движении физической культуры и спорта среди населения. Подчеркивается значимость граж-
данских инициатив и институтов гражданского общества в вопросах создания условий для заня-
тий спортом и популяризации здорового образа жизни на местном уровне. Особое внимание 
уделено влиянию активности населения, в том числе в социальных сетях, на улучшение до-
ступности спортивных программ и участие населения в реализации муниципальных проектов. 
Обсуждаются примеры успешных инициатив, реализуемых на уровне муниципалитетов, таких 
как развитие спортивной инфраструктуры, организация массовых спортивных мероприятий и 
создание мест для занятий физической культурой в крупных городах. В статье также затраги-
ваются проблемы, такие как недостаточное финансирование спортивных объектов и отсутствие 
системного подхода к реализации программ, а также предлагаются возможные решения, 
направленные на улучшение ситуации и увеличение вовлеченности граждан в физическую ак-
тивность. 

Ключевые слова: институты гражданского общества, гражданские инициативы, социаль-
ные сети, физическая культура, спорт. 
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Abstract. The article examines the role of municipal government bodies in promoting physical 

culture and sports among the population. It emphasizes the importance of civic initiatives and civil so-
ciety institutions in creating conditions for sports participation and promoting a healthy lifestyle at the 
local level. Special attention is given to the impact of population activity, including social media, on 
improving the accessibility of sports programs and engaging citizens in the implementation of munici-
pal projects. The paper discusses examples of successful initiatives carried out at the municipal level, 
such as the development of sports infrastructure, the organization of mass sports events, and the cre-
ation of spaces for physical activity in large cities. It also addresses issues such as inadequate funding 
for sports facilities and the lack of a systematic approach to program implementation, while proposing 
potential solutions aimed at improving the situation and increasing citizen involvement in physical ac-
tivity. 

Keywords: civil society institutions, civic initiatives, social networks, physical culture, sports. 
 
Введение. 

Развитие физической культуры и спорта имеет 
важное значение для формирования здорового 
общества и укрепления социально-экономической 
стабильности. В условиях роста урбанизации и 
распространения малоподвижного образа жизни 
вопросы популяризации здорового образа 
жизни становятся приоритетом муниципальной 
политики. 

Цель статьи – рассмотреть роль органов муни-
ципального самоуправления в продвижении фи-
зической культуры и спорта, а также определить 
ключевые факторы, влияющие на успешность их 
реализации.  

Задачи работы включают анализ исторического 
опыта, изучение современных инициатив и оцен-
ку взаимодействия гражданских инициатив с му-
ниципалитетами. 
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Обсуждение 

Исторически, развитие физической культуры и 
спорта в России связано с советским периодом, 
когда массовый спорт и занятия физической 
культурой стали неотъемлемой частью жизни 
общества. Муниципальные органы играли важ-
ную роль, занимаясь строительством стадионов, 
организацией спортивных мероприятий и при-
влечением населения к физической активности.  

После распада СССР спортивная инфраструкту-
ра во многих регионах была утрачена или при-
шла в упадок, что привело к необходимости её 
восстановления в современных условиях. 

Сегодня перед муниципалитетами стоит задача 
не только модернизировать спортивные объек-
ты, но и внедрять программы, отвечающие но-
вым вызовам, таким как урбанизация и распро-
странение малоподвижного образа жизни.  

Актуальность темы возрастает на фоне глобаль-
ных проблем современности, связанных с ухуд-
шением здоровья населения из-за недостатка 
физической активности.  

Муниципальные органы, как ближайший к насе-
лению уровень власти, имеют уникальную воз-
можность внедрять локальные инициативы, спо-
собствующие популяризации спорта и укрепле-
нию здоровья общества. 

Особое место в истории популяризации физиче-
ской культуры занимала программа «Готов к 
труду и обороне» (ГТО), введённая в советское 
время. Она была направлена на всестороннее 
физическое развитие граждан и охватывала 
различные возрастные группы. ГТО не только 
мотивировала миллионы людей на занятия 
спортом, но и являлась элементом патриотиче-
ского воспитания, способствовав социальному 
единству. Массовые спортивные мероприятия, 
такие как спартакиады и соревнования на пред-
приятиях, вовлекали население в активную фи-
зическую деятельность и создавали ощущение 
принадлежности к общему делу.  

Современная муниципальная политика в сфере 
физической культуры может использовать эти 
исторические достижения, адаптируя их к со-
временным реалиям. Например, развитие мас-
сового спорта сегодня поддерживается через 
возрождение локальных инициатив, таких как 
уличные спортивные соревнования и программы 
активного досуга.  

Применение традиционных подходов, включая 
массовое вовлечение населения, в сочетании с 
новыми инструментами, такими как социальные 
сети и цифровые платформы, позволяет при-
влечь к физической активности более широкие 
слои общества. Примером такой адаптации мо-
жет служить интеграция исторического опыта в 
современные инициативы, направленные на 
укрепление здоровья населения и формирова-
ние привычек здорового образа жизни. Эти под-

ходы доказывают, что успешные традиции про-
шлого остаются актуальными и сегодня, способ-
ствуя решению современных социальных и эко-
номических задач. 

Популяризация здорового образа жизни среди 
населения в Российской Федерации предполага-
ет консолидацию институтов гражданского об-
щества и властных структур, рядовых граждан. В 
свою очередь, данное взаимодействие невоз-
можно без повышения активности всех слоев 
населения. О необходимости повышения уровня 
в том числе и правового сознания граждан, при-
влечения их к общественному контролю за эф-
фективностью муниципального управления, за 
расходованием бюджетных средств, за процес-
сом выполнения федеральных и региональных 
целевых программ, а также к обсуждению зако-
нопроектов и т.п. регулярно заявляют руководи-
тели страны.  

Многообразие субъектов физической культуры и 
спорта предопределяет необходимость коорди-
нации их деятельности для достижения соци-
ально-общественных целей и задач функциони-
рования системы, что находит свое отражение в 
существовании различных органов муниципаль-
ного управления в рассматриваемой сфере [2].  

Результаты 

Управление физической культурой и спортом как 
на государственном уровне, так и на уровне 
местного самоуправления нацелено на развитие 
отраслевой модели оптимального характера, 
внутри которой имеется четкое разделение и 
согласованность полномочий, компетенций, 
функций и ответственности всех субъектов, вза-
имодействующих на всех ступенях государ-
ственного и муниципального управления в сфе-
ре физической культуры и спорта [1].  

Развитие массового спорта и физической куль-
туры занимает важное место в формировании 
здорового общества. Эти направления способ-
ствуют не только вовлечению молодёжи в регу-
лярные занятия спортом и физической культу-
рой, но и служат эффективным инструментом 
укрепления физического и психического здоро-
вья всего населения. Кроме того, массовый 
спорт создаёт условия для формирования 
устойчивых привычек здорового образа жизни, 
что в долгосрочной перспективе положительно 
сказывается на социальном и экономическом 
развитии страны.  

Популяризация физической культуры и спорта 
оказывает значительное влияние не только на 
здоровье населения, но и на экономику. Регу-
лярная физическая активность способствует 
снижению риска сердечно-сосудистых заболева-
ний, диабета и ожирения, что, в свою очередь, 
уменьшает затраты на здравоохранение. Как 
показывает отчет ВОЗ «Global Status Report on 
Physical Activity 2022», отсутствие физической 
активности может привести к 500 миллионам 
новых случаев предотвратимых заболеваний в 
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период с 2020 по 2030 годы, что ежегодно обой-
дётся мировой экономике в 27 миллиардов дол-
ларов только за счет лечения этих заболеваний 
[9].  

Инвестиции в физическую активность демон-
стрируют высокий коэффициент возврата. Каж-
дая вложенная единица валюты способна сэко-
номить несколько единиц за счёт предотвраще-
ния заболеваний и повышения производитель-
ности труда. Например, меры по увеличению 
физической активности через развитие инфра-
структуры, бесплатные секции и массовые меро-
приятия не только способствуют улучшению 
здоровья населения, но и стимулируют местную 
экономику за счёт создания новых рабочих мест, 
привлечения туристов и роста налоговых по-
ступлений. Кроме того, физическая активность 
положительно влияет на продуктивность сотруд-
ников. Здоровые работники реже берут больнич-
ные, что снижает затраты компаний и способ-
ствует улучшению общей производительности. 

Муниципальные органы, поддерживая спортив-
ные инициативы, одновременно инвестируют в 
долгосрочное социально-экономическое разви-
тие своих регионов.  

Таким образом, физическая культура и спорт 
являются важным элементом формирования 
устойчивой и конкурентоспособной экономики. 
Развитие этой сферы способствует укреплению 
здоровья населения, стимулирует рост локаль-
ной экономики и формирует основу для устойчи-
вого развития общества. 

Очевидно, что именно поэтому муниципальная 
политика в области физической культуры и спор-
та должна рассматриваться как приоритетная 
задача современного общества [5]. При этом под 
муниципальной политикой в сфере физической 
культуры авторами понимается деятельность 
органов власти, направленная на создание 
условий для осуществления активного сохране-
ния здоровья и отдыха населения через занятия 
физической культурой и спортом на муници-
пальном (местном) уровне [5]. 

Органы местного самоуправления представляют 
собой самый приближённый к гражданам уро-
вень управления. В соответствии с федераль-
ным законодательством, муниципалитеты несут 
ответственность за создание условий, способ-
ствующих развитию физической культуры и 
спорта на территории конкретных муниципаль-
ных образований или городских округов. В их 
задачи входит не только поддержка массового и 
школьного спорта, но и популяризация активного 
образа жизни среди всех слоёв населения, а 
также внедрение инициатив, направленных на 
укрепление здоровья и повышение общей физи-
ческой активности граждан. Привлечение широ-
ких масс населения к занятиям физической куль-
турой, состояние здоровья населения и успехи 
на международных соревнованиях являются 

бесспорным доказательством жизнеспособности 
и духовной силы нации, а также её военной и 
политической мощи [5]. 

Муниципальные власти, прежде всего, играют 
центральную роль в реализации программ по 
развитию физической культуры и спорта на под-
ведомственных территориях. Одной из главных 
задач является создание и поддержка спортив-
ной инфраструктуры, что включает строитель-
ство и модернизацию стадионов, спортивных 
площадок и фитнес-залов. Муниципальные ор-
ганы также организуют массовые спортивные 
мероприятия, такие как марафоны и открытые 
тренировки, с целью вовлечения граждан всех 
возрастов в регулярные занятия физической 
культурой. В качестве примера можно привести 
достижения Москвы, где муниципальная полити-
ка направлена на развитие спортивной инфра-
структуры и массового спорта. В столице функ-
ционируют более 1500 спортивных объектов, 
включая 150 стадионов, 300 бассейнов и 1,050 
спортивных залов и фитнес-центров. В 2023 году 
в городе прошло более 1200 спортивных меро-
приятий, а доля москвичей, регулярно занимаю-
щихся физической культурой, достигла 45 %, что 
составляет около 5,4 миллиона человек. Особое 
внимание уделяется детско-юношескому спорту: 
в Москве действует более 500 спортивных школ 
и секций, в которых занимаются около 300 тысяч 
детей и подростков [7]. 

 На Дальнем Востоке, во Владивостоке, также 
реализуются успешные инициативы. Муниципа-
литет организует спортивные мероприятия и 
секции, вовлекая местные сообщества. Это поз-
воляет привлекать к занятиям спортом как де-
тей, так и взрослых, а также интегрировать ло-
кальные волонтёрские инициативы, что повыша-
ет доступность спортивных программ для насе-
ления [8]. Эти примеры показывают, как грамот-
ная муниципальная политика способствует по-
пуляризации физической культуры.  

В большинстве случаев, местные власти отве-
чают и за развитие сферы любительского спор-
та, а на региональном уровне поддерживается 
профессиональный спорт [3]. В этом контексте, 
местные органы власти сосредотачиваются на 
поддержке массового спорта, что создает основу 
для дальнейшего развития профессиональных 
команд на уровне региона. Такой подход обу-
славливает специализацию муниципальных вла-
стей, где наиболее перспективные виды спорта 
выбираются на основе успехов региональных 
команд. Наибольшую поддержку получают спор-
тивные школы, способные в будущем укрепить 
региональные команды в спорте высших дости-
жений. 

Кроме того, муниципальным органам власти 
больше внимания следовало бы уделять при-
влечению граждан к процессу принятия реше-
ний, связанных с развитием физической культу-
ры. Это обеспечивает доступность, прозрачность 
муниципальных программ и вовлекает все кате-
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гории в контроль за расходованием бюджетных 
средств, а также в оценку эффективности реали-
зуемых мероприятий.  

Гражданские инициативы в последние годы ста-
ли важным элементом продвижения физической 
культуры на местном уровне. Общественные 
организации и волонтерские движения органи-
зуют бесплатные секции и спортивные клубы для 
детей, пожилых людей и лиц с ограниченными 
возможностями. Эти инициативы часто реализу-
ются в партнерстве с муниципальными властя-
ми, что позволяет увеличить охват населения и 
создать доступную спортивную инфраструктуру. 
Особенно важным является развитие программ, 
нацеленных на массовый спорт. Гражданские 
инициативы, такие как открытые уроки по фитне-
су и бегу, активно поддерживаются местными 
властями, что способствует укреплению культу-
ры здорового образа жизни среди населения. 

Физическая культура и спорт представляют со-
бой ключевую сферу, позволяющую органам 
местного самоуправления получать обратную 
связь от населения, поскольку активность граж-
дан в спорте свидетельствует об их вовлеченно-
сти и интересе к развитию муниципального об-
разования. Органы местного самоуправления в 
развитии данного направления являются связу-
ющим звеном в объединении усилий всех уров-
ней власти [6]. 

Для эффективного развития физической культу-
ры и спорта важна не только координация уси-
лий на всех уровнях власти, но и привлечение 
населения, особенно через современные каналы 
коммуникации. Социальные сети стали важным 
инструментом для продвижения спорта и физи-
ческой активности. Муниципальные власти ис-
пользуют их для информирования граждан о 
спортивных мероприятиях и для обсуждения 
различных инициатив. 

Граждане также могут высказывать свои пред-
ложения и комментарии, что способствует более 
активному вовлечению населения в муници-
пальные программы. 

Социальные сети также используются для осве-
щения успехов локальных спортивных инициа-
тив, что мотивирует других жителей принять 
участие в спортивной жизни своего района. Осо-
бую роль в этом процессе играют популярные 
платформы, такие как ВКонтакте и Telegram. 
Муниципальные власти активно применяют эти 
инструменты для анонсирования спортивных 
мероприятий, создания событийных страниц и 
прямого общения с гражданами. Например, 
Telegram-каналы благодаря своей оперативно-
сти, позволяют публиковать новости о массовых 
тренировках, спортивных акциях и соревновани-
ях практически в режиме реального времени. 
Сообщества во ВКонтакте, в свою очередь, 
предоставляют пространство для обсуждений, 
опросов и обмена фотографиями с мероприятий, 
что способствует вовлечению новых участников 
и созданию сплоченной спортивной среды. Эти 

платформы также помогают собирать предложе-
ния и отзывы от населения, что делает спортив-
ные инициативы более адресными и эффектив-
ными. Регулярное освещение мероприятий и 
публикация достижений граждан в социальных 
сетях усиливают мотивацию жителей района к 
занятиям спортом и укрепляют их доверие к дея-
тельности муниципальных органов. Это пропа-
гандирует здоровый образ жизни, делает спорт 
более доступным и популярным среди различ-
ных групп населения. Использование социаль-
ных сетей не только делает спорт более доступ-
ным для широких слоев населения, но и особен-
но эффективно в работе с молодёжью.  

Современные технологии и цифровые платфор-
мы являются привычной частью жизни молодого 
поколения, что делает их незаменимым инстру-
ментом для вовлечения этой аудитории в спор-
тивную деятельность. Молодёжь, активно ис-
пользующая такие ресурсы, как Telegram и 
ВКонтакте, становится ключевой аудиторией 
муниципальных программ, направленных на по-
пуляризацию физической культуры. 

Молодёжь – один из главных факторов обеспе-
чения развития государства и общества. Реали-
зация программы вовлечения молодёжи в физи-
ческую культуру и массовый спорт является 
приоритетным направлением социальной поли-
тики Всеволожского района. В молодёжные про-
екты, предлагаемые федеральными, региональ-
ными и муниципальными органами, вовлечено 
90,5 % молодёжи района. На сегодняшний день 
в районе действуют 226 спортивных кружков и 
молодежных объединений различной направ-
ленности. Имеется 391 плоскостных сооружений, 
125 спортивных залов и 25 бассейнов с едино-
временной пропускной способностью 16805 чел. 
В мероприятиях, направленных на оздоровление 
подрастающего поколения, занято более 29000 
молодых граждан [4]. 

Каждый год в районе проводится около 300 физ-
культурно-оздоровительных и спортивно-массовых 
мероприятий. Основные тенденции муниципаль-
ной политики в области физической культуры 
основываются на взаимосвязи семьи, физкуль-
турно-спортивных организаций, образователь-
ных учреждений всех уровней, здравоохранения 
и средств массовой информации.  

Для повышения эффективности муниципальной 
политики в области физической культуры и спор-
та необходимо комплексное решение ряда про-
блем. В первую очередь это касается недоста-
точного финансирования, которое приводит к 
слабой материально-технической базе спортив-
ных учреждений и ограничению доступности 
спортивных услуг. Также, заметно отсутствие 
системного подхода к разработке и реализации 
программ, что снижает их результативность.  

Основой формирования физической культуры и 
здоровья человека является семья. Именно 
здесь закладываются базовые духовные и мо-
рально-нравственные ценности, а также понима-
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ние понятий «хорошо» и «плохо», «можно» и 
«нельзя». На родителях лежит огромная ответ-
ственность за жизнь и здоровье ребёнка, как в 
нравственном, так и в физическом аспектах. 
Прививать здоровый образ жизни, любовь к фи-
зической культуре и спорту с раннего детства – 
обязанность каждого родителя. Однако основная 
нагрузка по вовлечению молодёжи и школьников 
в спорт ложится на учреждения дополнительного 
образования. Особое внимание требуется уде-
лить организации досуга дошкольников и млад-
ших школьников, так как они наиболее воспри-
имчивы к новым знаниям и навыкам. Зачастую 
меры, принимаемые в рамках государственных 
программ, носят разрозненный характер и не 
достигают устойчивых результатов. Именно по-
этому подход должен быть личностно-
ориентированным и учитывать особенности каж-
дого муниципального образования. Исходя из 
вышесказанного, полагаем, что для улучшения 
муниципальной политики в области физической 
культуры и спорта можно предложить следую-
щие меры:  

1. Формирование местного бюджета с учётом 
регулярного финансирования подведомственных 
муниципальных организаций.  

2. Развитие меценатства и спонсорской помо-
щи.  

3. Разработка и внедрение эффективной си-
стемы регулирования платных услуг за посеще-
ние спортивных учреждений и проведение в них 
соревнований.  

4. Развитие инфраструктуры подведомственных 
муниципалитету учреждений дополнительного 
образования.  

5. Расширение перечня бесплатных спортивных 
услуг.  

6. Обеспечение доступности физкультурно-
оздоровительных услуг для социально незащи-
щённых слоёв населения за счёт городского 
бюджета.  

7. Внедрение инновационных технологий подго-
товки спортсменов, включая медицинское сопро-
вождение.  

8. Модернизация учреждений дополнительного 
образования (ФОК, ДЮСШ) для обеспечения 
доступности спорта детям и взрослым с ограни-
ченными возможностями здоровья, что соответ-
ствует реализации Программы Правительства 
РФ «Доступная среда».  

9. Оборудование придомовых спортивных пло-
щадок (хоккейные и футбольные коробки, стрит-
бол, воркаут).  

10. Благоустройство спортивных площадок на 
базе общеобразовательных учреждений для 
проведения уроков физической культуры.  

11. Организация массовых спортивных меропри-
ятий для всех возрастных категорий, включая 
старшее поколение, с целью сохранения преем-
ственности.  

12. Возрождение и популяризация национальных 
традиций.  

13. Работа с молодёжью в патриотических круж-
ках и секциях.  

14. Поддержка участия детских команд в выезд-
ных соревнованиях.  

Не вызывает сомнения, что вовлечение подрас-
тающего поколения в спорт и приобщение к здо-
ровому образу жизни - это трудоёмкий и дли-
тельный процесс, который требует пристального 
внимания со стороны как органов местного са-
моуправления, так и государства в целом. Также, 
необходимо усилить контроль за незаконным 
оборотом наркотических средств и ограничить 
продажу алкоголя и табака несовершеннолет-
ним, создавая более благоприятные условия для 
воспитания здорового и активного общества. 

Действительно, муниципальное самоуправление 
играет ключевую роль в развитии физической 
культуры и спорта, создавая условия для массо-
вого вовлечения граждан в мероприятия по под-
держанию здорового образа жизни. Доступная 
инфраструктура, включая спортивные объекты и 
массовые мероприятия, позволяет охватить раз-
личные слои населения, мотивируя их занимать-
ся физической культурой. Тесное взаимодей-
ствие муниципального управления с граждан-
скими инициативами расширяет доступ к спор-
тивным ресурсам, предоставляя бесплатные 
секции для детей, пожилых людей и лиц с огра-
ниченными возможностями. Это не только 
укрепляет социальное здоровье нации, но и спо-
собствует интеграции различных групп в обще-
ственную жизнь, повышая общий уровень здоро-
вья и снижая социальную напряженность.  

Использование социальных сетей для информи-
рования о мероприятиях и сбора обратной связи 
повышает прозрачность муниципальных властей 
и укрепляет доверие к ней населения, позволяя 
гражданам участвовать в обсуждениях и контро-
лировать выполнение программ. 

Следовательно, муниципальное самоуправле-
ние координирует и поддерживает инициативы, 
направленные на формирование здорового об-
раза жизни, что способствует созданию инклю-
зивной системы физической культуры и укреп-
лению общественного здоровья.  

Заключение. 

Таким образом, свободный, образованный и фи-
зически здоровый человек с активной граждан-
ской позицией остаётся неотъемлемым фунда-
ментом любого современного общества. Такие 
граждане формируют конкурентоспособность 
страны и способствуют развитию демократиче-
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ских институтов. В этой связи, одной из приори-
тетных задач государства является создание 
условий, которые улучшают качество жизни 
населения. Это включает доступ к качественно-
му образованию, медицинскому обслуживанию, 
а также к национальным и мировым культурным 
ценностям. Однако для реализации этой задачи 
необходимо преодолеть значительные пробле-
мы, связанные с недостаточным финансирова-
нием физической культуры и массового спорта. 

Отсутствие системного подхода и ограничен-
ность материально-технической базы в муници-
пальных учреждениях спорта негативно сказы-
ваются на развитии спортивной инфраструктуры, 
что ограничивает возможности граждан зани-
маться спортом и вести здоровый образ жизни.  

Вместе с тем, молодёжь, обладающая значи-
тельным потенциалом, может стать драйвером 
перемен. Мобильность, восприимчивость к из-
менениям и способность противостоять совре-
менным вызовам делают её ключевым ресурсом 
для развития общества. Для раскрытия этого 
потенциала важно активнее вовлекать молодёжь 

в спортивную и общественную деятельность, 
привлекать институты гражданского общества к 
решению актуальных проблем и стимулировать 
участие всех социальных групп в муниципальных 
программах.  

Муниципальное самоуправление играет цен-
тральную роль в координации усилий различных 
сторон. Создание доступной спортивной инфра-
структуры, поддержка гражданских инициатив и 
использование современных технологий, вклю-
чая социальные сети, позволяют повысить во-
влечённость населения в физическую культуру и 
спорт. Это не только укрепляет социальное здо-
ровье, но и способствует формированию инклю-
зивного общества, где каждый имеет возмож-
ность вести активный и здоровый образ жизни.  

Таким образом, успех в популяризации физиче-
ской культуры и спорта требует комплексного 
подхода, включающего государственную под-
держку, участие граждан и инновационные ре-
шения. Только совместными усилиями можно 
обеспечить здоровье нации и её устойчивое раз-
витие. 
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Аннотация. Актуальность темы исследования обусловлена динамичной трансформацией 

современного российского рынка труда, что приводит к устареванию знаний, получаемых сту-
дентами в процессе обучения. В попытках приспособиться к ситуации на рынке труда молодые 
специалисты вынуждены заниматься нетипичной для полученного ими образования деятельно-
стью, что приводит к нестабильным доходам и погоней за наращиванием дополнительных ком-
петенций. Цель статьи – изучение трудовых ориентаций студентов высших учебных заведений. 
Объект исследования – процесс формирования ориентаций, обучающихся на прекарную заня-
тость. Методология исследования включает в себя методы анализа, синтеза, интерпретации, 
метод количественного социологического исследования. В рамках исследования выявлен вы-
сокий процент работающих студентов, совмещающих обучение и работу. При поиске места ра-
боты больше половины, обучающихся используют родственные или дружеские отношения. Ос-
новные факторы будущего трудоустройства кубанской молодежи совпадают с общероссийски-
ми тенденциями – уровень заработной платы, удобный график работы, хороший коллектив. Вы-
вод: в трудовой деятельности обучающихся присутствуют признаки прекарной занятости – ори-
ентация на краткосрочную деятельность и незащищенность обучающихся в трудовых отноше-
ниях. 

Ключевые слова: трудовые ориентации студентов, высшие учебные заведения, прекар-
ная занятость, рынок труда. 

 

LABOR ORIENTATION OF STUDENTS OF HIGHER EDUCATIONAL  
INSTITUTIONS OF THE KRASNODAR TERRITORY  

IN THE LABOR MARKET: SOCIAL ASPECT 
 

Svetlana K. Pchegatluk, Elena N. Klochko 
Kuban State Technological University 

 
Abstract. The relevance of the research topic is due to the dynamic transformation of the mod-

ern Russian labor market, which leads to the obsolescence of the knowledge acquired by students in 
the learning process. In an attempt to adapt to the situation on the labor market, young specialists are 
forced to engage in activities atypical for their education, which leads to unstable incomes and the 
pursuit of additional competencies. The purpose of the article is to study the labor orientations of stu-
dents of higher educational institutions. The object of research is the process of forming orientations of 
students for precarious employment. The research methodology includes methods of analysis, syn-
thesis, interpretation, a method of quantitative sociological research. The study revealed a high per-
centage of working students combining training and work. When looking for a job, more than half of 
students use family or friendships. The main factors of future employment of Kuban youth coincide 
with all-Russian trends - the level of wages, a convenient work schedule, a good team. Conclusion: in 
the labor activity of students there are signs of precarious employment – orientation to short-term ac-
tivities and the insecurity of students in labor relations. 

Keywords: labor orientation of students, higher educational institutions, precarious employ-
ment, labor market. 
 
Введение. 

Высшее образование играет важную роль в ста-
новлении трудовых ориентаций современных 
студентов. Одним из важных субъектов в этом 
процессе является рынок труда, на котором вы-
пускник предлагает свои компетенции, сформи-

рованные во время обучения в вузе. Необходи-
мо отметить динамичность рынка труда, на кото-
рую оказывают влияние мегатренды, сформиро-
ванные на рубеже ХХ–ХХI веков. 

Рассматривая вопрос трудоустройства выпуск-
ника на работу, отметим проблему «завышенных 
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ожиданий молодых специалистов от будущей 

трудовой деятельности» [1, с. 81–85]. После 
окончания вуза выпускник может выбрать одну 
из трех моделей своего трудоустройства – по 
специальности, не по специальности, по смеж-
ной специальности. Выбор модели трудоустрой-
ства может зависеть от того сформировал ли 
молодой специалист в процессе обучения конку-
рентные преимущества, которые позволят ему 
найти искомое место работы, а также от уровня 
уверенности в правильности выбранной профес-
сии [2, с. 227–233; 3, с. 37–42]. 

Умение быстро включаться в работу зависит от 
того, обладает ли выпускник необходимым для 
работодателя опытом, поэтому многие россий-
ские студенты желают совмещать учебу в вузе с 
работой для выработки практических навыков и 

знакомства со спецификой рынка труда [4,                            

с. 200–205; 5, с. 306–311]. Высокий уровень не-
определенности на рынке труда, сложности с 
выбором будущей трудовой траектории, про-
блемы с трудоустройством после окончания 
обучения могут приводить к прекаризации дея-

тельности молодых специалистов [6, с. 273–

288]. 

Результаты. Обсуждение. 

В ноябре 2024 года нами было проведено пило-
тажное исследование с целью выявления трудо-
вых ориентаций обучающихся вузов Краснодар-
ского края. При проведении исследования была 
использована анкета, которая включает в себя 
13 вопросов. Анкета была создана с помощью 
Google Forms и распространялась он-лайн среди 
студентов Кубанского государственного аграр-
ного университета им. И.Т. Трубилина и Ку-
банского государственного технологического 
университета. 

Количество респондентов пилотажного исследо-
вания составило 138 человек, из них мужчин – 
76 человек (56 %), женщин – 60 человек (44 %). 
Основной возраст респондентов 19 лет – 42 чел. 
(30 %), 23–25 лет – 25 чел. (18 %), 18 лет –                                   
20 чел. (15 %), 20 лет – 19 чел. (14 %), и 26–30 
лет – 18 чел. (12 %). Наибольшее количество 
опрошенных проживают в г. Краснодаре – 124 
чел. (90 %), оставшиеся 10 % респондентов из                             
г. Анапа, г. Гулькевичи, г. Новокубанска, ст. Се-
верской Краснодарского края и республики Ады-
гея. 

86 респондентов (62 %) обучаются в бакалаври-
ате, а 52 респондента (38 %) – в магистратуре, 
при этом на 1 курсе бакалавриата обучается –                                
15 чел. (10 %), на 2 курсе бакалавриата – 43 чел. 
(32 %), на 3 курсе бакалавриата – 28 чел. (20 %), 
на 1 курсе магистратуры обучается – 22 чел.                           
(16 %), на 2 курсе магистратуры обучается –                       
30 чел. (22 %).  

Современные реалии таковы, что многим сту-
дентам приходится совмещать учебу с работой, 
поэтому работу во время обучения можно рас-

сматривать как вторичную занятость обучаю-
щихся кроме их основной занятости – самого 
процесса обучения. Считаем, что совмещение 
работы с учебой позволяет студентам получить 
опыт, который в дальнейшем пригодится им при 
трудоустройстве на работу. 

Как показывают собранные нами данные 92 % 
респондентов, участвующих в опросе работают, 
из них 48 магистрантов из 52 работают во время 
обучения в магистратуре, на бакалавриате ситу-
ация немного отличается 79 бакалавров из 86 
работают, причем процент работающих увели-
чивается к старшему курсу.  

На наш взгляд, рост числа работающих студен-
тов краснодарских вузов может быть обусловлен 
несколькими причинами: 

–  во-первых, к середине процесса обучения, 
пройдя первую практику и столкнувшись с тру-
довыми буднями некоторые из них понимают, 
что ожидания от профессии и реальность сильно 
отличаются, может наступать разочарование от 
выбранной профессии и тогда обучение продол-
жается ради самого диплома, а параллельно 
студенты пытаются ознакомиться с другой про-
фессией, которая со временем может стать их 
основной работой; 

–  во-вторых, студенты пытаются «нарастить» 
необходимые компетенции, которые потом поз-
волят им благополучно трудоустроиться и полу-
чать более высокую заработную плату. 

Если говорить о том обучающиеся каких специ-
альностей более активно совмещают работой с 
учебой, то здесь можно отметить, что студенты 
инженерных специальностей активно вовлечены 
во вторичную занятость по причине ориентации 
на получение практических навыков, связанных с 
работой со сложным оборудованием и техникой, 
приборами. Получение таких навыков требует 
определенного времени. Причины совмещения 
учебы и работы у студентов социо-гуманитарных 
специальностей несколько другие и помимо ре-
шения финансовых вопросов, обучающиеся 
данных специальностей рассматривают работу 
как возможность усиления своих профессио-
нальных компетенций и навыков для повышения 
своих конкурентных позиций на рынке труда. 

На вопрос о том, насколько работа соответству-
ет выбранной студентами специальности 71 % 
респондентов отметили, что она соответствует 
полностью или частично, лишь 29 % ответивших 
отмечают несоответствие работы и получаемой 
специальности. 

При оценке степени удовлетворенности, выпол-
няемой работы студентам было предложено 
использовать пятибалльную шкалу, в которой 5 
баллов означают полную удовлетворенность 
работой, а 1 балл – полную неудовлетворен-
ность работой. Оценка степени удовлетворенно-
сти выполняемой работы показала высокую сте-
пень удовлетворенности выполняемой работой 
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со стороны как бакалавров, так и магистрантов 
всех курсов. Необходимо отметить, что степень 
удовлетворенности работой остается высокой на 
всех курсах обучения как в бакалавриате, так и в 
магистратуре. 

Среди студентов бакалавриата 52 (60 %) полно-
стью удовлетворены своей работой, 7 человек                       
(8 %) полностью неудовлетворены своей рабо-
той, 10 человек (12 %) в среднем удовлетворены 
своей работой, 5 человек (6 %) неудовлетворены 
работой и 12 человек (14 %) в основном удовле-
творены работой. 

Как показывает исследование среди магистран-
тов степень удовлетворенности работой выше: 
39 обучающихся (75 %) полностью удовлетворе-
ны своей работой, 3 человека (5 %) полностью 
неудовлетворены своей работой, 3 человека                             
(5 %) в среднем удовлетворены своей работой и 
7 человек (15 %) в основном удовлетворены ра-
ботой. 

Среди мотивов обращения к вторичной занято-
сти среди студентов краснодарских вузов можно 
выделить тройку лидеров:  

1) мотив улучшения финансового положения – 
55 респондентов (40 %);  

2) мотив, связанный с необходимостью получе-
ния опыта трудовой деятельности – 43 респон-
дента (31 %);  

3) мотив, отражающий стремление студентов 
стать независимыми – 28 респондентов (20 %). 

127 работающих студентов осуществляют рабо-
ту в следующих отраслях экономики: 24 чел.                             
(19 %) – строительство, 23 чел. (18 %) – сель-
ское хозяйство, 16 чел. (13%) – торговля, 14 чел.                      
(11 %) – органы государственного и муниципаль-
ного управления, 7 чел. (6 %) – образование,                         
6 чел. (5 %) – сфера досуга, 6 чел. (5 %) – сред-
ства защиты растений, 2 чел. (2 %) – энергетика, 
социальная защита, по 1 % в таких сферах как 
общепит, медиасфера, бьюти-сфера, ИТ, курьер, 
обучение нейросетей, программная инженерия, 
операции с недвижимостью, обрабатывающее 
производство, транспорт и связь. 

Интересно распределение ответов на вопрос о 
том, как студенты нашли свою работу. Большая 
часть обучающихся при поиске места работы 
использует родственные или дружеские отноше-
ния – 67 респондентов (53 %), 25 респондентов 
(20 %) – предпочитают работать на себя, 35 ре-
спондентов (27 %) – разместили свои резюме на 
специальных платформах или оставили в орга-
низации, в которой планировали работать. Ори-
ентация студентов на помощь при поиске работы 
показывает наличие некоторой неуверенности 
респондентов, которые понимают, что еще не 
обладают достаточным набором компетенций 
или опыта работы. 

В основном, на поиск работы из 127 трудоустро-
енных студентов 94 опрошенных (74 %) потрати-
ли один месяц, 12 чел. (10 %) – 2 месяца, 10 чел. 
(8 %) – 3 месяца, что свидетельствует об эф-
фективности используемых обучаемыми ин-
струментов поиска работы. Больше шести меся-
цев искали работу всего лишь 7 респондентов                                     
(6 %), по 2 респондента (1 %) искали работу че-
тыре и шесть месяцев. 

Характерно, что трудовые отношения лишь у                                         
49 чел. (38 %) ориентированы на долгосрочную 
перспективу, а 48 чел. (39 %) не имеют офици-
ально оформленных трудовых отношений или не 
знают оформлены ли их трудовые отношения. 
Оставшиеся трудовые отношения носят кратко-
срочный характер и лишь у 2 человек трудовой 
договор заключен на срок более 3 лет.  

С целью выявления гарантий, предоставляемых 
обучающимся, нами были изучены материаль-
ные и социальные гарантии, которые они полу-
чают на совей работе. При ответе на вопрос о 
гарантиях респонденты могли выбирать не-
сколько вариантов ответов.  

Среди материальных гарантий, которые получа-
ют студенты в основном лидируют постоянная 
заработная плата – 94 опрошенных (76 %), до-
полнительные разовые выплаты – 42 опрошен-
ных (34 %) и дополнительные регулярные вы-
платы – 37 опрошенных (30 %).  

Нематериальные гарантии, которые получают 
студенты, распределились по степени наиболь-
шего предоставления работодателями следую-
щим образом:  

1) оплачиваемый отпуск – 57 опрошенных                                                
(46 %); 

2) оплачиваемые больничные листы – 46 опро-
шенных (37 %); 

3) отчисления в Пенсионный и другие фонды – 
35 опрошенных (28 %); 

4) материальная помощь – 23 опрошенных                                       
(19 %).  

Анализируя полученные в процессе опроса дан-
ные, можно сделать вывод о том, что в трудовой 
деятельности обучающихся присутствуют при-
знаки прекарной занятости, а именно: 

–  ориентация на краткосрочную деятельность – 
39 % трудовых отношений; 

–  незащищенность обучающихся в трудовых 
отношениях, что выражено низким процентом 
студентов, которые могут воспользоваться соци-
альными гарантиями на своей работе;  

–  24 % работающих студентов не имеют посто-
янной заработной платы, 66 % – 70 % из них не 
получают дополнительные регулярные или ра-
зовые выплаты от своего работодателя. 
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На вопрос о том, как часто студентам приходи-
лось менять работу, ответы распределились 
следующим образом: 70 респондентов (55 %) 
ответили, что ни разу, 32 респондента (26 %) – 
один раз, 18 респондентов (14 %) – два-три раза, 
5 респондентов (4 %) – многократно (более пяти 
раз), 2 респондента (1 %) – четыре-пять раз. На 
наш взгляд, низкий процент смены работы обу-
словлен тем, что обучающиеся в основном тру-
доустроены через своих родственников, знако-
мых (53 % опрошенных) или работают на себя 
(20 % опрошенных). 

Исследуя возможные трудовые траектории сту-
дентов, отметим, что они в основном ориентиро-
ваны на стабильную работу – 86 респондентов 
(62 %), что отражается в их желании работать на 
госслужбе (36 респондентов – 26 %) или в круп-
ной корпорации (50 респондентов – 36 %). Тру-
доустройство в таких организациях позволит 
иметь стабильную заработную плату, а также 
материальные и социальные гарантии, что поз-
воляет судить о нежелании обучающихся попол-
нить ряды прекариата. 

Характерно, что затруднились с ответом всего 
лишь 14 студентов (10 %), которые обучаются на 
младших курсах бакалавриата. Это свидетель-
ствует об осознанном выборе 71 % студентов 
своей профессии и четкого понимания ими спе-
цифики будущей деятельности.  

Среди респондентов всего лишь 23 человека                    
(17 %) планируют заниматься предприниматель-
ской деятельностью и 15 человек (11 %) хотят 
быть самозанятыми, что дополнительно свиде-
тельствует о том, что обучающиеся хотят мини-
мизировать риски, связанные с возложением на 
себя ответственности за ведение собственного 
бизнеса и ориентированы на поиск стабильного 
места работы.  

В рамках нашего исследования, необходимо 
отметить двоякий характер самозанятости. Счи-
таем, что ее можно рассматривать как проявле-
ние прекарной трудовой деятельности, т.к. она 
носит неустойчивый характер и обладает при-
знаками прекарной трудовой деятельности, а 
именно «нестабильностью заработной платы, 
отсутствием социальных гарантий, отсутствием 
возможности продвижения по карьерной лестни-
це, невозможностью защиты своих трудовых 
прав» [7]. Конечно, самозанятость позволяет 
реализовать творческий потенциал личности, но, 
с другой стороны, она может носить вынужден-
ный характер, что обусловлено невозможностью 
трудоустройства в желаемой профессии из-за 
невостребованности на рынке труда полученного 
образования. 

Аналитический центр НАФИ в декабре 2023 – 
январе 2024 года провел исследование, целью 
которого было изучение самозанятости 523000 
человек. Данные исследования показывают, что 
минусами самозанятости являются отсутствие 
стабильного дохода – 53 % респондентов, соци-
альная незащищенность – 33 % респондентов 

[7]. 58 % респондентов, принявших участие в 
исследовании НАФИ, отмечают, что «работаю-
щие по трудовому договору и самозанятые име-

ют разные социальные гарантии» [7]. Это под-
тверждает наше мнение о том, что самозаня-
тость может выступать как прекарная трудовая 
деятельность. Характерно, что 48 % респонден-
тов совмещают деятельность самозанятого и 
наемного сотрудника из-за небольшой доли до-
хода, который они получают как самозанятые. 

Таким образом, трудовая ориентация студентов 
на трудоустройство в крупную корпорацию или 
органы государственной власти является обос-
нованной. 

При ответе на вопрос о том, какими факторами 
обучающиеся будут руководствоваться при вы-
боре места работы после окончания вуза 121 
респондент (86 %) указали уровень заработной 
платы, второе место занял удобный график ра-
боты 86 респондентов (63 %), на третьем месте – 
хороший коллектив 76 респондентов (60 %). В 
наличии специальных гарантий заинтересованы 
44 респондента (32 %), а творческий характер 
работы указали в качестве предпочтительного 
фактора при выборе работы 34 респондента                                          
(25 %). 

Полученные нами данные совпадают с данными 
он-лайн опроса ВЦИОМ о ценностях и приорите-
тах в молодежной среде, проведенного в 2022 
году, выборка 1592 респондента (граждане РФ 
14–35 лет). На первом месте в Топ-3 жизненных 
ориентиров российской молодежи находится 
«высокий уровень благополучия (58 %); на вто-
ром месте – жить спокойно, работая и заботясь о 

семье (54 %)» [8].  

Таким образом, тенденции в трудовых ориенти-
рах кубанской молодежи совпадают с общерос-
сийскими тенденциями и не противоречат им. 

В тоже время, следует отметить, что не все вы-
пускники вузов смогут найти работу с высоким 
заработком, что может повлиять на переход мо-
лодых специалистов к прекарной занятости в 
поисках более высокого дохода. Столкновение с 
реалиями жизни может привести выпускника к 
разочарованию и сформировать прекарные 
настроения.  

Среди возможных последствий разочарования в 
выбранной профессии из-за низкой заработной 
платы могут стать:  

1) постоянная смена работы в поисках «лучшей 
жизни»; 

2) ориентация на выполнение краткосрочных 
проектов, за которые «хорошо платят» и в кото-
рых можно себя творчески реализовать.  

На втором месте среди выбранных факторов 
трудоустройства находится удобный график ра-
боты (63 % опрошенных), что позволяет нам от-
метить рациональность мышления обучающих-
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ся. Возвращаясь к данным исследования само-
занятых можно указать на то, что 69 % из них 
отметили свободный график как основное пре-

имущество самозанятости [7]. Считаем, что са-
мозанятость может помочь выпускнику адапти-
роваться на рынке труда, наращивая его компе-
тенции и опыт работы.  

Можно сделать вывод о том, что если выпускни-
ка устраивают минусы самозанятости, то его 
трудовая ориентация на прекарную занятость 
поможет ему усилить его позиции на рынке 
труда. 

Заключение.  

Подводя итог нашему пилотажному исследова-
нию, очертим трудовые ориентации студентов. 
Обучающихся в вузах Краснодарского края. 

Во-первых, отмечается высокий процент рабо-
тающих студентов, совмещающих обучение и 
работу (92 % респондентов) – причем, у 71 % 
работа соответствует полностью или частично 
выбранной профессии. Отметим положительную 
тенденцию совмещения трудовой деятельности 
с процессом обучения – получение необходимо-
го практического опыта и навыков работы по 
специальности.  

Следовательно, студенты имеют возможность не 
только получать теоретические знания, обучаясь 

в вузе, но и закреплять их на практике, что в 
дальнейшем позволит им занять более выгод-
ные позиции на рынке труда. 

Во-вторых, при поиске места работы 53 % обу-
чающихся использовали родственные или дру-
жеские отношения, что свидетельствует о нали-
чии некоторой неуверенности у них в собствен-
ной способности трудоустроиться самостоятель-
но. Причинами такой неуверенности могут быть 
жесткая конкуренция на рынке труда Краснодар-
ского края и сложности быстрого «включения» 
молодого специалиста в работу на предприятии. 

В-третьих, основные факторы будущего трудо-
устройства кубанской молодежи совпали с об-
щероссийскими тенденциями: первое место за-
нимает уровень заработной платы (86 % ре-
спондентов), второе место удобный график ра-
боты (63 % респондентов), третье месте – хоро-
ший коллектив (60 % респондентов). Следует 
отметить, что ориентация на первые два факто-
ра может при определенных жизненных ситуа-
циях сформировать прекарные настроения у 
выпускника. 

В-четвертых, в трудовой деятельности обучаю-
щихся присутствуют признаки прекарной занято-
сти – ориентация на краткосрочную деятель-
ность и незащищенность обучающихся в трудо-
вых отношениях. 
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Аннотация. Актуальность темы обусловлена новизной научных проблем, возникающих 

по условиям применения цифровых технологий, создающих новые возможности для социоло-
гии управления при изучении изменений и взаимодействий в публичном пространстве социаль-
ного самочувствия сотрудников ОВД РФ. Соответственно, цель данного исследования состоит в 
том, чтобы проанализировать, обосновать и понять возможности цифровой социологии в пуб-
личном пространстве социального самочувствия сотрудников полиции, как актуальной научной 
проблемы для социологии управления. Задачи исследования формулируются через развитие 
информационных поводов к положительной оценке профессиональной деятельности полиции в 
социальных сетях и блогах. Научная новизна темы публикации заключается в исследовании 
новых приоритетов и функций информационного пространства, в пределах которого потенциал 
цифровой социологии востребован по критериям социального самочувствия сотрудников поли-
ции. В статье представлены авторские тезисы к социологическому обоснованию современных 
моделей управления и развития информационного содержания в публичном пространстве со-
циального самочувствия сотрудников ОВД РФ. В исследовании по заявленной теме реализова-
ны методы научного анализа и синтеза, системного подхода, абстрагирования и обобщения 
характеристик, а также сравнительного анализа полученных результатов с материалами ранее 
изученных автором научных трудов по данной теме с опорой на нормативные акты МВД РФ. 
Вывод: комплексное исследование цифровых технологий в социологии управления создаёт но-
вые возможности и перспективы для теоретического моделирования и эмпирического конструи-
рования в публичном пространстве социального самочувствия сотрудников ОВД РФ.  

Ключевые слова: методология науки, цифровая социология, цифровая грамотность, со-
циальное самочувствие, социология управления, социальный институт, адаптационное само-
чувствие, сотрудник полиции РФ, цифровое социальное пространство, профессиональная циф-
ровая практика, профессиональная адаптация сотрудников полиции.  

 

DIGITAL SOCIOLOGY IN THE PUBLIC SPACE OF SOCIAL WELL-BEING  
OF POLICE OFFICERS OF THE RUSSIAN FEDERATION  

 

Sergey V. Khakhin 
Platov South Russian State Polytechnic University (NPI) 

 
Abstract. The relevance of the topic is due to the novelty of scientific problems that arise under 

the conditions of the use of digital technologies, creating new opportunities for the sociology of man-
agement when studying changes and interactions in the public space of the social well-being of em-
ployees of the Department of Internal Affairs of the Russian Federation. Accordingly, the purpose of 
this study is to analyze, substantiate and understand the possibilities of digital sociology in the public 
space of the social well-being of police officers, as a pressing scientific problem for the sociology of 
management. The objectives of the study are formulated through the development of information rea-
sons for a positive assessment of the professional activities of the police in social networks and blogs. 
The scientific novelty of the results lies in the study of new priorities and functions of the information 
space, within which the potential of digital sociology is in demand according to the criteria of social 
well-being of police officers. The article presents the author's theses on the sociological substantiation 
of modern models of management and development of information content in the public space of the 
social well-being of employees of the Department of Internal Affairs of the Russian Federation. The 
research on the topic implements methods of scientific analysis and synthesis, systems approach, 
abstraction and generalization of characteristics. As well as a comparative analysis of the results ob-
tained with the materials of previously studied scientific works on the topic, based on the legislative 
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acts of the Ministry of Internal Affairs of the Russian Federation. Conclusion: a comprehensive study 
of digital technologies in the sociology of management creates new opportunities and prospects for 
theoretical modeling and empirical design in the public space of the social well-being of police officers 
of the Russian Federation. 

Keywords: methodology of science, digital sociology, digital literacy, social well-being, sociolo-
gy of management, social institution, adaptive well-being, Russian police officer, digital social space, 
professional digital practice, professional adaptation of police officers. 
 
Введение.  

Цифровизация, как распространение и регуляр-
ное обновление цифровых технологий, объясня-
ет интерес современного обществознания к со-
циологии управления, которая позволяет объяс-
нять и систематизировать новые причинно-
следственные связи, структуры, задачи и функ-
ции перспективных цифровых теорий социально-
го развития. Достаточно интенсивное развитие 
цифровой социологии обусловлено востребо-
ванностью этой отрасли социологии в целях де-
тального изучения новых механизмов построе-
ния, организации, регулирования и функциони-
рования процессов управления для социально 
ориентированных институтов экономики, власти, 
профессий, культуры.  

Как отмечает В.Ф. Ницевич: «Хотя термин «циф-
ровая социология» ещё не вступил полностью в 
научный оборот, социологи участвуют в иссле-
дованиях, связанных с Интернетом с момента 
его создания. Прежде всего, социологов заинте-
ресовали проблемы, связанные с онлайн-
сообществами, киберпространством и кибер-
культурой. Эти исследования стимулировали 
появление различных областей социологических 
знаний, которые получали примерно такие 
названия, как «киберсоциология», «социология 
Интернета», «социология онлайновых сооб-
ществ», «социология социальных средств мас-
совой информации», «социология киберкульту-
ры» и др.» [1, с. 18–28].  

В свою очередь, отметим, что в научных подхо-
дах к настоящему времени никак не аргументи-
руется отличие по несовпадающему содержанию 
понятий «публичная цифровая социология» и 
«социология публичной сферы». То есть, дан-
ные понятия должны получить детальное углуб-
ленное описание, исходя из их очевидного для 
нас различия по предмету, функциям и методи-
кам теоретического и эмпирического сопровож-
дения в социологии управления.  

Обсуждение. Результаты. 

Теория и методология современной цифровиза-
ции для социальных процессов и профессио-
нального управления раскрываются посред-
ством оформления и решения общих и предмет-
ных математических задач, развития информа-
ционного потенциала государства и общества, 
перспективных алгоритмов цифрового знания. 
Цифровые сетевые коммуникации отражают 
трансформации информационного общества и 
способствуют активизации разнонаправленного 
оценочного контекста по условиям взаимодей-

ствия общества и правоохранительных структур 
современного государства.  

Мы полагаем, что в обобщённом виде, наиболее 
содержательные аспекты становления и разви-
тия цифровой социологии в публичном про-
странстве социального самочувствия сотрудни-
ков полиции обращены к человеческому ресурсу 
для института специфической профессиональ-
ной направленности. Сочетание публичности и 
профессиональной ориентированного модели-
рования объективно расширяет наши представ-
ления о цифровой социологии, как системообра-
зующем основании в перспективах исследования 
социального самочувствия сотрудников ОВД РФ.  

В современном цифровом обществе проблем-
ные вопросы, как и различные варианты реше-
ния актуальных научных задач по теме цифро-
вой социологии, приобретают новое значение в 
развитии и совершенствовании управления для 
публичного пространства социального самочув-
ствия сотрудников ОВД РФ.  

Цифровые коммуникации становятся обязатель-
ным элементом в системах личностных, группо-
вых, профессиональных, общественных отноше-
ний в целом. В массиве указанных коммуникаций 
несомненно присутствует негативная практика 
конфликтности и такого явления, которое мы 
определяем, как «цифровой криминал». Однако 
несомненно и то, что в последние десятилетия 
цифровой истории, общие ожидания современ-
ного социума обращены к гуманистическому со-
зидательному потенциалу цифрового мира. На 
этом фоне противодействие киберпреступности 
оформляется в систему мероприятий, включаю-
щую в свой состав цифровую грамотность со-
трудников полиции, практику безопасного интер-
нета для моделирования социальных сетей, кри-
терии устойчивого управления для профессио-
нального развития и адаптации субъектов и под-
разделений обеспечения правопорядка.  

Несомненный интерес для исследований в со-
циологии управления представляет специфиче-
ское обоснование методологии познания научно-
го статуса, истории и динамики становления 
цифрового общества. Здесь, прежде всего, 
должны оформляться условия и предлагаться 
алгоритмы решения комплекса профессиональ-
ных задач по предупреждению и раскрытию пре-
ступлений в контексте правового противодей-
ствия киберпреступности. В соответствии с 
нашей темой, это позволяет доказать, что в пуб-
личном пространстве социального самочувствия 
сотрудников ОВД РФ цифровые платформы спо-
собствуют продуцированию эффективности 
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профессиональной деятельности сотрудников 
ОВД. 

Таким образом, оригинальность и научная но-
визна данного авторского исследования находят 
подтверждение по условиям новых возможно-
стей теоретического и эмпирического обоснова-
ния механизмов эффективности социальных 
процессов в системе управленческой деятель-
ности органов внутренних дел.  

Обеспечение безопасности информационного 
общества средствами цифровых технологий, в 
значительной степени влияет на усложнение 
нормативно-правовых оснований при решении 
профессиональных задач органами МВД. Соот-
ветственно, в публичном пространстве социаль-
ного самочувствия сотрудников полиции отмеча-
ется усложнение многоуровневых целевых уста-
новок и типовых процессов, научное оформле-
ние которых ведёт к продуктивной профессио-
нальной реализации целей по сценариям иссле-
дуемой деятельности. Определённый вклад в 
исследование современных проблем по темати-
ке технологического аспекта создания в России 
цифровой полиции внес достаточно широкий 
круг исследователей. В частности, В.Ю. Дубров-
ский определил, что презентация образа поли-
цейского связана с привлечением населения к 
активному виртуальному взаимодействию с по-
лицейскими службами в целях поддержания об-
щественного порядка, а также с развитием эмо-
ционально положительных непосредственных и 
опосредованных виртуальных интеракций между 
полицейскими и гражданами» [2].  

Актуальные для цифровой социологии варианты 
информационной правовой коммуникации поли-
ции и общества для предупреждения и противо-
действия преступности рассматривают в своих 
научных работах А.Ю. Гордеев, Е.В. Грибанов 
(кибертехнологии предупреждения преступле-
ний), Л.Л. Грищенко, К.А. Егоров, В.Б. Княжев, 
Н.С. Костенко, А.А. Пшеничкин, Г.М. Семененко, 
Б.А. Тарчоков (преступления в сфере компьютер-
ной информации), С.А. Хамидуллин и А.В. Лебеде-
ва (противодействие преступлениям в сфере 
компьютерной информации), Д.М. Фарахиев и 
Д.Ф. Минзянова (информационно-коммуникацион-
ные технологии в деятельности оперативных 
подразделений полиции по противодействию 
коррупции). Воздействие цифровизации на дея-
тельность органов МВД России исследуют                             
А.Я. Дидюк, М.С. Романов, Д.В. Солодянкин, 
Н.М. Трифоненко.  

Мы полагаем, что актуальным содержанием от-
личаются алгоритмы и приоритеты профессио-
нальной цифровой деятельности, обращённой к 
теории и практике социального самочувствия 
сотрудников ОВД в публичном пространстве. В 
том числе, это существенно дополняет извест-
ные в социологии управления теории адаптивно-
го социального самочувствия указанных субъек-
тов коммуникации в профессиональной дея-
тельности.  

Как пишет А.М. Арипшев: «Использование тех-
нологий искусственного интеллекта в деятельно-
сти полиции способствует созданию условий для 
повышения качества образования; … повышения 
эффективности деятельности, осуществляемой 
сотрудниками ОВД, а также снижения затрат на 
их предоставление» [3, с. 12].  

Таким образом, успешная профессиональная 
цифровая практика ожидаемо способствует по-
вышению целевой мотивации и улучшению со-
циального самочувствия сотрудников полиции. 
Также, как и сфера цифровой грамотности вос-
требована в цифровой социологии в системе 
новых знаний, навыков, умений и профессио-
нально ориентированных компетенций.  

В соответствии с законодательством, функции 
управления в адаптации сотрудников полиции к 
социальной и профессиональной деятельности 
раскрываются и исследуются с учётом реалий 
современной науки и техники. Федеральный за-
кон «О полиции» № 3-ФЗ, глава 2. Статья 11. 
Использование достижений науки и техники, со-
временных технологий и информационных си-
стем, п. 4. трактует следующее: «Федеральный 
орган исполнительной власти в сфере внутрен-
них дел обеспечивает полиции возможность ис-
пользования информационно-телекоммуника-
ционной сети Интернет, автоматизированных 
информационных систем, интегрированных бан-
ков данных» [4]. Такой подход, очевидно, поло-
жительно влияет на повышение общего и про-
фессионального авторитета сотрудников поли-
ции в общественном мнении.  

Анализируя проблемные вопросы применения 
технологий искусственного интеллекта в дея-
тельности органов внутренних дел РФ, И.А. Ку-
басов пишет: «В настоящее время требуется 
разработать национальные стандарты в области 
искусственного интеллекта, в том числе и в це-
лях обеспечения снижения затрат на создание 
приложений искусственного интеллекта и суще-
ственного повышения эффективности оператив-
но-служебной деятельности подразделений МВД 
России» [5, с. 27].  

По известным критериям научного познания, 
цифровая социология может быть оформлена, 
как перспективное основание для исследования 
динамики и функций адаптивного социального 
самочувствия сотрудников полиции в професси-
ональной деятельности. Несомненную актуаль-
ность здесь приобретает цифровая культура 
специалистов на всех уровнях служебной, долж-
ностной иерархии. В то же время, современные 
исследования по такой содержательной и пер-
спективной тематике не отражают всего ком-
плекса проблем оригинальности и новизны. Как 
правило, современные авторы ограничиваются 
оформлением отдельных тенденций и частич-
ных, векторных функций сетевых коммуникаций 
для полиции и граждан. Достаточно часто и без-
основательно ошибочно в таких работах смеши-
ваются понятия «цифровая грамотность», «ин-
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формационная грамотность», «цифровые навы-
ки», «цифровые технологии» и «цифровая ком-
петентность». Вероятно, это обусловлено в том 
числе и отсутствием ожидаемого массива науч-
ных работ по соответствующей тематике в со-
циологии управления. В свою очередь, мы пола-
гаем такие ограниченные узконаправленные 
подходы к теме не перспективными. То есть, по 
установкам научной новизны обращаемся к зна-
чительным по научной глубине и масштабам 
собственным социологическим исследованиям в 
управлении цифровыми знаниями и соответ-
ствующей практикой для сотрудников органов 
внутренних дел России.  

В системе организации и управления деятельно-
стью по предмету социального самочувствия 
сотрудников ОВД РФ, конституирующее оценоч-
ное значение приобретает социологический ана-
лиз целенаправленного использования цифро-
вых средств массовой информации в публичном 
пространстве качественных и количественных 
изменений в профессиональной деятельности 
сотрудников.  

По параметрам достоверности, актуальности и 
оперативности, организация управления в кон-
тексте достижения благоприятного социального 
самочувствия сотрудников полиции получает 
новые перспективы в контексте развития цифро-
вой социологии. Публичная цифровая социоло-
гия предполагает новые варианты коммуникации 
общества и полиции. Во всех случаях они долж-
ны соответствовать требованиям законодатель-
ства и не противоречить основным профессио-
нальным функциями исследуемого субъекта. 
Это создаёт комплексную основу для оператив-
ного сбора данных в целях обоснования новых и 
перспективных цифровых моделей принятия 
управленческих решений.  

Таким образом, мы установили, что публичное 
пространство социального самочувствия сотруд-

ников полиции в цифровой социологии объек-
тивно предполагает новые возможности для ва-
риативных подходов к исследованию механиз-
мов адаптации к профессиональной деятельно-
сти в социологии управления.  

Заключение.  

Мы полагаем возможным считать концепцию 
цифрового знания актуальной новой основой при 
оформлении перспективной для современной 
цивилизации общей научной картины мира. То 
есть, интегралом в пределах пересечения сфер 
взаимодействия эмпирического и теоретического 
знания. В публичном пространстве социального 
самочувствия сотрудников ОВД России цифро-
вая грамотность и профессиональная цифровая 
практика оказывают положительное по гумани-
тарному наполнению воздействие на професси-
ональные, социальные коммуникации сотрудни-
ков. В том числе способствуют расширению зна-
ний о недопустимости и пресечении служебных 
злоупотреблений, фактов коррупции, иных кри-
минальных действий.  

В целом применение цифровых методик и тех-
нологий в правоохранительной, судебной, пра-
возащитной деятельности прямо и позитивно 
способствует развитию, совершенствованию 
управления в непростых для социализации 
граждан сферах общественного бытия. Также, 
как и процессы, события, факты в сфере пуб-
личного пространства социального самочувствия 
сотрудников ОВД РФ находят новые источники и 
цели своего продвижения. На этом фоне приоб-
ретают новое содержание актуальные проблемы 
социологии, социальной психологии, правоведе-
ния, обращённые к обоснованию логики профес-
сиональной деятельности и управления по со-
временным требованиям противодействия пре-
ступности, обеспечения общественной безопас-
ности, гарантий социальной защиты для сотруд-
ника полиции.  
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СПОРТИВНОЕ ВОЛОНТЕРСТВО В КИТАЕ – СОЦИОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 
 

Цзан Хаоюй, Баранов В.А. 
Российский университет спорта «ГЦОЛИФК»  

 
Аннотация. В данной работе рассматривается феномен спортивного волонтерства в Ки-

тае через призму социологического анализа. Цель исследования – изучить социальные и куль-
турные особенности спортивного волонтерства в Китае, выявить мотивацию участников, а так-
же оценить его влияние на развитие спорта и общества в целом. Методы исследования вклю-
чали:  

–  анализ документов и отчетов о спортивных мероприятиях в Китае;  
–  анкетирование и интервьюирование волонтеров, организаторов спортивных событий и 

представителей общественных организаций;  
–  количественный и качественный анализ собранных данных.  
Результаты исследования показали, что спортивное волонтерство в Китае активно разви-

вается на фоне государственных инициатив по продвижению массового спорта. Основные мо-
тивы участников включают личное развитие, социальные связи и чувство патриотизма. При 
этом значительная часть волонтеров отмечает нехватку системной подготовки и недостаток 
признания их вклада.  

Выводы. Спортивное волонтерство играет важную роль в формировании социальной 
сплоченности и популяризации спорта в Китае. Для дальнейшего развития данного направле-
ния рекомендуется улучшить систему обучения волонтеров, создать устойчивые механизмы 
поддержки их деятельности и усилить общественное признание их роли в спортивной сфере.  

Ключевые слова: спортивное волонтерство, Китай, социологический анализ, мотивация 
волонтеров, массовый спорт, социальная сплоченность, государственные инициативы, популя-
ризация спорта, подготовка волонтеров, общественное признание. 

 

SPORTS VOLUNTEERING IN CHINA: A SOCIOLOGICAL ANALYSIS 
 

Zang Haoyu, Viktor A. Baranov  
Russian State University of Physical Education, Sport, Youth, and Tourism 

 
Abstract. This study examines the phenomenon of sports volunteering in China through a soci-

ological lens. Objective: To explore the social and cultural characteristics of sports volunteering in 
China, identify participant motivations, and assess its impact on the development of sports and society 
as a whole. Methods: 

–  Analysis of documents and reports on sports events in China; 
–  Surveys and interviews with volunteers, sports event organizers, and representatives of pub-

lic organizations; 
–  Quantitative and qualitative analysis of the collected data.  
Findings: The research revealed that sports volunteering in China is actively developing, driven 

by state initiatives to promote mass sports. The primary motivations of participants include personal 
development, social connections, and a sense of patriotism. However, a significant proportion of vol-
unteers noted a lack of systematic training and insufficient recognition of their contributions.  

Conclusions: Sports volunteering plays a crucial role in fostering social cohesion and promoting 
sports in China. To further develop this area, it is recommended to enhance volunteer training sys-
tems, establish sustainable support mechanisms, and increase public recognition of their role in the 
sports sector. 

Keywords: sports volunteering, China, sociological analysis, volunteer motivation, mass sports, 
social cohesion, state initiatives, sports promotion, volunteer training, public recognition. 
 
Введение. 

В последние десятилетия спортивное волонтер-
ство стало важной частью социальной и куль-

турной жизни многих стран, включая Китай. С 
развитием массового спорта и проведением 
масштабных международных спортивных меро-
приятий, таких как Олимпийские игры 2008 года 
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в Пекине и зимние Олимпийские игры 2022 года, 
роль волонтеров в организации и проведении 
этих событий существенно возросла. Спортив-
ное волонтерство не только способствует 
успешной реализации крупных проектов, но и 
становится механизмом социальной интеграции, 
гражданского участия и личностного развития.  

В китайском контексте, спортивное волонтерство 
тесно связано с государственными инициатива-
ми по укреплению массового спорта и патриоти-
ческого воспитания. Правительство активно 
поддерживает вовлечение граждан, особенно 
молодежи, в спортивные мероприятия в каче-
стве волонтеров, видя в этом способ формиро-
вания активной гражданской позиции, социаль-
ной ответственности и повышения престижа 
страны на международной арене [1, c. 45].  

Актуальность исследования обусловлена расту-
щим значением спортивного волонтерства в со-
циальной структуре Китая. Несмотря на актив-
ное развитие данного направления, оно все еще 
сталкивается с рядом проблем: недостаточной 
системной подготовки волонтеров, нехваткой 
признания их вклада, а также ограниченным 
вниманием к мотивационным аспектам участия. 
Социологический анализ данного явления поз-
воляет глубже понять, какие факторы стимули-
руют участие граждан в спортивном волонтер-
стве, и как его развитие влияет на общество в 
целом [2, c. 56].  

Целью настоящего исследования является изу-
чение социально-культурных особенностей 
спортивного волонтерства в Китае, выявление 
мотивации волонтеров, и оценка его влияния на 
развитие спорта и социальной жизни. Работа 
направлена на анализ не только объективных 
данных о волонтерской деятельности, но и на 
изучение субъективного опыта самих участни-
ков.  

Результаты исследования могут быть полезны 
для оптимизации волонтерских программ в Ки-
тае, повышения их эффективности и создания 
более благоприятных условий для участников. 

Обсуждение. Результаты.  

Проведенное исследование показало, что спор-
тивное волонтерство в Китае активно развивает-
ся под влиянием государственных программ и 
широкого общественного интереса к спорту. Од-
ним из ключевых факторов, способствующих 
росту числа волонтеров, является проведение 
крупных спортивных мероприятий, таких как 
Олимпийские игры, Азиатские игры и нацио-
нальные чемпионаты. Эти события не только 
привлекают внимание международного сообще-
ства, но и стимулируют вовлечение граждан в 
организацию и поддержку мероприятий на всех 
уровнях [3, c. 76].  

Мотивация волонтеров в Китае отличается раз-
нообразием. Среди наиболее распространенных 
причин участия выделяются: стремление к лич-

ностному развитию, желание внести вклад в об-
щественное благо, патриотические чувства и 
стремление приобрести профессиональный 
опыт. Молодежь рассматривает волонтерство 
как возможность расширить кругозор, улучшить 
навыки общения и повысить шансы на трудо-
устройство. Для старшего поколения участие в 
спортивном волонтерстве зачастую связано с 
желанием поддерживать активный образ жизни и 
вносить вклад в развитие общества [4, c. 78].  

Социологический анализ выявил, что ключевыми 
барьерами для развития спортивного волонтер-
ства остаются недостаточная подготовка волон-
теров, ограниченные возможности карьерного 
роста в данной сфере и отсутствие систематиче-
ского признания их вклада. Многие участники 
отмечают, что они не всегда чувствуют себя ча-
стью команды, а их усилия зачастую восприни-
маются как само собой разумеющееся.  

Таким образом, спортивное волонтерство в Ки-
тае представляет собой динамично развиваю-
щийся феномен, который играет важную роль 
как в спортивной, так и в социальной жизни 
страны. Однако для его дальнейшего совершен-
ствования необходимо усилить внимание к под-
готовке волонтеров, обеспечить более систем-
ный подход к управлению их деятельностью и 
повысить общественное признание их вклада [5, 
c. 98].  

Результаты исследования спортивного волон-
терства в Китае подчеркивают его значимость не 
только для организации спортивных мероприя-
тий, но и для решения более широких социаль-
ных задач. Обнаружено, что спортивное волон-
терство активно поддерживается государством, 
что обеспечивает его широкое распространение. 
Вместе с тем государственная направленность 
накладывает определенные ограничения: акцент 
делается преимущественно на масштабных ме-
роприятиях, в то время как локальные инициати-
вы получают меньше внимания. Это создает 
неравномерность в развитии спортивного волон-
терства в разных регионах страны [6, c. 12]. 

Особое внимание в исследовании уделено мо-
тивации волонтеров. Выявленные мотивы — 
патриотизм, стремление к личностному разви-
тию, желание быть частью значимого события — 
подтверждают, что участие в спортивных меро-
приятиях становится для граждан важным ис-
точником социального капитала. Молодежь, как 
основная группа волонтеров, видит в этом спо-
соб повысить свою конкурентоспособность на 
рынке труда, получить опыт работы в команде и 
продемонстрировать свою социальную актив-
ность. Это согласуется с данными исследований 
в других странах, где волонтерство также рас-
сматривается как средство карьерного роста и 
личностного развития. Однако проблемы, с кото-
рыми сталкиваются волонтеры в Китае, требуют 
серьезного внимания. Среди ключевых вызовов 
участники отметили недостаток системной под-
готовки, что ограничивает их эффективность, 
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особенно на крупных мероприятиях. Отсутствие 
устойчивых механизмов поощрения и признания 
усилий волонтеров может снижать их мотивацию 
к участию в дальнейшем. Более того, волонтеры 
часто воспринимают свою деятельность как не-
достаточно ценимую обществом, что требует 
усиления программ, направленных на популяри-
зацию и признание роли волонтерства. 

Спортивное волонтерство также рассматривает-
ся как мощный инструмент для укрепления со-
циальной сплоченности и повышения уровня 
доверия между различными группами населения 
[7, c. 34]. Это особенно важно в многонацио-
нальной стране, где такие мероприятия способ-
ствуют межкультурному взаимодействию и фор-
мированию единого гражданского общества. 

Мотивация участников спортивного волонтер-
ства в Китае является многоаспектным феноме-
ном, отражающим влияние личных, социальных, 
культурных и исторических факторов. Основные 
личные мотивы волонтеров включают стремле-
ние к самореализации, желание получить новые 
знания и навыки, а также возможность расши-
рить круг общения. Социальные мотивы часто 
связаны с укреплением личной репутации, при-
знанием со стороны общества и чувством со-
причастности к крупным спортивным событиям, 
которые имеют значительный общественный 
резонанс. 

Культурные и исторические особенности Китая 
играют важную роль в формировании мотива-
ции. Традиции коллективизма и взаимопомощи, 
которые являются частью китайской культуры, 
способствуют активному участию граждан в во-
лонтерской деятельности. Кроме того, государ-
ственные инициативы, направленные на популя-
ризацию волонтерства, включая программы под-
готовки волонтеров для Олимпийских игр и дру-
гих крупных спортивных мероприятий, усиливают 
интерес граждан к участию в подобных проектах. 
Исторический опыт успешной организации меж-
дународных спортивных событий, таких как 
Олимпийские игры 2008 года в Пекине, также 
служит вдохновляющим примером для многих 
участников. 

Мотивация волонтеров варьируется в зависимо-
сти от их возраста и социально-экономического 
положения. Молодежь чаще всего мотивирована 
возможностью приобрести опыт, который может 
быть полезен для карьерного роста, а также по-
лучить доступ к уникальным событиям и позна-
комиться с людьми из других стран. Старшее 
поколение чаще видит в волонтерстве возмож-
ность укрепить социальные связи и внести вклад 
в общественное благо. Социально-
экономическое положение также оказывает вли-
яние: люди с высоким уровнем дохода чаще 
участвуют в волонтерской деятельности ради 
социальных контактов и общественного призна-
ния, тогда как представители менее обеспечен-
ных слоев населения могут рассматривать во-
лонтерство как способ получения косвенной вы-

годы, например, образовательных возможностей 
или доступа к спортивным мероприятиям.  

Таким образом, спортивное волонтерство в Ки-
тае представляет собой многогранное явление, 
которое сочетает в себе возможности для лич-
ностного роста, социальной интеграции и разви-
тия массового спорта. Для повышения его эф-
фективности необходимо разработать комплекс-
ные стратегии, включающие улучшение подго-
товки волонтеров, создание механизмов моти-
вации и признания, а также поддержку волонтер-
ских инициатив на локальном уровне [8, c. 51]. 
Это позволит не только укрепить позиции Китая 
на международной спортивной арене, но и со-
здать более гармоничное общество внутри 
страны. 

Заключение.  

Проведенное исследование спортивного волон-
терства в Китае позволило выявить его социаль-
ную значимость, ключевые особенности и про-
блемы, требующие решения. Спортивное волон-
терство выступает важным элементом в органи-
зации спортивных мероприятий и играет значи-
тельную роль в развитии социальной сплочен-
ности, формировании гражданской активности и 
укреплении патриотического духа среди населе-
ния. 

Одной из главных движущих сил спортивного 
волонтерства является мотивация участников. 
Молодежь видит в волонтерской деятельности 
возможность для профессионального и личност-
ного роста, расширения социальных связей и 
приобретения нового опыта. Старшее поколе-
ние, в свою очередь, стремится сохранить ак-
тивность и участвовать в общественно полезной 
деятельности. Однако, несмотря на высокую 
мотивацию волонтеров, недостаточная подго-
товка, ограниченные механизмы поощрения и 
признания их вклада остаются значительными 
барьерами на пути дальнейшего развития дан-
ного направления [9, c. 12]. 

Для дальнейшего развития спортивного волон-
терства необходимо сосредоточиться на ряде 
ключевых задач. Среди них – создание система-
тизированных программ обучения и подготовки 
волонтеров, внедрение механизмов поощрения 
и признания их труда, а также поддержка волон-
терских инициатив на локальном уровне. Эти 
меры позволят повысить эффективность волон-
терских программ, усилить вовлеченность участ-
ников и улучшить восприятие волонтерства в 
обществе. 

Также, следует обратить внимание на интегра-
цию цифровых технологий в управление волон-
терскими программами. Использование специа-
лизированных платформ для набора, обучения и 
мониторинга работы волонтеров может сделать 
процесс более прозрачным и эффективным. Та-
кие технологии помогут оптимизировать распре-
деление задач, улучшить коммуникацию между 
участниками и организаторами, а также повы-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Цзан Хаоюй, Баранов В.А. 
 

130 

сить уровень удовлетворенности волонтеров 
своей деятельностью. 

Систематическое изучение феномена спортив-
ного волонтерства в Китае, как показало данное 
исследование, открывает перспективы для его 
дальнейшего развития. Углубленные исследова-
ния, направленные на анализ социальных, куль-
турных и экономических аспектов волонтерства, 
позволят создать более полную картину его вли-
яния на общество. 

Спортивное волонтерство в Китае сталкивается 
с рядом проблем, которые требуют решения для 
повышения его эффективности и устойчивости. 
Одной из ключевых проблем является недоста-
точная подготовка волонтеров. Несмотря на ак-
тивное развитие волонтерских программ, многие 
участники отмечают нехватку специализирован-
ного обучения, что затрудняет их эффективное 
выполнение обязанностей. Эта проблема усу-
губляется неравномерностью подготовки в раз-
личных регионах страны, где уровень доступно-
сти ресурсов и профессиональных тренингов 
значительно варьируется. 

Мотивация волонтеров также остается проблем-
ной областью. Хотя многие участвуют в спортив-
ных мероприятиях из личного интереса или пат-
риотических побуждений, недостаток системного 
подхода к поддержке их мотивации может при-
вести к снижению энтузиазма. Например, отсут-
ствие четких карьерных перспектив или матери-
ального стимулирования часто становится сдер-
живающим фактором для более долгосрочного 
участия в волонтерских проектах. Нехватка об-
щественного признания их вклада также демоти-
вирует волонтеров, так как их труд остается не-
достаточно оцененным как со стороны организа-
торов, так и со стороны общества в целом. 

Однако вместе с вызовами существуют и значи-
тельные возможности для улучшения системы 
подготовки и поддержки волонтеров. Разработка 
унифицированных стандартов обучения и про-
ведение регулярных тренингов могут повысить 
профессионализм участников. Введение про-
грамм сертификации для волонтеров может сти-
мулировать их участие, предоставляя ощутимые 
доказательства их компетенций и опыта. Кроме 
того, использование современных цифровых 
технологий, таких как онлайн-платформы и при-
ложения для управления волонтерскими про-
граммами, способно упростить процесс набора, 
обучения и координации. 

Перспективы развития спортивного волонтер-
ства в Китае связаны также с интеграцией наци-
ональных программ в глобальный спортивный 
контекст. Участие китайских волонтеров в меж-
дународных мероприятиях, таких как Олимпий-
ские игры или чемпионаты мира, может не толь-
ко способствовать их профессиональному росту, 
но и укрепить имидж Китая как активного участ-
ника мирового спортивного сообщества. Созда-
ние международных партнерств и обмен опытом 
с другими странами в области волонтерства поз-
волит внедрить передовые практики и улучшить 
организацию мероприятий на национальном 
уровне. 

В итоге, спортивное волонтерство в Китае можно 
рассматривать как мощный инструмент, способ-
ствующий развитию спорта, укреплению соци-
альной сплоченности и формированию позитив-
ного имиджа страны на международной арене. 
Устранение существующих барьеров и внедре-
ние предложенных рекомендаций позволит ис-
пользовать потенциал этой сферы в полной ме-
ре, обеспечивая долгосрочные положительные 
изменения как в спортивной, так и в социальной 
жизни Китая. 
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ТРУДОВОЙ ЖИЗНИ  
НАСЕЛЕНИЯ ВОЛОГОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Ясников Н.Н. 
Вологодский научный центр РАН 

 
Аннотация. В данной статье изложены результаты исследования, в рамках которого изу-

чалась взаимосвязь социального капитала и трудовой жизни населения Вологодской области. 
Информационной базой исследования послужили материалы массового опроса общественного 
мнения, проведенного Вологодским научным центром РАН в конце 2020 года на территории 
Вологодской области, включая малые населенные пункты. В данной работе освещено измене-
ние в структуре населения области разделенного по типам социального капитала в сравнении с 
пред-коронавирусным этапом и проанализирована связь социального капитала с такими со-
ставляющими трудовой жизни как наличие у респондента чувства контроля над своей карьерой, 
материальным положением и личной жизнью, взаимоотношения с трудовым коллективом на 
различных уровнях, негативные последствия пандемии и др. По результатам работы исследо-
вания сделан вывод о том, что респонденты с наибольшими уровнями социального капитала в 
меньшей степени пострадали от последствий пандемии, а также в целом более позитивно оце-
нивают свою трудовую жизнь. 

Ключевые слова: социальный капитал, Вологодская область, труд, доверие, коро-
навирус. 

 

SOCIAL CAPITAL IN THE LABOR LIFE  
OF THE POPULATION OF THE VOLOGDA OBLAST 

 

Nikolay N. Yasnikov 
Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences 

 
Abstract. This article presents the results of the research, which studied the relationship be-

tween social capital and labor life of the Vologda Oblast population. The materials of the mass public 
opinion poll conducted by the Vologda Scientific Center of the Russian Academy of Sciences at the 
end of 2020 on the territory of the Vologda Oblast, including small settlements, served as the infor-
mation base of the study. This paper highlights the change in the structure of the region's population 
divided by types of social capital in comparison with the pre-coronavirus stage and analyzes the rela-
tionship of social capital with such components of working life as the respondent's sense of control 
over his career, financial situation and personal life, relationships with the work team at different lev-
els, negative consequences of the pandemic and others. According to the results of the study, it is 
concluded that respondents with the highest levels of social capital suffered less from the conse-
quences of the pandemic, and generally have a more positive assessment of their working life. 

Keywords: social capital, Vologda Oblast, labor, trust, coronavirus. 
 
Введение. 

На протяжении последних лет в научно-
исследовательской среде усиливался интерес к 
тематике социального капитала. Истоки данной 
концепции была можно найти ещё у Алексиса де 
Токвиля, в работе «Демократия в Америке» [1] 
отмечавшего, что «Америка обладает богатым 
«искусством объединения», т.е. население Аме-
рики объединяется для различных целей в доб-
ровольные ассоциации. Благодаря этому, прави-
тельство не должно навязывать организацию в 
иерархической (сверху вниз) манере» [2, с. 34–
35]. Однако сам Токвиль, термин «социальный 
капитал» не употреблял. 

Авторство концепции социального капитала при-

писывают американскому социологу, одному из 
ключевых представителей теории рационально-
го выбора Джеймсу Сэмюэлю Коулману, опреде-

лявшему социальный капитал как «сеть взаимо-
связей, которые могут быть использованы в ка-

честве инструментов для производства товаров 
и услуг» [3]. После того как в конце 1980-х годов 
были опубликованы работы Коулмана, начали 

приобретать известность и посвящённые соци-
альному капиталу работы французского социо-

лога Пьера Бурдьё. Он определял социальный 
капитал как «совокупность актуальных или по-

тенциальных ресурсов, связанных с обладанием 
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прочными сетями связей более или менее ин-
ституализированных отношений взаимного зна-

комства и признания или, другими словами, с 
членством в группе». Более подробно о развитии 

идеи социального капитала можно прочитать у 
И.Н. Воробьёвой [4]. Из современных исследо-

вателей, нам более всего импонирует позиция 

Т.А. Гужавиной, определяющей социальный ка-
питал как «результат синергетического слияния 

включенности, доверия и социальной ответ-
ственности населения» [5, с. 49–50], этого опре-

деления мы и будем придерживаться в исследо-
вании. 

Наряду с ростом интереса исследователей к 
концепции социального капитала, 2020 год спро-

воцировал резкое увеличение количества ис-
следований, направленных на изучение трудо-
вой жизни общества. Вызвано это было, в 

первую очередь, масштабным распространени-
ем нового коронавируса (COVID-19) и его влия-

нием на повседневную жизнь людей. Послед-
ствия его оказались очень значительны. Так, 
например, в США на начало апреля этого года 
уровень удалённой занятости достиг порядка                             

50 % от общей численности занятых [6], а на 

конец мая – 62 % [7].  

В Великобритании на начало июля данный пока-

затель составил 39 % [8].  

В России практики удаленной занятости встре-

чались реже, при этом, согласно опросу, прове-
денному ФГБОУ ВО «Российской академии 

народного хозяйства и государственной служ-
бы при Президенте Российской Федерации» 

(РАНХиГС) от 22–24 мая 2020 г., с 01 марта 

2020 г. ее масштабы увеличились почти на чет-
верть: от 3 % в силовых структурах до 65 % в 
науке и образовании (40 % всех опрошенных 
отметили отсутствие каких-либо изменений в 
графике работы) [9; 10]. 

Таким образом, мы решили совместить в нашей 

работе две важные для научного мира темы ис-
следований, а именно социальный капитал и 

особенности трудовой деятельности (в т.ч. усло-

виях пандемии коронавируса), а также изучить 
связи между ними. 

Методология. 

Информационной базой исследования послу-
жил, проведенный в конце 2020 года Вологод-

ским научным центром РАН в рамках гранта 

РФФИ № 20-011-00326 «Коллективные действия 
и социальный капитал в российском обществе», 

опрос общественного мнения.  

Выборочная совокупность составила 1918 чело-

век, были охвачены два крупнейших города, а 

также восемь районов области. Репрезентатив-
ность выборки обеспечивалась соблюдением 

пропорций между городским и сельским населе-

нием, между жителями населенных пунктов раз-
личных типов, соответствием половозрастной 

структуры участников опроса половозрастной 
структуре взрослого населения городов и райо-

нов. 

В ходе анализа данных была использована ин-
дикаторная модель измерения социального ка-
питала, которая позволила рассчитать его ин-
декс для каждого респондента. В индекс вошло 
более 40 показателей. Это позволило выделить 
группы носителей социального капитала в зави-
симости от уровня его накопления. 

Люди с самым низким уровнем социального ка-
питала, которые при ответе на вопросы, в основ-
ном, выбирали позицию типа «не доверяю»/«не 
участвовал»/«никак не могу повлиять» и т.п., 
вошли в первую группу, которая была обозначе-
на как обладатели минимального социального 
капитала. 

Во вторую группу вошли люди с более высоким 
индексом, и обозначенные как люди с социаль-
ным капиталом низкого уровня. 

В третью группу вошли респонденты с социаль-
ным капиталом среднего уровня. 

В четвёртую группу отошли носители высокого 
уровня социального капитала.  

И в пятую группу, были определены респонден-
ты с социальным капиталом максимального 
уровня (подробнее о способе распределения 
респондентов по группам см. [11: 110–134]). 

Обсуждение результатов исследования. 

Анализ социального капитала населения Воло-
годской области показал некоторое падение его 
уровня в сравнении с до коронавирусным 2019 
годом (рис. 1–2). Если в 2019 году в вологодской 
области более четверти населения обладали 
высоким и максимальным уровнем социального 
капитала (а именно 27 %), то в 2020 году таких 
респондентов едва набралась пятая часть (а 
именно 21 %). Количеств же респондентов с низ-
ким и минимальным уровнем социального капи-
тала, напротив возросло с чуть более чем трети 
(35 %) до без малого половины опрошенных (45 %). 
Количество людей с средним уровнем социаль-
ного капитала, незначительно сократилось. 

Трудовая жизнь каждого человека, неразрывно 
связана с рабочим коллективом, в котором он 
находится. Анализ отношений респондентов с 
окружающим их трудовым коллективом, в част-
ности измерение их готовности оказавшись в 
трудной жизненной ситуации обратиться за по-
мощью к коллегам разного уровня, от руководи-
телей до подчиненных, показал нам существо-
вание определённой связи этой готовности с 
уровнем накопленного социального капитала 
работников (табл. 1).  
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Рисунок 1 – Структура населения области  
по типам социального капитала (в %). Данные 2019 г. 

 
Рисунок 2 – Структура населения области  

по типам социального капитала (в %). Данные 2020 г. 

 
 

Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «При возникновении трудной жизненной ситуации, 
смогли (вариант ответа «Да, смогу» и «Скорее смогу») бы Вы обратиться к своему…?»  

(в %, в зависимости от уровня социального капитала) 
 

Вариант ответа 
Уровень социального капитала 

1 2 3 4 5 

Руководителю 12 32 49 70 88 

Коллегам 13 34 55 76 87 

Подчиненным 6 21 36 63 78 

 
Исследование выявило, что респонденты с вы-
сокими уровнями социального капитала, в ос-
новном, не испытывают затруднений с обраще-
нием за помощью к коллегам, порядка 70 % из 
них сообщили о готовности обратиться к колле-
гам в трудной ситуации.  

Среди респондентов с низкими уровнями соци-
ального капитала, ситуация намного хуже. 
Наиболее заметно это в группе с минимальным 
уровнем социального капитала, где обратиться к 
коллегам за помощью готовы всего около 10 % 
опрошенных. В группе с низким уровнем соци-
ального капитала ситуация несколько лучше, там 
порядка 1/3 опрошенных готовы в случае попа-
дания в трудную жизненную ситуации искать 
помощь среди коллег, однако, они всё ещё зна-
чительно отстают даже от носителей среднего 
уровня социального капитала, среди которых 
таковых около половины. Различия в уровне 
влиятельности коллег (руководитель/равный/ 
подчиненный) оказались незначительны. 

Таким образом, в ходе исследования мы обна-
ружили, что уровень социального капитала пря-
мо связан с восприятием респондентами их тру-
дового коллектива как потенциального источника 
помощи в случае возникновения трудной жиз-
ненной ситуации. Для людей с высокими уров-
нями социального капитала, рабочий коллектив 
это не просто группа лиц, выполняющих схожую 
деятельность, это надёжные товарищи, готовые 
оказать какую-либо помощь. В то же время, для 
обладателей низкого уровня социального капи-
тала, люди с которыми они регулярно взаимо-
действуют в своей трудовой жизни, проводят в 

общении с ними треть суток, не могут рассмат-
риваться в качестве источника помощи по не 
рабочим вопросам. 

Изучение трудовой жизни респондентов в обла-
сти их влияния на состояние дел на работе поз-
волило нам обнаружить существование положи-
тельной взаимосвязи между этой возможностью 
«повлиять» и социальным капиталом. В данном 
случае, подобно зависимостям, выявленным 
ранее, обладатели высоких уровней социального 
капитала чаще прочих респондентов отмечают 
свою возможность повлиять на состояние дел у 
них на работе. Распределение ответов наиболее 
схоже с мнением респондентов о возможности 
повлиять на насыщенность собственной жизни. 

Каждый трудящийся человек является непо-
средственным участником производственного 
процесса, поэтому даже респонденты, облада-
ющие малым уровнем социального капитала 
достаточно часто (36 % в группе с минимальным 
уровнем социального капитала и 50 % в группе с 
низким) отмечают у себя возможность повлиять 
в значительной или полной мере на состояние 
дел на работе, однако, необходимо заметить, 
что даже в таких условиях, почти половина 
опрошенных из группы с минимальным уровнем 
социального капитала говорит о своей полной 
неспособности оказать какое-либо влияние на 
ситуацию на работе. 

Большинство респондентов отметили, что у них 
за последние два года не возникало ситуаций, 
когда им бы приходилось задействовать личные 
связи на поиска работы или организации соб-
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ственного дела, однако, среди того меньшин-
ства, которым заниматься всё же приходилось, 
наблюдается уже отмеченная нами тенденция, 

согласно которой люди с большими уровнями 
социального чаще были способны решить свои 
проблемы используя личные связи (табл. 3–4). 

Таблица 2 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы считаете, влияете ли Вы лично сегодня на состояние дел  
у Вас на работе?» (в %, в зависимости от уровня социального капитала) 

 

Вариант ответа 
Уровень социального капитала 

1 2 3 4 5 

В полной мере 9 16 24 31 42 

В значительной мере 27 34 43 47 42 

В незначительной мере 16 25 18 16 12 

Не влияю 48 24 16 7 5 

Источник: Опрос общественного мнения проведенный в рамках гранта РФФИ № 20-011-00326 «Коллективные дей-
ствия и социальный капитал в российском обществе». 2020 г. 

 
 

Таблица 3 

Распределение ответов на вопрос: «Если у Вас возникала сложная ситуация в последние два года,  
использовали ли Вы личные связи для поиска работы, трудоустройства?»  

(в %, в зависимости от уровня социального капитала) 
 

Вариант ответа 
Уровень социального капитала 

1 2 3 4 5 

Да 6 7 7 10 15 

Нет 16 10 13 12 11 

Не было ситуации 79 84 80 79 74 

Источник: Опрос общественного мнения проведенный в рамках гранта РФФИ № 20-011-00326 «Коллективные дей-
ствия и социальный капитал в российском обществе». 2020 г. 

 
 

Таблица 4 

Распределение ответов на вопрос: «Если у Вас возникала сложная ситуация в последние два года,  
использовали ли Вы личные связи для организации собственного дела?»  

(в %, в зависимости от уровня социального капитала) 
 

Вариант ответа 
Уровень социального капитала 

1 2 3 4 5 

Да 1 1 4 4 12 

Нет 12 9 13 10 9 

Не было ситуации 87 90 84 86 79 

Источник: Опрос общественного мнения проведенный в рамках гранта РФФИ № 20-011-00326 «Коллективные дей-
ствия и социальный капитал в российском обществе». 2020 г. 

 
Пандемия коронавируса, охватившая мир в 2020 
году, безусловно, сказалась на жителях Воло-
годской области. В ходе исследования было вы-
явлено, что люди с меньшими запасами не-
сколько чаще страдали именно от проблем, свя-
занных с трудовой деятельностью. Они теряли 
работу, зарплату и/или должность немного чаще 
респондентов с высокими уровнями социального 
капитала. В это же время, респонденты с высо-
кими уровнями социального капитала чаще от-
мечали у себя падение нетрудовых доходов. При 
этом мы не можем не отметить тот факт, что 
процент людей не столкнувшийся в пандемию 
коронавируса с проблемами из предложенного 
списка, в целом примерно одинаков среди опро-
шенных и мало зависит от уровня социального 
капитала. 

Немаловажную роль в трудовой жизни населе-
ния играет уровень образования. Именно обра-
зование во многом определяет то, на какую ра-

боту устроится человек. Анализ взаимосвязи 
уровня образования и социального капитала 
респондентов показал следующее: 

Во-первых, самым распространённым уровнем 
образования, среди всех категорий носителей 
социального капитала является «среднее про-
фессиональное» (лицей, колледж, техникум, 
ПТУ).  

Во-вторых, в отклонении от этого центра в виде 
«среднего образования» в сторону более высо-
ких или низких уровней образования видна по-
ложительная связь с уровнями социального ка-
питала. Среди обладателей низких уровней со-
циального капитала чаще встречаются люди с 
более низкими уровнями образования - средним 
или основным общим, в то время как среди лиц с 
высокими уровнями социального капитала чаще 
встречаются обладатели именно высшего обра-
зования. 
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Таблица 5 

Распределение ответов на вопрос: «Если вспомнить период самоизоляции во время «первой волны»  
пандемии, что из перечисленного произошло с Вами или членами Вашей семьи?»  

(в %, в зависимости от уровня социального капитала) 
 

Вариант ответа 
Уровень социального капитала 

1 2 3 4 5 

Потеря работы 13 7 7 7 2 

Понижение в должности 6 6 4 4 5 
Падение зарплаты 25 18 16 12 12 

Падение иных/дополнительных 
доходов (не по основному месту 
работы) 

8 7 11 8 14 

Заболевание COVID-19 6 5 7 8 9 

Другое 0 1 1 0 8 
Ничего  
из вышеперечисленного 

56 63 65 67 59 

Источник: Опрос общественного мнения проведенный в рамках гранта РФФИ № 20-011-00326 «Коллективные дей-
ствия и социальный капитал в российском обществе». 2020 г. 

 
Таблица 6  

Распределение ответов на вопрос: «Укажите, пожалуйста, Ваш уровень образования (определяется  
по имеющемуся документу об образовании)» (в %, в зависимости от уровня социального капитала) 

 

Вариант ответа 
Уровень социального капитала 

1 2 3 4 5 
Основное общее и ниже (8–9 классов) 5 5 5 4 3 

Среднее общее (10–11 классов) 19 11 10 8 6 
Среднее профессиональное  
(лицей, колледж, техникум, ПТУ) 54 57 53 56 42 

Высшее – бакалавриат 16 17 18 16 29 

Высшее – магистратура или специали-
тет (Специалист с в/о) 7 10 13 15 18 
Высшее – аспирантура  1 1 1 2 

Источник: Опрос общественного мнения проведенный в рамках гранта РФФИ № 20-011-00326 «Коллективные дей-
ствия и социальный капитал в российском обществе». 2020 г. 

 
Разразившаяся пандемия коронавируса актуали-
зировала проблему удалённого и неформально 
образования. Если до неё подобные виды обра-
зования редко рассматривались в серьёз боль-
шинством людей, то с наступлением ограниче-
ний самоизоляции эти образовательные сферы 
всё чаще оказываются в фокусе внимания граж-
дан. По поводу отношения к неформальному 
самообразования в обществе до сих пор не сло-
жилось консенсуса, подобный разброс мнений 
был обнаружен и в нашем исследовании.  

 

Прослеживается значительная связь между от-
ношением к неформальному образованию и 
уровнем социального капитала. Более половины 
респондентов с низким и минимальным уровнем 
социального капитала совершенно не рассмат-
ривают неформальное образование в качестве 
эффективного инструмента для повышения ква-
лификации или смены специальности. В среде 
людей с высокими уровнями социального капи-
тала ситуация складывается обратная. Боль-
шинство опрошенных либо уже активно исполь-
зует ресурсы неформального образования, либо 
рассматривает их в качестве эффективного ме-
тода самообразования. 

Таблица 7 

Распределение ответов на вопрос: «Современный мир предлагает людям большое количество возможностей 
для самообразования и смены сферы деятельности. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь  

к идее неформального самообразования» (в %, в зависимости от уровня социального капитала) 
 

Вариант ответа 
Уровень социального капитала 

1 2 3 4 5 
Я активно занимаюсь самообразованием, в настоящее время 10 12 17 22 33 

В настоящий момент я не занимаюсь самообразованием, но займусь им, 
если/когда захочу сменить сферу деятельности 

9 12 13 15 24 

В настоящий момент я не занимаюсь самообразованием, но готов зани-
маться им, если потеряю работу в текущей сфере деятельности 

21 25 33 33 14 

Я не считаю неформальное самообразование эффективным инструментом, 
если я потеряю работу в текущей сфере деятельности, то стану искать ра-
боту в ней же или пойду получать формальное образование (ВУЗ, колледж и 
т.д.) для новой специальности. 

60 51 37 29 29 

Источник: Опрос общественного мнения проведенный в рамках гранта РФФИ № 20-011-00326 «Коллективные дей-
ствия и социальный капитал в российском обществе». 2020 г. 
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Заключение. 

Проведенный анализ показал, что наиболее уяз-
вимой в условиях пандемии оказалась трудовая 
жизнь людей с низким уровнем социального ка-
питала. Мы смогли обнаружить, что, уровень 
накопленного социального капитала тесно свя-
зан с ощущением у респондента возможности 
повлиять на свою жизнь и связь эта наиболее 
сильна именно в аспекте трудовой жизни насе-
ления. Анализ отношений респондентов с окру-
жающим их трудовым коллективом позволил 
выявить, что респонденты с высокими уровнями 
социального капитала в основном не испытыва-
ют затруднений с обращением за помощью к 
коллегам (независимо от их положения в иерар-
хии профессиональной структуры), в то время 
как для обладателей низкого уровня социально-
го капитала, люди с которыми они регулярно 
взаимодействуют в своей трудовой жизни, про-
водят в общении с ними треть суток, не могут 
рассматриваться в качестве источника помощи 
по не рабочим вопросам. Помимо этого, мы об-
наружили существование связи между возмож-
ностью респондента лично повлиять на состоя-
ние дел на работе и его социальным капиталом. 

Анализ последствий пандемии коронавируса 
показал, что люди с меньшими запасами соци-
ального капитала чаще прочих страдали от про-
блем, связанных с трудовой деятельностью, в то 

время как респонденты с высокими уровнями 
социального капитала чаще отмечали у себя 
сложности не связанные с трудовой сферой 
жизни.  

Также, отметим, что уровень образования у об-
ладателей высоких уровней социального капи-
тала оказался выше, причём это относится как к 
формальному, так и к не формальному образо-
ванию. В сфере формального образования, они 
чаще говорили о наличии у них высшего образо-
вания, а в сфере неформального – чаще рас-
сматривали его как эффективный ресурс для 
повышения квалификации или смены специаль-
ности. 

Таким образом, мы обнаружили, что общее нега-
тивное влияние пандемии на устойчивость по-
ложения работников в меньшей степени косну-
лось именно тех людей, кто вошёл в пандемию 
со значительными запасами социального капи-
тала. И напротив, те респонденты, кто не распо-
лагал запасами этого нематериального ресурса 
чаще прочих ощущали потерю контроля над 
своей трудовой жизнью и иные негативные по-
следствия. Подобное наблюдение представля-
ется чрезвычайно полезным для укрепления в 
обществе идей о важности доверия и честного и 
открытого взаимодействия между людьми, как 
одних из ключевых составляющих социального 
капитала. 
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Аннотация. Цель. В публикации излагаются результаты исследования объективных при-

знаков публичного распространения заведомо ложной информации об использовании Воору-
женных Сил Российской Федерации, а также публичных действий, направленных на дискреди-
тацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации. В ходе исследования исполь-
зовались общенаучные (анализ, синтез, индукция и дедукция) и специально-научные (истори-
ческий, социологический) методы познания, а также метод контент-анализа. В процессе подго-
товки публикации использовались достижения отечественной теории уголовного права. В ре-
зультате проведённого исследования сделаны предложения, направленные на оптимизацию 
правоприменения ст. 2073 УК РФ и ст. 2803 УК РФ. Выводы: материалы публикации могут быть 
использованы для дальнейшего анализа признаков преступлений, предусмотренных ст. 2073 
УК РФ и ст. 2803 УК РФ. 
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Введение.  

Необходимость внесения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ) измене-
ний в части установления уголовной ответствен-
ности за действия, направленные на дискреди-
тацию использования Вооруженных Сил РФ (да-

лее – ВС РФ), за распространение заведомо 
ложной информации об использовании ВС РФ, 
как отметил В.В. Володин, объяснима тем, что 
«все, кто сегодня, рискуя своей жизнью, обеспе-
чивает безопасность страны и граждан, должны 
быть защищены от провокаций и лжи государ-
ством, каждый солдат должен понимать: ложь и 
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клевета в его отношении будет наказана, и он 
защищен законом» [1].  

Исследователи отмечают, что введение в дей-
ствующий УК РФ данных норм заложили основу 
активному противодействию, в том числе и уго-
ловно-правовыми средствами, недостоверным 
новостям, выступлениям против России и прово-
димой ею внешней политики, а также неконтро-
лируемой травле граждан России, которая ак-
тивно происходит на сегодняшний день с ис-
пользованием средств массовой информации 
либо информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая сеть Интернет [2].  

Обсуждение. 

Нормы, устанавливающие уголовную ответ-
ственность за распространение заведомо лож-
ной информации, как утверждают исследовате-
ли, знакомы отечественному законодательству и 
имеют давнюю историю [3; 4]. Профессор Н.С. Та-
ганцев, определяя суть уголовно наказуемого, 
заведомо ложного измышления и его распро-
странения, указывал, что граница, отделяющая 
уголовно наказуемую неправду от уголовно без-
различной неправды, изменяется исторически, 
зависит от культурных условий народа [5].  

Развивая приведенную мысль, В.Р. Набиуллина 
указывает на то, что криминализация деяний по 
распространению заведомо ложной информации 
имеет определенные закономерности, связан-
ные с религиозными, социально-экономическими 
и, что самое главное с политическими переме-
нами в обществе [4].  

Кроме того, социально-политические процессы, 
происходящие в современном российском обще-
стве, оказывают существенное влияние на уго-
ловно-правовую политику в исследуемой сфере. 
Так, например, с момента внесения изменений и 
установление уголовной ответственности за 
преступления, предусмотренные ст. 2073 УК РФ 
и ст. 2803 УК РФ, в 2022 году законодатель из-
менил категорию указанных преступлений с пре-
ступлений небольшой тяжести до преступлений 
средней тяжести, расширил диспозиции выше-
указанных норм в марте 2023 года, а также 
предоставил право применять к виновным в со-
вершении преступления, предусмотренного ст. 
2073 УК РФ, лицам конфискацию имущества. 

Степень и уровень общественной опасности 
преступления, ст. 2073 УК РФ значительно выше 
преступления, предусмотренного ст. 2803 УК РФ. 
Это объясняется тем, что у преступления, 
предусмотренного ст. 2073 УК РФ, иной объект 
преступления, которым выступают обществен-
ные отношения в сфере общественной безопас-
ности, в то время как объектом преступления, 
предусмотренного ст. 2803 УК РФ, выступают 
общественные отношения, обеспечивающие 
неприкосновенность конституционного строя и 
безопасность государства.  

Как нам представляется, общественный резо-
нанс от распространения заведомо ложных све-
дений о деятельности ВС РФ потенциально мо-
жет причинить гораздо больший вред по сравне-
нию с публичным распространением мнения, 
измышления, которое по своему содержанию 
может дискредитировать ВС РФ.  

Раскрывая суть общественной опасности иссле-
дуемых преступлений, следует согласиться с 
мнением Н.Ш. Козаева и Н.А. Табаковой о том, 
что публичное распространение ложной инфор-
мации в области применения ВС РФ за преде-
лами государства либо дискредитации ВС РФ 
следует рассматривать как содействие ино-
странному государству, и не только на террито-
рии которого проводится специальная военная 
операция [2]. Цель распространения «фейко-
вых» сведений о действиях наших военнослу-
жащих в зоне специальной военной операции, 
публичной дискредитации ВС РФ понятна – со-
здать русофобские настроения за рубежом, а 
также подорвать доверие граждан к властям 
внутри страны, посеять панику, раздор в россий-
ском обществе, дестабилизировать жизнь людей 
[6]. 

Анализ материалов судебной практики по при-
менению ст. 2073 УК РФ указывает на то, что 
объектом исследуемого преступления выступа-
ют общественные отношения по защите интере-
сов Российской Федерации и ее граждан, обес-
печению нормальной деятельности Вооружен-
ных Сил Российской Федерации, а также обще-
ственные отношения, обеспечивающие поддер-
жание международного мира и безопасности. По 
нашему мнению, определение объекта исследу-
емого преступления, в таком виде, существен-
ным образом расширяет объем объекта пре-
ступления, предусмотренного ст. 2073 УК РФ. 

Представляется, что наиболее верным опреде-
лением непосредственного объекта преступле-
ния, предусмотренного ст. 2073 УК РФ, является 
то, что им выступают общественные отношения, 
обеспечивающие информационную защищен-
ность, как элемент общественной безопасности. 
А в качестве дополнительного объекта – автори-
тет ВС РФ, государственных органов, добро-
вольческих формирований, организаций или 
лиц, содействующих в выполнении задач, воз-
ложенных на ВС РФ или войска национальной 
гвардии Российской Федерации, а также честь и 
достоинство конкретного военнослужащего, 
группы военнослужащих (а именно - образ рос-
сийского солдата, как защитника), государствен-
ного служащего, так и лица, представляющего 
государственные органы, а также волонтера. 

Непосредственным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 2803 УК РФ, являются об-
щественные отношения, которые обеспечивают 
информационную защищенность конституцион-
ного строя, однако, И.И. Евтушенко отмечает, 
что объектом данного преступления следует 
признавать авторитет власти, в том числе Во-
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оруженных Сил РФ [7; 8], который мы признаем к 
качестве дополнительного и который, совпадает 
с дополнительным объектом преступления, 
предусмотренного ст. 2073 УК РФ. 

Преступление, предусмотренное ст. 2073 УК РФ, 
является предметным, его предметом выступает 
информация, содержащая заведомо ложные 
сведения. В ст. 2 Федерального закона от                                     
27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите инфор-
мации» под информацией понимаются сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы их 
представления.  

Заведомо ложная информация – такая инфор-
мация (сведения, сообщения, данные и т.п.), 
которая изначально, с момента ее возникнове-
ния, не соответствует действительности, о чем 
достоверно было известно лицу, ее распростра-
нявшему. Заведомо ложная информация может 
быть сгенерирована (придумана) виновным ли-
цом самостоятельно (в этом случае, при усло-
вии, что она сопряжена с искусственным созда-
нием доказательств, должна квалифицироваться 
по п. в) ч. 2 ст. 2073 УК РФ), либо может быть 
получена от иных лиц, с целью дальнейшего 
распространения. Такого рода информация 
должна признаваться предметом преступления, 
предусмотренного ст. 2073 УК РФ, так как, гене-
рируя с целью распространения либо используя 
уже созданную заведомо ложную информацию, 
которая выступает предметом преступления, 
причиняется вред его объекту преступления.  

В литературе отмечается, что в случае, если 
распространяющее лицо добросовестно убеж-
дено в истинности информации, уголовная от-
ветственность исключается. Но если информа-
ция распространяется под видом достоверной 
(например, лицо указывает на компетентные 
источники, ссылаясь на них, но они имеют отно-
шение абсолютно к другим событиям), то состав 
преступления имеет место. 

Отметим, что характеристика предмета преступ-
ления, предусмотренного ст. 2073 УК РФ, в обя-
зательном порядке должна быть уяснена (субъ-
ективизирована) виновным лицом относительно 
ложного содержания, с целью последующего 
публичного распространения (объективизации).  

Анализ конструкции объективной стороны пре-
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 2073                                   
УК РФ, а также преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 2803 УК РФ, свидетельствует о том, что 
оба преступления являются формальными; то 
есть, исследуемые преступления будут считать-
ся оконченными с момента либо публичного 
распространения заведомо ложной информации 
(ч. 1 ст. 2073 УК РФ), либо с момента начала 
выполнения публичных действий, направленных 
на дискредитацию (ч. 1 ст. 2803 УК РФ).  

Особо квалифицированный состав распростра-
нения заведомо ложной информации (ч. 3                            
ст. 2073 УК РФ) относится к преступлениям с 

материальным составом, в силу того, что дея-
ния, предусмотренные ч. 1 и ч. 2 ст. 207 3 УК РФ, 
должны повлечь наступление тяжких послед-
ствий. 

Анализ объективных и субъективных признаков 
диспозиции ч. 2 ст. 2803 УК РФ свидетельствует 
о том, что указанная часть данной статьи содер-
жит не квалифицированный, а самостоятельный 
состав преступления.  

Это объяснимо тем, что: 

–  во-первых, по конструкции объективной сто-
роны ч. 2 в отличии от ч. 1 ст. 2803 УК РФ явля-
ется материальным составом;  

–  во-вторых, субъективная сторона ч. 2 ст. 2803 
УК РФ характеризуется неосторожной формой 
вины;  

–  в-третьих, субъект преступления, предусмот-
ренного ч. 2 ст. 2803 УК РФ, в отличии от ч. 1 той 
же статьи УК РФ – общий. 

Как уже было отмечено, преступление, преду-
смотренное ч. 2 ст. 2803 УК РФ, по конструкции 
объективной стороны преступления является 
материальным, так как предусматривает наступ-
ление альтернативных общественно опасных 
последствий, в виде: смерти по неосторожности 
и (или) причинении вреда здоровью граждан, 
имуществу, массовых нарушений общественного 
порядка и (или) общественной безопасности ли-
бо создание помех функционированию или пре-
кращение функционирования объектов жизне-
обеспечения, транспортной или социальной ин-
фраструктуры, кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или связи. При 
условии, что действия виного лица могут созда-
вать угрозу наступления, вышеперечисленных 
общественно опасных деяний, такого рода дея-
ния должны квалифицироваться по ч. 2 ст. 20.3.3 
КоАП РФ. 

Как уже отмечалось, информация – это набор 
сведений, в УК РФ установлено, что распростра-
нение заведомо ложной информации должно 
быть публичным, то есть виновное лицо может 
ее распространять как устно, так и письменно, с 
использованием средств массовой информации, 
информационно-телекоммуникационных сетей, в 
том числе сети Интернет, и др. Для квалифика-
ции форма распространения информации зна-
чения не имеет, главное, чтобы она распростра-
нялась публично, то есть могла быть доступна 
неограниченному кругу лиц. Следует указать на 
то, что Верховный Суд Российской Федерации в 
положениях постановлений Пленума Верховного 
Суда РФ от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной 
практике по уголовным делам о преступлениях 
экстремистской направленности» и от 09 февра-
ля 2012 г. № 1 «О некоторых вопросах судебной 
практики по уголовным делам о преступлениях 
террористической направленности», а также в 
ряде обзоров сформировал позицию относи-
тельно публичности распространения информа-
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ции. Так, в обзоре по отдельным вопросам су-
дебной практики, связанным с применением за-
конодательства и мер по противодействию рас-
пространению на территории Российской Федера-
ции новой коронавирусной инфекции (COVID-19) 
№ 2 (утв. Президиумом Верховного Суда РФ                         
30 апреля 2020 г.) отмечается, что распростра-
нение заведомо ложной информации, следует 
признавать публичным, если такая информация 
адресована группе или неограниченному кругу 
лиц и выражена в любой доступной для них 
форме (например, в устной, письменной, с ис-
пользованием технических средств). 

Вопрос о наличии признака публичности распро-
странения информации должен разрешаться 
судами с учетом места, способа, обстановки и 
других обстоятельств. При этом следует учиты-
вать, что публичный характер распространения 
заведомо ложной информации может прояв-
ляться в использовании для этого средств мас-
совой информации, информационно-
телекоммуникационных сетей, в том числе мес-
сенджеров (WhatsApp, Viber и других), в массо-
вой рассылке электронных сообщений абонен-
там мобильной связи, распространении такой 
информации путем выступления на собрании, 
митинге, распространения листовок, вывешива-
ния плакатов и т.п. [9]. 

Распространение заведомо ложной информации 
под видом достоверной – форма, способ изло-
жения информации (ссылки на компетентные 
источники, высказывания публичных лиц и пр.), 
использование поддельных документов, видео- и 
аудиозаписей либо документов и записей, име-
ющих отношение к другим событиям.  

Обязательным объективным признаком состава 
преступления, предусмотренного ст. 2073 УК РФ, 
является «целевая связь» распространяемой 
информации с деятельностью ВС РФ, органов 
публичной РФ за рубежом в целях защиты инте-
ресов РФ, российских граждан, поддержания 
международного мира и безопасности. Отсут-
ствие такой «целевой связи» исключает ответ-
ственность по ст. 2073 УК РФ – в этом случае 
публичное распространение иной заведомо 
ложной информации о деятельности ВС РФ и 
(или) органов публичной РФ за рубежом содер-
жит признаки «общеуголовной» клеветы в отно-
шении индивидуально неопределенных лиц (ч. 2 
ст. 1281 УК РФ) [10]. 

Дулькина Л.В. справедливо указывает на то, что 
распространение заведомо ложной информации 
является фактором, всегда дискредитирующим 
ВС РФ и (или) органы публичной власти России. 
При юридической оценке содеянного может воз-
никнуть проблема возможной одновременной 
квалификации по ст. 2073 УК РФ и, в случае 
преодоления «преюдиционного препятствия», по 
ст. 2803 УК РФ и как следствие возникновение 
конкуренции. Она полагает, что на основании 
принципа справедливости и запрета на «двойное 
вменение» (ч. 2 ст. 6 УК РФ) в данной ситуации 

приоритетному применению подлежит ст. 2073 
УК РФ [10]. Однако, если в одном публичном 
высказывании виновное лицо может давать 
негативную оценку деятельности ВС РФ, выска-
зывать свое негативное мнение, дискредитируя 
тем самым ВС РФ, а также излагать заведомо 
ложные факты и сведения об использовании ВС 
РФ не отвечающие действительности. В данном 
случае, есть основание утверждать о наличии 
совокупности преступлений, предусмотренных 
ст. 2073 УК РФ, от преступления, предусмотрен-
ного ст. 2803 УК РФ, при условии привлечения 
виновного лица к административно-деликтной 
ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ.  

Вместе с тем, следует согласиться с позицией 
К.С. Малышева, который отмечает, что при рас-
пространении ложной информации исключи-
тельно общего характера, не ссылающейся на 
факты, с учетом ее направленности исключи-
тельно на дискредитацию использования ВС РФ 
либо иных государственных органов для защиты 
интересов РФ и граждан РФ деяние следует ква-
лифицировать только по ст. 280 3 УК РФ [11]. 

Приведенное выше свидетельствует о том, что 
именно по этой причине по каждому уголовному 
делу следует проводить судебно-
лингвистическую экспертизу информационных 
материалов, связанных с публичным распро-
странением под видом достоверных сообщений 
заведомо ложной (недостоверной) информации. 

Согласно Методическому письму «Об особенно-
стях судебных лингвистических экспертиз ин-
формационных материалов, связанных с пуб-
личным распространением под видом достовер-
ных сообщений заведомо ложной (недостовер-
ной) информации» (утв. Научно-методическим 
советом ФБУ РФЦО при Минюсте России (Про-
токол № 2 от 17), преступление, предусмотрен-
ное ст. 2073 УК РФ, образует утверждения о 
фактах и событиях (что подлежит проверке на 
соответствие действительности), в публичном 
высказывании содержится информация о дей-
ствиях ВС РФ, а также о действиях государ-
ственных органов Российской Федерации, ис-
полняющих полномочия за пределами террито-
рии Российской Федерации, выраженные в фор-
ме утверждения о фактах и событиях.  

Преступление, предусмотренное ст. 280 3 УК 
РФ, образуют публичные высказывания в виде 
мнения о факте либо оценки такого факта [12].  

Определяя суть содержания деяния, связанного 
с распространением заведомо ложной инфор-
мации о ВС РФ, следует установить процесс 
создания заведомо ложной информации об ис-
пользовании ВС РФ. Заведомо ложная инфор-
мация может появиться путем ее создания ви-
новным лицом и последующего ее размещения 
самим же виновным лицом либо в средствах 
массой информации, либо в социальных сетях, 
либо на платформах мессенджеров, также раз-
мещение может осуществляться посредством 
массового информирования с использованием 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Вишневецкий К.В., Кашкаров А.А., Кашкаров А.А. 
 

145 

технологий массовой рассылки смс либо путем 
телеграмм-ботов. 

Также, размещение заведомо ложной информа-
ции может осуществляться путем массовой рас-
сылки в закрытых группах социальных сетей ли-
бо мессенджеров специального задания с тема-
ми, которые могут иметь социальный резонанс, 
что неоднократно, без особого успеха, осу-
ществляют должностные лица главного центра 
информационно-психологических операций ВСУ 
(ЦПСО ВСУ).  

В случае распространения методических реко-
мендаций о темах, количестве репостов с целью 
публичного распространения заведомо ложной 
информации об использовании ВС РФ, актива-
ции чат-ботов действия должностных лиц цпсо 
всу либо иных лиц, которые обеспечивают кон-
троль за размещением информации в телеком-
муникационных сетях (группы в соцсетях, теле-
грамм-каналы, ютуб-каналы), то такого рода дея-
тельность следует признавать организаторской и 
квалифицировать по п. б) ч. 2 ст. 2073 УК РФ со 
ссылкой на ч. 3 ст. 33 УК РФ, при условии, что 
организатор не принимал участия в исполнении 
объективной стороны преступления [13], и пре-
ступление не было совершено организованной 
группой, так как судебная практика определяет, 
что при совершении преступления организован-
ной группой действия всех участников независи-
мо от их роли в преступлении следует квалифи-
цировать как соисполнительство без ссылки на 
ст. 33 УК РФ [14; 15]. 

В данном случае, организатор обеспечивает ор-
ганизацию совершения преступления, преду-
смотренного ст. 2073 УК РФ группой лиц (груп-
пой лиц по предварительному сговору), руково-
дит его исполнением, указывая порядок и после-
довательность действий, направленных на рас-
пространение заведомо ложной информации, а 
также контролирует ход распространения такого 
рода информации, а действия иных лиц должны 
квалифицироваться по п. б) ч. 2 ст. 2073 УК РФ. 

При условии, что размещение заведомо ложной 
информации осуществляется в социальных се-
тях, иных интернет-мессенджерах, которые 
предоставляют возможность оставлять коммен-
тарии под ними, то размещение комментариев в 
постах, размещенных в социальных сетях, иных 
интернет-мессенджерах, в которых излагаются 
измышления, связанные с дискредитацией ВС 
РФ (комментарии), то такого рода действия об-
разуют либо состав административного право-
нарушения, предусмотренного ст. 20.3.3 КоАП 
РФ, либо преступления, предусмотренного                             
ст. 2803 УК РФ. При условии, что виновное лицо 
осуществит в последующем репост, то есть ис-
полнит размещение заведомо ложной информа-
ции у себя в аккаунте социальной сети, либо 
иной интернет-площадки, то такого рода дей-
ствия, должны квалифицироваться по ст. 2073 
УК РФ. 

В случае, если лицо распространяет сведения, 
которые фактически не являются ложными, но 
фактически были получены и распространены с 
нарушением положений Закона РФ от 21 июля 
1993 г. № 5485-1 «О государственной тайне» 
действия виновного лица необходимо квалифи-
цировать по ст. 283 УК РФ либо по ст. 2831                                                          
УК РФ, при условии отсутствия в его действиях 
признаков преступлений, предусмотренных                                       
ст. 275 УК РФ, либо ст. 276 УК РФ. 

Соглашаясь с мнением С.В. Мурадян о необхо-
димости придерживаться системного подхода и 
руководствуясь разъяснениями Верховного Суда 
РФ, закрепленными в п. 4 Постановления Пле-
нума от 28 июня 2011 г. № 11 «О судебной прак-
тике по уголовным делам о преступлениях экс-
тремистской направленности», следует отме-
тить, что под публичными призывами в ст. 2803 
УК РФ следует понимать обращения к другим 
лицам с целью дискредитировать ВС РФ и побу-
дить иных лиц воспрепятствовать использова-
нию ВС РФ для защиты интересов Российской 
Федерации и ее граждан, поддержания между-
народного мира и безопасности. При этом спо-
собы подобного воздействия, как уже отмеча-
лось ранее, могут быть любыми и выражаться в 
устной или письменной форме, либо с использо-
ванием технических средств, информационно-
телекоммуникационных сетей общего пользова-
ния, включая сеть Интернет. Само побуждение 
должно быть выражено в определенных лекси-
ческих конструкциях. Например, использование 
глаголов в побудительной форме: «прими уча-
стие», «выступи», «говори», «не молчи». В этом 
смысле, высказывания о нецелесообразности не 
могут рассматриваться как призывы, но с учетом 
конкретных обстоятельств, могут быть расцене-
ны как публичные действия, направленные на 
дискредитацию использования ВС РФ [16]. 
Например, публичные высказывания, в которых 
используются лексические интерпретации со 
словом «война», расцениваются судами как вы-
сказывания, которые искажают, то есть дискре-
дитирует цели и задачи специальной военной 
операции, проводимой Российской Федерацией 
на территории Украины. 

Понятие «дискредитация» является новым для 
отечественного уголовного законодательства, 
хотя оно довольно давно используется уголовно-
правовой теорией при характеристике должност-
ных преступлений. Судебная практика пришла к 
выводу о том, что под дискредитацией следует 
понимать умышленные действия, направленные 
на лишение доверия к чему-либо, на подрыв 
авторитета, имиджа [17]. 

Отмечается, что дискредитация – это сложный, 
многовекторный, многоуровневый и длительный 
процесс, развивающийся как в сфере, так и 
вовне отношений государственной системы 
управления, который сопряжен с формировани-
ем отрицательного мнения у населения о госу-
дарстве в целом или его отдельных институтов.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Вишневецкий К.В., Кашкаров А.А., Кашкаров А.А. 
 

146 

Вследствие этого, целями дискредитации, явля-
ются:  

–  снижение уровня доверия и авторитета госу-
дарственной власти и государственных институ-
тов; 

–  дестабилизация системы управления госу-
дарством и в его структурах; 

–  воздействие на массовое сознание населе-
ния для создания негативного отношения к рабо-
те органов государственной власти; 

–  повышение уровня протестных настроений 
среди населения [18].  

Дискредитация, в контексте диспозиции ст. 2803 
УК РФ – это деятельность, направленная на 
подрыв доверия населения к органам публичной 
власти, военного управления и деятельности 
волонтерских организаций, обеспечивающих 
деятельность ВС РФ, а также направленная на 
дестабилизацию отношений в социуме. Изуче-
ние судебной практики свидетельствует о том, 
что понятие «дискредитация» как признак пре-
ступления, предусмотренного ст. 2803 УК РФ, 

трактуется как высказывания, отражающие 
субъективную оценку (мнения, измышления) ви-
новного лица о целях и задачах ВС РФ, органов 
публичной власти или волонтеров. 

Следует указать на то, что распространение за-
ведомо ложной информации (ст. 2073 УК РФ), 
дискредитация (ст. 2803 УК РФ) могут быть для-
щимися преступлениями при условии, что ви-
новное лицо размещает ложную или дискреди-
тирующую информацию в социальных сетях, на 
интернет-сайтах либо на иных интернет-
мессенджерах.  

Заключение.  

В качестве вывода можно отметить, что матери-
ала данной публикации можно использовать для 
дальнейшего анализ составов преступлений, 
предусмотренных ст. 2073 и ст. 2803 УК РФ. 
Представляется, что положения публикации бу-
дут полезными для правоприменительной дея-
тельности, так как обеспечивают доктринальное 
толкование ряда спорных моментов, которые 
могут возникнуть при квалификации указанных 
преступлений. 
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ОТДЕЛЬНЫЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ СОВЕРШЕНИЯ СОВРЕМЕННЫХ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 

 

Воротникова А.С. 
Юго-Западный государственный университет 

 
Аннотация. Преступная деятельность в сфере информационных и коммуникационных 

технологий, в том числе с использованием криптовалютных активов (далее по тексту - крипто-
валюта), является одним из объектов современной цифровой криминалистики. Цель научной 
работы состоит в исследовании криптовалюты и экономических преступлений, совершаемых с 
ее использованием в киберпространстве. Анализ отдельных признаков и свойств криптовалю-
ты, закономерностей совершения экономических преступлений с ее использованием, а также 
предложение некоторых мер по выявлению, раскрытию и расследованию таких преступлений 
составляют задачи настоящего исследования. В процессе работы использовались общенауч-
ные методы исследования (наблюдение, описание, индукция, дедукция, анализ, синтез, гипоте-
за) и частнонаучные (сравнительно-правовой, формально-юридический). В результате иссле-
дования автором изучены и сформулированы свойства и особенности криптовалют, описаны 
способы отслеживания транзакций, а также предложены меры правового и комплексного харак-
тера с целью предупреждения экономических преступлений в киберпространстве. 

Ключевые слова: киберпространство, криптовалюта, экономические преступления, ин-
формационные и коммуникационные технологии, цифровая криминалистика, киберкриминали-
стика, компьютерная форензика. 

 

SOME PATTERNS OF THE COMMISSION  
OF MODERN ECONOMIC CRIMES IN CYBERSPACE 

 

Anna S. Vorotnikova 
South West State University 

 
Abstract. Criminal activity in the field of information and communication technologies, including 

the use of cryptocurrency assets (hereinafter referred to as cryptocurrency), is one of the objects of 
modern digital criminology. The purpose of the scientific work is to study cryptocurrency and economic 
crimes committed with its use in cyberspace. The analysis of individual signs and properties of crypto-
currency, patterns of economic crimes committed using it, as well as the proposal of some measures 
to identify, disclose and investigate such crimes constitute the objectives of this study. In the course of 
the work, general scientific research methods (observation, description, induction, deduction, analysis, 
synthesis, hypothesis) and private scientific (comparative legal, formal legal) were used. As a result of 
the research, the author studied and formulated the properties and features of cryptocurrencies, de-
scribed ways to track transactions, and proposed legal and comprehensive measures to prevent eco-
nomic crimes in cyberspace. 

Keywords: cyberspace, cryptocurrency, economic crimes, information and communication 
technologies, digital criminology, cybercriminalism, computer forensics. 
 
Введение  

Постоянно растущий уровень информатизации и 
цифровизации общества провоцирует развитие 
киберпространства, его отдельных элементов, а 
также вовлеченность их участников и професси-
онализм пользователей. Киберпространство – 
это специфическая среда – компьютерные 
нейронные сети, пользователи которой приме-
няют комплекс технических устройств, регулярно 
обращаются к ним, а участники – попадают под 
сферу их действия [1, с. 16]. 

Криптовалюта, такая как Bitcoin, Ethereum и дру-
гие, являясь частью киберпространства, стано-
вится всё более популярной и широко использу-
емой в различных сферах. Криптовалюта пред-
ставляет собой электронное имущество, исполь-
зующее криптографические средства для обес-
печения безопасности транзакций и контроля 
над созданием новых единиц, которое учитыва-
ется в реестре цифровых транзакций, в соответ-
ствии с закрепленными правилами его ведения 
[2, с. 83]. Условия относительной децентрализа-
ции и анонимности делают ее привлекательной 
для преступников. Однако некоторые свойства и 
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особенности криптовалют делают отслеживание 
транзакций, в том числе совершение их в ходе 
преступной деятельности, доступным для выяв-
ления службами безопасности криптобирж и 
правоохранительными органами. Изучению от-
дельных закономерностей совершения экономи-
ческих преступлений с использованием крипто-
валюты посвящена настоящая статья. 

Обсуждение  

В соответствии с решением Пленума Верховного 
Суда РФ, криптовалюта, наряду с иными имуще-
ственными ценностями, признана предметом 
преступлений, предусмотренных ст. 174, 174.1 
УК РФ [3]. Указанные составы относятся к главе 
22 УК РФ – преступлениям в сфере экономиче-
ской деятельности. В свою очередь, преступные 
посягательства с использованием криптовалю-
ты, тоже относятся к указанной группе, чья цель 
состоит в вовлечении незаконно полученного 
имущества в легальный экономический оборот.  

Криптовалюта, не являясь традиционным сред-
ством обращения, тем не менее является пред-
метом экономических преступлений, поскольку 
может использоваться при расчете, а затем кон-
вертироваться в наличные, безналичные и циф-
ровые деньги. Указанными свойствами крипто-
валют пользуются злоумышленники. Например, 
в г. Саранск выявлено преступное сообщество, 
организованное в целях бесконтактного расчета 
с использованием криптовалюты Bitcoin за при-
обретение и сбыт наркотических средств по-
средством сети «Интернет». Покупатели нарко-
тических средств переводили деньги на крипто-
кошельки, а участники преступного сообщества 
через программы Интернет-банкинга обналичи-
вали указанные средства путем дробления де-
нежных средств в пределах 15 тысяч рублей для 
осуществления операции без открытия счета [4]. 
В конечном итоге денежные средства зачисля-
лись на счета, открытые в банках ПАО «Сбер-
банк» на имена подставных лиц – так называе-
мых «дропов». Ими, как правило, становятся 
незащищенные слои населения, которые за де-
нежное вознаграждение передают свои персо-
нальные данные преступникам. 

Отмывание денежных средств является одним 
из основных видов преступлений в сфере крип-
товалют. Преступники используют криптовалюты 
для перемещения и скрытия незаконно получен-
ных денег, создавая тем самым сложности для 
правоохранительных органов в выявлении и 
пресечении таких преступных действий. Они 
включают в себя такие методы, как миксинг-
сервисы, которые смешивают средства разных 
пользователей, чтобы усложнить отслеживание 
источника денег [6, с. 33]. Использование децен-
трализованных сервисов в целях отмывания 
денег имеет ограниченный успех, поскольку даже 
в условиях отсутствия идентификации личности, в 
цифровом поле фиксируется каждая сделка. 

Помимо этого, совершаются атаки на крипто-
биржи, где хакеры пытаются осуществить хище-

ние средств других пользователей, личных клю-
чей от чужих кошельков или манипуляции с кур-
сами криптовалют. Кроме того, в сфере крипто-
валют также происходят финансирование неза-
конной деятельности. 

Согласно сообщению пресс-службы образова-
тельной платформы в области цифрового и биз-
нес-права Moscow Digital School, в России в 2023 
году количество судебных споров, связанных с 
криптовалютой, выросло на 72 %, в сравнении с 
аналогичным показателем 2022 года, и состави-
ло 2653 гражданских, уголовных и администра-
тивных дел. Специалисты связывают такую ди-
намику с развитием криптоиндустрии в стране, а 
также ростом интереса общества к быстрому 
обмену криптовалютой с минимальными комис-
сиями и отсутствием разницы курсов традицион-
ных валют [5]. 

В связи с этим назрела необходимость разли-
чать и отделять от преступных посягательств 
легальное использование криптовалюты. Пле-
нум Верховного Суда РФ реализовал рекомен-
дацию Международной группы разработки фи-
нансовых мер борьбы с отмыванием денег 
(ФАТФ), которая предписала всем государствам-
участникам принять меры по недопущению ис-
пользования криптовалюты в преступных целях. 
Однако, по мнению некоторых исследователей, 
созданный на этом фоне закон от 31 июля 2020 г. 
№ 259-ФЗ в большей степени ограничивает обо-
рот криптовалюты, а не решает главную задачу – 
пресечение и предупреждение преступлений с 
использованием криптовалюты [7; 8]. 

Тем временем в странах Евросоюза применяет-
ся Директива о борьбе с отмыванием денег, в 
соответствии с которой все участники крипто-
рынка считаются посредниками, передающими 
деньги. Такой статус возлагает на криптобиржи 
обязанности идентифицировать своих клиентов 
и конечных бенефициаров по транзакции, при-
менять меры внутреннего контроля и сотрудни-
чать с правоохранительными органами, сообщая 
им о подозрительных операциях. В США на фе-
деральном уровне правовое регулирование обо-
рота криптовалют отсутствует, однако в некото-
рых штатах криптовалюты тождественны денеж-
ным средствам в наличной и безналичной фор-
ме [9, с. 142–146].  

Результаты 

Анонимность в киберпространстве является 
условной, поскольку все действия оставляют 
цифровые следы. В большинстве криптовалют-
ных сетей пользователи скрыты за адресами, 
которые не связаны напрямую с их реальной 
личностью. Псевдоанонимность Bitcoin, где 
транзакции публичны, но пользователи остаются 
анонимными, усложняет процесс расследования 
преступлений. Это создает значительные труд-
ности для правоохранительных органов при по-
пытке идентификации преступников, однако не 
делает эту задачу невыполнимой. 
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Основным инструментом для расследования 
преступлений с использованием криптовалют 
является блокчейн-аналитика. Блокчейн пред-
ставляет собой публичный регистр всех транзак-
ций в сети криптовалюты [10, с. 53]. Несмотря на 
анонимность участников, сами транзакции явля-
ются публичными и неизменяемыми, что позво-
ляет отслеживать движение денежных средств. 

Одним из способом блокчейн-аналитики являет-
ся кластеризация адресов. Она позволяет объ-
единять адреса, которые с высокой долей веро-
ятности принадлежат одному и тому же пользо-
вателю или организации. Эта задача достигает-
ся путем анализа паттернов транзакций и ис-
пользования эвристик, таких как повторное ис-
пользование адресов и сопутствующие транзак-
ции.  

Ранее в статье мы приводили пример использо-
вания децентрализованных сервисов для со-
вершения экономических преступлений. Однако 
наряду с ними с указанной целью применяются и 
централизованные площадки, где аккаунты реги-
стрируются на подставных лиц. Как правило мо-
ниторинговые сервисы служб безопасности лю-
бой биржи сразу выявляют подозрительную ак-
тивность и блокируют таких пользователей.  

Важно отметить, что пользователи, законно ис-
пользующие криптовалюты могут столкнутся с 
блокировкой карты и счета. Почему так происхо-
дит? Чаще всего пользователи сталкиваются с 
такими ограничениями, получая уведомление со 
ссылкой на закон от 07.08.2001 № 115-ФЗ. В со-
ответствии с ним банки обязаны отслеживать 
операции клиентов и выяснять источники их 
средств. Главная задача банка в рамках указан-
ного закона – убедиться, что деньги поступают 
из легального источника, и клиент может под-
твердить их происхождение. Сам закон напря-
мую не регулирует операции с криптовалютами, 
но при обороте крупных сумм на счете банк 
неизбежно поинтересуется, откуда эти деньги 
взялись. Однако, если злоумышленник предста-
вит фиктивное подтверждение основания и ис-
точника денежного перевода: например, под-

ложный договор и акт выполненных работ 
(услуг), то избежит блокировки своего банковско-
го счета, если факт подлога документов не будет 
выявлен. Если речь идет о регулярных перево-
дах крупных сумм, так называемой «перегонке 
средств по кругу», то банк тоже наверняка за-
блокирует карту для выяснения обстоятельств.  

Заключение 

В связи с рассмотренными особенностями крип-
товалюты представляется важным разработать 
и внедрить эффективные способы, средства и 
методы, позволяющие разграничивать отмыва-
ние преступных доходов с использованием крип-
товалюты от законного ее использования. Прин-
ципиальным здесь является поддержка государ-
ственных органов, регулирующих финансовые 
операции, внедрение прозрачной системы мони-
торинга и контроля за использованием крипто-
валют в целях пресечения и предотвращения 
преступных действий. 

Одна из возможных стратегий в этой области – 
сотрудничество между государственными орга-
нами и экспертами в области криптовалюты. 
Взаимодействие и обмен информацией между 
этими сторонами поможет не только быстро вы-
являть и расследовать преступления, но и ак-
тивно пресекать их. Создание специальных от-
делов или подразделений, занимающихся ана-
лизом и мониторингом операций с криптовалю-
тами в структуре правоохранительных органов, 
позволит усилить борьбу с отмыванием преступ-
ных доходов.  

Для эффективной борьбы с преступлениями, 
связанными с криптовалютой, в России необхо-
димо законодательное закрепление обязатель-
ного сопровождения полной информацией о 
клиенте всех электронных и цифровых перево-
дов. В этом контексте властные структуры долж-
ны учесть важность идентификации личности 
при совершении транзакции для ведения ре-
естра. В настоящее время уже началась разра-
ботка законов в данной сфере, что указывает на 
необходимость принятия соответствующих мер. 
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Аннотация. Цель исследования состоит в получении нового криминологического знания 

о феномене финансирования экстремистский и террористической деятельности, а также разра-
ботке мер, направленных на противодействие данным преступлениям. Методы исследования. 
В процессе исследования использовались общенаучные и частнонаучные методы познания: 
диалектический, системный, анализ, синтеа, индукция, дедукция, обобщение, абстрагирование, 
формально-логического, системно-структурного, статистического, конкретно-социологического 
(наблюдение, контент-анализ, социально-медийный анализ, изучение документов, опрос, ин-
тервьюирование), кластерного анализа (в контексте разработки типологии личности преступни-
ка). Результаты. Проведенное исследование позволило получить криминологические знания о 
феномене финансирования экстремизма и терроризма и особенностях противодействия дан-
ным преступления. На основании изучения доктринальных источников, нормативно-правовых 
актов в данной сфере, а также проведенного эмпирического исследования было сформулиро-
вано понятие «финансирование экстремистской и террористической деятельности», изучено 
состояние данной категории преступлений, выявлены основные характеристики личности преступ-
ника, а также установлен механизм и детерминационный комплекс данных преступлений. Выводы. 
Финансирование экстремистской и террористической деятельности представляет собой единый 
феномен криминологического познания, образующий группу однородных преступлений, ответ-
ственность за которые предусмотрена ст. 2823 и 2051 УК РФ, имеющих общие характеристики и 
закономерности. Механизм данного преступления включает в себя три этапа (привлечение, пе-
ремещение, получения и использование средств) для осуществления экстремистской и терро-
ристической деятельности), элементы, (объекты, субъекты, средства, каналы и источники фи-
нансирования) и алгоритмы финансирования (привлечение средств с использованием соци-
альных сетей, мессенджеров и видеохостингов; получение доходов преступным путем; финан-
сирование экстремистской и террористической деятельности иностранными государствами и 
организациями; «закладка»; «легальное» финансирование. К мерам противодействия финанси-
рованию экстремистской и террористической деятельности отнесены меры общеправового, органи-
зационно и информационно-технического характера и специально криминологические меры. 

Ключевые слова: финансирование, экстремизм, терроризм, криминология, механизм 
финансирования, личность преступника, технологии, цифровая валюта, социальные сети, мес-
сенджеры, видеохостинги, электронные платежные средства, криптовалюта. 
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Abstract. The purpose of the study is to obtain new criminological knowledge about the phe-

nomenon of financing extremist and terrorist activities, as well as to develop measures aimed at coun-
tering these crimes. Research methods. In the course of the research, general scientific and private 
scientific methods of cognition were used: dialectical, systemic, analysis, synthesis, induction, deduc-
tion, generalization, abstraction, formal logical, systemic structural, statistical, concrete sociological 
(observation, content analysis, social media analysis, document study, survey, interviewing), cluster 
analysis (in the context of developing a typology of the criminal's personality). Results. The conducted 
research allowed us to obtain criminological knowledge about the phenomenon of financing extremism 
and terrorism and the specifics of countering these crimes. Based on the study of doctrinal sources, 
normative legal acts in this area, as well as empirical research, the concept of financing extremist and 
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terrorist activities was formulated, the state of this category of crimes was studied, the main character-
istics of the criminal's personality were identified, and the mechanism and determinative complex of 
these crimes were established. Conclusions. Financing of extremist and terrorist activities is a single 
phenomenon of criminological cognition, forming a group of homogeneous crimes, responsibility for 
which is provided for in Articles 2823 and 2051 of the Criminal Code of the Russian Federation, having 
common characteristics and patterns. The mechanism of this crime includes three stages (attraction, 
transfer, receipt and use of funds) for extremist and terrorist activities), elements (objects, subjects, 
funds, channels and sources of financing) and financing algorithms (raising funds using social net-
works, messengers and video hosting; obtaining proceeds by criminal means; financing of extremist 
and terrorist activities by foreign states and organizations; «bookmark; «legal» financing. Measures to 
counter the financing of extremist and terrorist activities include measures of a general legal, organiza-
tional, information and technical nature and specifically criminological measures. 

Keywords: financing, extremism, terrorism, criminology, financing mechanism, criminal identity, 
technology, digital currency, social networks, messengers, video hosting, electronic means of pay-
ment, cryptocurrency.  
 
Введение.  

Противодействие преступлениям экстремистской 
направленности и террористического характера 
является важнейшим элементом национальной 
политики любого государства. На расширенном 
заседании коллегии МВД России Президент Рос-
сийской Федерации В.В. Путин отметил: «Серь-
ёзный сигнал, требующий всестороннего анали-
за, – это рост преступлений, связанных с экс-
тремизмом. Важно своевременно оценивать рис-
ки возможных экстремистских проявлений и на 
этой основе выработать эффективные превен-
тивные меры» [1].  

Экстремистские и террористические угрозы су-
щественно усилились на фоне обострившейся 
военно-политической и миграционной обстанов-
ки, использования преступниками информацион-
но-телекоммуникационных технологий и соци-
альной инженерии, возрастания объемов и рас-
ширения каналов финансирования. 

Материальным основанием экстремизма и тер-
роризма является финансовое обеспечение, от 
которого напрямую зависят масштабы и эффек-
тивность преступной деятельности. Стратегией 
противодействия экстремизму в Российской Фе-
дерации до 2025 года, утв. Указом Президента 
РФ от 29 мая 2020 г. № 344, к основным направ-
лениям государственной политики в сфере про-
тиводействия экстремизму отнесено выявление 
и устранение источников и каналов финансиро-
вания экстремистской и террористической дея-
тельности (п. 32). 

Последние годы отмечены существенным уве-
личением объемов и расширением каналов фи-
нансирования экстремистской и террористиче-
ской деятельности. Преступниками активно ис-
пользуются технологии, обеспечивающие высо-
кую степенью анонимности и конспирации, такие 
как анонимные цифровые валюты, VPN-сервисы, 
электронные платежные средства, краудфандин-
говые платформы, анонимные SIM-карты, виде-
охостинги, социальные сети и мессенджеры, с 
функциями шифрования и защиты личных дан-
ных. Социальные сети стали инструментом, ко-
торый позволяет преступникам вовлекать в дея-

тельность экстремистских и террористических 
организаций широкую интернет-аудиторию, что 
значительно расширяет географию и объемы 
финансирования экстремистской и террористи-
ческой деятельности [2]. 

Рассмотренные тенденции обуславливают необ-
ходимость накопления и существенного разви-
тия криминологических знаний в этой области, 
приращения ее новыми теоретическими положе-
ниями о феномене финансирования экстремист-
ской и террористической деятельности, которые 
могут быть положены в основу разработки реко-
мендаций, направленных на совершенствова-
ние предупредительной деятельности в дан-
ной сфере.  

Результаты. 

Проведенный анализ доктринальных источников, 
нормативно-правовых актов в данной области, а 
также результаты эмпирического исследования 
позволяют прийти к следующим выводам.  

Финансирование экстремистской и террористи-
ческой деятельности следует рассматривать как 
единый феномен криминологического познания, 
образующий группу однородных преступлений, 
ответственность за которые предусмотрена                                     
ст. 2823 и 2051 УК РФ, имеющих общие характе-
ристики и закономерности. Он представляет со-
бой деятельность, направленную на поиск, сбор 
(аккумулирование), предоставление, получение, 
распределение, хранение материальных и де-
нежных средств, денежных суррогатов, цифро-
вых финансовых активов, цифровой валюты, 
имущественных прав, а также оказание услуг 
для обеспечения экстремистской и террористи-
ческой деятельности. 

Преступления, связанные с финансированием 
экстремистской и террористической деятельно-
сти, обладают рядом криминологических осо-
бенностей:  

1. Характеризуются прямо-корреляционной за-
висимостью от величины преступлений экстре-
мистской направленности и террористического 
характера (с 2018 по 2023 гг. количество пре-
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ступлений экстремистской направленности и 
террористического характера увеличилось на                          
27 %, преступлений, связанных с их финансиро-
ванием на 53 %). 

2. Имеют выраженную тенденцию роста коли-
чественных показателей зарегистрированных 
преступлений (в период с 2018 г. по 2023 г. коли-
чество преступлений, связанных с финансиро-
ванием экстремистской и террористической дея-
тельности, возросло на 53 %, объем направляе-
мы средств – на 48 %). Это обусловлено в т.ч. 
внедрением в криминальную практику доступных 
финансовых, маркетинговых и коммуникацион-
ных технологий, обеспечивающих анонимность и 
оперативность движения финансовых средств, 
привлечение интернет-аудитории. 

3. Обладают высоким уровнем латентности 
(фактическое число преступлений минимум в                          
16 раз превышает количество зарегистрирован-
ных преступлений), индикатором которой явля-
ется диспропорция между количеством зареги-
стрированных преступлений экстремистской 
направленности и террористического характера 
и преступлениями, связанными с их финансиро-
ванием. 

4. Основной массив финансовых средств, вы-
ступающих предметом финансирования экстре-
мистской и террористической деятельности, со-
ставляют онлайн-платежи, (87 %), ввиду просто-
ты их использования, оперативности и возмож-
ности анонимного использования. 

5. Предметом финансирования экстремистской 
и террористической деятельности в большин-
стве случаев выступают относительно неболь-
шой размер финансовых средств (транзакций) 
(денежные средства до 5 тыс. рублей составили 
предмет 67 % преступлений, от 5 тыс. до 20 тыс. 
рублей – 21 % преступлений, более 20 тыс. руб-
лей – 12 % преступлений).  

Изучение личности преступника, участвующего в 
финансировании экстремистской и террористи-
ческой деятельности, позволило выявить спе-
цифические особенности: 

Отсутствие выраженных возрастных порогов 
криминальной активности при наличии взаимо-
связи между возрастом преступника и его кри-
миногенной мотивацией (в возрастной группе от 
18–29 лет преобладают корыстные мотивы, у 
лиц старше 29 лет – политические или религиоз-
ные). 

Типичный обобщенный портрет личности пре-
ступника: мужчины представлены возрастной 
группой 18–45 лет, осуществляют низкоквали-
фицированную трудовую деятельность, имеют 
низкий уровень образования, ведут закры-
тый/обособленный образ жизни, характеризуют-
ся повышенной импульсивностью поведения и 
искаженным пониманием отдельных религиоз-
ных принципов, убежденностью в превосходстве 
одной расы (национальности, социальной груп-

пы и т.п.), несогласием с политикой государства, 
демонстрируют отказ от общепринятых в обще-
стве социально-правовых норм, имеют ограни-
ченные коммуникативные навыки; женщины пре-
имущественно представлены в возрастной груп-
па 18–35 лет, незамужние, безработные, актив-
ные пользователи социальных сетей, в период, 
предшествующий совершению преступления, 
сменившие религиозную принадлежность. 

Высокий коэффициент криминальной активности 
иностранных граждан, в 7 раз превышающий 
криминальную активность граждан России. 

Специфика свойств личности преступника про-
является в зависимости от его роли в преступ-
ной деятельности и криминогенной мотивации. 
На этой основе разработаны типологии личности 
преступника. В зависимости от роли в преступ-
ной деятельности, можно выделить такие типы 
преступников, как: организаторы, посредники и 
участники. В зависимости от преобладающей 
криминогенной мотивации личности: корыстный 
и идейный типы. 

Финансирование экстремистской и террористи-
ческой деятельности имеет специфический де-
терминационный комплекс, который может быть 
представлен следующими наиболее значимыми 
криминогенными факторами:  

–  недостатками финансового контроля за опе-
рациями с денежными средствами и цифровой 
валютой; 

–  пробелами в уголовно-правой регламента-
ции; 

–  проблемами взаимодействия подразделений 
правоохранительных органов, иных органов гос-
ударственной власти, финансовых и организа-
ций, связанными обменом информации о фи-
нансовых операциях; 

–  недостатками диагностики социальных медиа 
на предмет выявления противоправного контен-
та, содержащего признаки финансирования экс-
тремистской и террористической деятельности;  

–  отсутствием механизма проверки причастно-
сти физических и юридических лиц экстремист-
ской и террористической деятельности при осу-
ществлении их регистрации и экономической 
деятельности; 

–  анонимным использованием платежных 
средств (электронных кошельков, неидентифи-
цируемых банковских карты, криптовалют) и те-
лекоммуникационных технологий (SIM-карт, мес-
сенджеров, социальных сетей, онлайн-форумов); 

–  низким уровнем правовой и финансовой гра-
мотности и населения, в т.ч. осведомленности 
об угрозах и последствиях финансирования экс-
тремистской и террористической деятельности; 

–  недостатками программно-целевого плани-
рования в области профилактики правонаруше-
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ний, выражающиеся в отсутствии мероприятий, 
направленных на профилактику финансирования 
экстремистской и террористической деятельно-
сти в соответствующих региональных и муници-
пальных программах; 

–  низким уровнем профессиональной подготов-
ки сотрудников правоохранительных органов в 
области противодействия финансированию экс-
тремистской и террористической деятельности. 

Особое место в теоретической характеристике 
занимает механизм финансирования экстре-
мистской и террористической деятельности. Он 
состоит из следующих основных элементов: 
объектов, субъектов, средств финансирования, 
каналов финансирования, источников финанси-
рования. 

Этапами финансирования экстремистской и тер-
рористической деятельности являются:  

–  привлечение финансовых средств (разработ-
ка алгоритм и его осуществление);  

–  перемещение финансовых средств (исполь-
зование различных каналов финансирования);  

–  получение средств (в т.ч. их конвертация) и 
использования для осуществления экстремист-
ской и террористической деятельности.  

Проведенное эмпирическое исследование (изу-
чение материалов уголовных дел, опрос специа-
листов в данной сфере) позволило выявить 
наиболее распространенные алгоритмы (схемы) 
финансирования экстремистской и террористи-
ческой деятельности: 

1. Привлечение средств с использованием со-
циальных сетей, мессенджеров и видеохостин-
гов: заключается в размещение публика-
ции/поста с информацией о сборе средств с ука-
зание реквизитов, куда необходимо перечислить 
денежные средства или криптовалюту в целях их 
дальнейшего предоставления экстремистским 
или террористическим организациям. 

2. Получение доходов преступным путем: за-
ключается в получении доходов от таких пре-
ступлений как вымогательство, мошенничество, 
наркоторговля, торговля людьми, контрабанда и 
т.п., дальнейшей их легализации и перечисление 
средств экстремистским и террористическим 
организациям. 

3. Финансирование экстремистской и террори-
стической деятельности иностранными государ-
ствами и организациями: заключается в оказа-
нии финансовой помощи лицу или экстремист-
ской и террористической организации иностран-
ными государствами или организацией. 

4. «Закладка»: способ передачи материальных 
и денежных средств с использованием много-
уровневой системе посредников, при котором 
данные средства помещаться в заранее опреде-

лённом месте с целью последующей передачи 
исполнителю. 

5. «Легальное» финансирование, которое мо-
жет осуществляться под видом благотворитель-
ной и коммерческой деятельности, а также с ис-
пользованием краудфандинговых платформ [6]. 

Представленные теоретические характеристик 
финансирования экстремистской и террористи-
ческой деятельности позволили сформировать 
комплекс мер, направленных на совершенство-
вание предупредительной практики в данной 
области.  

К мерам общеправового, организационно и ин-
формационно-технического характера отно-
сятся:  

–  совершенствование системы обязательного 
контроля за финансовыми операциями с повы-
шенным риском финансирования экстремист-
ской и террористической деятельности;  

–  определение критериев идентификации 
пользователей цифровых платформ и установ-
ление ответственности за транзакции, не соот-
ветствующие установленным процедурам иден-
тификации, а также за неисполнение оператора-
ми цифровых платформ обязанностей по иден-
тификации пользователей;  

–  совершенствование системы контроля за 
экономической деятельностью организаций с 
целью проверки их причастности к финансиро-
ванию экстремистской и террористической дея-
тельности; создание независимого международ-
ного координационного механизма по разработ-
ке мер противодействия финансированию экс-
тремисткой и террористической деятельности на 
базе существующий международных объедине-
ний (БРИКС, ШОС, ОДКБ), участником которой 
является Российская Федерация;  

–  разработка правовых и информационно-
технических механизмов деанонимизации тран-
закций, осуществляемых в цифровой валюте;  

–  применение технологий мониторинга и ана-
лиза интернет-активности для обнаружения се-
тевых паттернов, указывающих на финансиро-
вание экстремистской или террористической 
деятельности. 

Специально-криминологические меры охваты-
вают ряд направлений. 

В области уголовно-правового законодатель-
ства. В целях дифференциацию уголовной от-
ветственности за финансирование экстремист-
ской и террористической деятельности, предла-
гается дополнить составы преступления, следу-
ющими квалифицирующими признаками:  

–  ст. 2051 УК РФ: «организация финансирова-
ния террористической деятельности с использо-
ванием средств массовой информации либо ин-
формационно-телекоммуникационных сетях, в 
том числе сети «Интернет»; 
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–  ст. 2823 УК РФ: осуществление финансиро-
вания экстремисткой деятельности в крупном 
размере, осуществление финансирования экс-
тремисткой деятельности в особо крупном раз-
мере, организация финансирования экстремист-
кой деятельности, организация финансирования 
экстремистской деятельности с использованием 
средств массовой информации, либо информа-
ционно-телекоммуникационных сетях, в том чис-
ле сети «Интернет». 

В сфере взаимодействия субъектов предупре-
ждения финансирования экстремистской и 
террористической деятельности:  

–  на уровне ведомственного нормотворчества 
уточнить и разграничить компетенции подразде-
лений по противодействию экстремизму и под-
разделений экономической безопасности и про-
тиводействия коррупции органов внутренних дел 
в области противодействия финансированию 
экстремистской и террористической деятельно-
сти; 

–  оптимизировать процесс обмена информаци-
ей, о признаках финансирования экстремистской 
и террористической деятельности в деятельно-
сти лица или организации между правоохрани-
тельными органами и Росфинмониторингом, 
предусматривающая сокращение срока обработ-
ки запросов, направляемых правоохранитель-
ными органами в Росфинмониторинг посред-
ством внесения изменений в приказ Генераль-
ной прокуратуры России от 21.08.2018 № 511 
«Об утверждении Инструкции по организации 
информационного взаимодействия в сфере про-
тиводействия легализации (отмыванию) денеж-
ных средств или иного имущества, полученных 
преступным путем»; 

–  привлечь правоохранительными органами 
некоммерческих организаций и волонтеров к 
участию в профилактической работе в области 
противодействия финансированию экстремист-
ской и террористической деятельности: диагно-
стике сети Интернет на предмет выявления при-
знаков финансирования экстремистской и тер-
рористической, осуществлению антикриминаль-
ной пропаганды в данной области [4]. 

В области диагностики сети Интернет на 
предмет выявления признаков финансирования 
экстремистской и террористической дея-
тельности:  

–  выделить в качестве отдельного направления 
осуществление диагностики сети «Интернет» в 
целях выявления и оперативной блокировки кон-
тента, содержащего признаки финансирования 
экстремистской и террористической деятельно-
сти; 

–  разработать рекомендации по выявлению 
контента, содержащего признаки финансирова-
ния экстремистской и террористической дея-
тельности (сформированы основные маркеры; 
определена группа риска из числа пользовате-
лей ресурсов сети «Интернет»);  

–  использовать потенциал некоммерческих 
организаций и волонтеров в целях выявления в 
открытых источниках информации о признаках 
финансирования экстремистской и террористи-
ческой деятельности. 

В сфере осуществления антикриминальной 
пропаганды: 

–  разработать информационно-пропагандистский 
контент (сообщения, заметки, новости, посты и 
т.п.) и специальные материалы наглядной агита-
ции, наружной и наглядной рекламы (плакаты, 
вывески, листовки, баннеры, флаеры и т.д.) 
направленных на обеспечение защиты населе-
ния от угроз финансирования экстремистской и 
террористической деятельности [5];  

–  опубликовать соответствующие материалы 
на информационных ресурсах (на официальных 
сайтах, страницах в социальных сетях) СМИ, 
правоохранительных органов и иных государ-
ственных органов, финансовых учреждений; 

–  в программы повышения финансовой гра-
мотности населения необходимо интегрировать 
отдельные блоки, направленных на формирова-
ние навыков обнаружения признаков финанси-
рования экстремизма и терроризма в осуществ-
ляемых операциях, а также осуществлению про-
верки благонадежности организаций.  

В области подготовки кадров: 

–  разработать и реализовать программы по-
вышения квалификации сотрудников правоохра-
нительных органов в сфере предупреждения 
финансирования экстремистской и террористи-
ческой деятельности [6];  

–  необходимо включить в учебные дисциплины 
уголовно-правовой и криминологической 
направленности для обучающихся по специаль-
ностям правовое обеспечение национальной 
безопасности, экономическая безопасность, 
правоохранительная деятельность отдельных 
тем, посвященных противодействию финансиро-
ванию экстремистской и террористической дея-
тельности. 

Совершенствование программно-целевого 
планирования:  

–  включение в государственные и муниципаль-
ные программы в сфере профилактики правона-
рушений мероприятий, направленных на преду-
преждение финансирования экстремистской и 
террористической деятельности. 

Заключение. 

Таким образом, проведенное исследование поз-
волило изучить теоретические основы финанси-
рования экстремистской и террористической 
деятельности и на основе полученных данных 
разработать систему мер, направленных на про-
тиводействие данным преступлениям.  
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ДЕТЕРМИНАНТЫ КОРЫСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  
ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ, СОВЕРШЕННЫХ  

С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ ИНФОРМАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
 

Ибатуллина Д.М. 
Казанский юридический институт МВД России 

 
Аннотация. В данной статье исследованы причины и условия совершения и распростра-

нения корыстных преступлений против собственности, совершенных с использованием инфор-
мационных технологий. Детерминанты автором подразделены на две основные группы: общие 
и частные. Под общими понимаются те условия и причины, которые обуславливают наличие 
преступности как негативного явления, в том числе, и корыстных преступлений против соб-
ственности. Под частными следует понимать те причины и условия, которые порождают при-
рост корыстной преступности против собственности, совершенной с использованием информа-
ционных технологий в виду ошибок, неэффективной деятельности правоохранительных орга-
нов. Цель: проанализировать ключевые детерминанты корыстных преступлений против соб-
ственности, совершенных с использованием информационных технологий. Методы: системный 
подходы, а также общелогические приемы: анализ, индукция, дедукция. Результаты: проанали-
зированы причины и условия совершения и стремительного распространения корыстных преступ-
лений против собственности, совершенных с использованием информационных технологий. 

Ключевые слова: криминология, детерминанты, собственность, корысть, корыстная пре-
ступность, информационные технологии. 

 

DETERMINANTS OF MERCENARY CRIMES AGAINST PROPERTY  
COMMITTED USING INFORMATION TECHNOLOGY 

 

Diana M. Ibatullina 
Kazan Law Institute of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. In this article, the author examines the causes and conditions of the commission and 

spread of mercenary crimes against property committed using information technology. In the study, 
the determinants are divided into two main groups: general and particular. General terms mean those 
conditions and causes that cause the presence of crime as a negative phenomenon. Private ones 
should be understood as those causes and conditions that give rise to an increase in mercenary crime 
against property committed using information technology in view of mistakes and ineffective law en-
forcement activities. Objective: to analyze the key determinants of mercenary crimes against property 
committed using information technology Methods: systematic approaches, as well as general logical 
techniques: analysis, induction, deduction. Results: the causes and conditions of the commission and 
rapid spread of mercenary crimes against property committed using information technology are ana-
lyzed. 

Keywords: criminology, determinants, property, self-interest, mercenary crime, information 
technology. 
 
Введение. 

Детерминанты преступности с периода издания 
первой отечественной книги по криминологии в 
1966 году являются составной частью предмета 
науки криминологии. 

Изучение детерминантов было и остается одной 
из центральных задач криминологии, а установ-
ление специфики детерминантов отдельных ви-
дов преступлений является ключевой проблемой 
данной научной отрасли. 

Под детерминантами понимаются конкретные 
факты, которые порождают явление, обуславли-
вают его существование. В рамках криминоло-
гии, данные факты включают в себя совокуп-
ность причин и условий совершения преступле-
ний. 

Обсуждение. 

Отдельные криминологические аспекты корыст-
ных преступлений против собственности пред-
ставлены в работах Ю.М. Антоняна, В.В. Лунее-
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ва, П.Д. Фризен, А.Е. Шалагина, О.В. Ермаковой, 
Н.С. Сорокун и т.д. 

Особенности совершения преступлений против 
собственности, совершенных с использованием 
информационных технологий проанализированы в 
работах И.Р. Бегишева, Д.А. Овсюкова, А.М. Буге-
ра, А.С. Косарева, А.М. Саенко, М.А. Маслиенко, 
В.Б. Ботоева и т.д. 

Ежегодный прирост данных преступлений и от-
сутствие высокоэффективных методик борьбы с 
данным видом преступлений указывают не толь-
ко на актуальной данной темы, но и на нехватку 
научной информации в области причин и усло-
вий совершения данных противоправных дея-
ний. 

Как указывает Б.Э. Шавалеев, специфика ко-
рыстных преступлений против собственности, 
совершаемых с использованием информацион-
ных технологий, осложняется природой данного 
вида преступлений, то есть одновременным 
примером и корыстных преступлений, и преступ-
лений в сфере информационных технологий                               
[1, с. 134–135]. 

Мы предлагаем разделить все детерминанты 
две основные группы: общие и частные. 

Под общими детерминантами следует понимать 
те причины и условия совершения преступлений, 
которые являются фундаментальными для со-
вершения любого преступления.  

Результаты. 

1. Экономический фактор подразумевает под 
собой совокупность экономических составляю-
щих, побуждающих людей переходить черту за-
кона (уровень инфляции, увеличение налоговой 
нагрузки, низкая заработная плата и т.д.) Под 
экономическим детерминантом стоит понимать 
не только финансовый потенциал страны, но и 
материальное благосостояние граждан.  

Одной из наиболее распространенных причин 
является финансовая поляризация населения, 
то есть разница между уровнем жизни наиболее 
богатой части населения и той части населения, 
которая находиться за чертой бедности (коэф-
фициент Джинни). На основании исследования 
Росстата, в 2023 году в России коэффициент 
Джини составил 0,403 против 0,395 годом ранее. 
Необходимо отметить, что чем ближе данное 
значение к 1, тем больший разрыв в распреде-
лении доходов у населения [2]. 

По данным Росстата, во втором квартале 2023 
года число лиц, находящихся за чертой бедно-
сти, составило 15,7 млн человек, или 10,8 % жи-
телей страны, при этом уровень бедности соста-
вил 14 тыс. 184 руб. [2]. 

В исследованиях Росстата указано и то, что 
на долю 10,8 % жителей страны, которые 
находятся за чертой бедности приходиться 

всего 2 % общих доходов, в то время как на                                               
10 % самых обеспеченных россиян приходится 
30 % денежных доходов. 

В сравнении с аналогичными периодами про-
шлых лет, данный показатель снижается, од-
нако, и на сегодняшний день, число лиц, оста-
ющихся за чертой бедности, велико. 

Напрямую рост преступлений зависит и от 
изменения показателя инфляции. В Российской 
Федерации функция мониторинга ценообразо-
вания и определения уровня инфляции возложе-
на на Росстат. За последние 5 лет наиболее 
высокий уровень инфляции отмечен в 2022 году 
с показателем 11,92 [2]. 

Наиболее высокие показатели были отмечены 
в 2008 году (13,28) и в 2015 году (12,91). Данные 
даты определены как периоды стагнации, сле-
довательно, высокие показатели инфляции 
последних лет также свидетельствуют об 
экономических трудностям, порождающие рас-
пространение корыстных преступлений про-
тив собственности. 

2. Корысть как негативное явление заключается 
в желании завладения чужими средствами. 

Наиболее распространенным мотивом соверше-
ния преступления является именно корыстью. 
Данный мотив пронизывает особенную часть 
Уголовного кодекса РФ, встречаясь в п. «з» ч. 2 
ст. 105, п. «з» ч. 2 ст. 126, ч.1 ст.145.1, ст. 153, 
ст. 158–164, ст.170, п. «з» ч. 2 ст. 206 УК РФ и 
иных составах. 

Корысть как преступная мотивация является 
объектом, исследуемым многими учеными. 

В.Д. Деулин даже отмечает отдельную кате-
горию, так называемых экономических людей, 
для которых материальные блага являются 
культом. Такому человеку на психофизиологи-
ческом уровне требуется приобретение денег 
и не важно каким способом; зачастую, такой 
способ носит «криминальный акцент» [3]. 

М.И. Еникеев относит лиц, совершающих пре-
ступления в сфере экономики, к так называемо-
му корыстному типу преступников: «корыстные 
преступления связаны не с отдельными корыст-
ными мотивами, а с общей корыстной направ-
ленностью личности, которая и выступает как 
системообразующий фактор поведения лично-
сти. Причины корыстных преступлений следует 
искать не в корыстной мотивации, а в тех факто-
рах, которые формируют корыстные установки 
личности [4, с. 76]. 

Как отмечает А.Р. Филиппов, корыстный мотив 
возникает у представителей абсолютно разно-
родных групп населения, которые действуют под 
влиянием субъективных противоречий, жизнен-
ных трудностей, криминального окружения, а 
также вследствие недостаточной социализации 
[5]. 
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Корысть отражает, в первую очередь, именно 
социальное неравенство, формирование данно-
го мотива свидетельствует о материальных по-
требностях человека. Зачастую, именно эконо-
мический фактор, описанный нами ранее, фор-
мирует корыстный мотив, побуждающий к со-
вершению преступления. 

3. Психологическое состояние общества. 

Негативные экономические факторы, попытки 
дистабилизации общественного мнения о госу-
дарственном устройстве и политических шагах, 
информационная война, активизация террори-
стических группировок, нарушение целостности 
границ в отдельных регионах России со стороны 
украинского режима, приводят к увеличению 
тревожности у населения, а в некоторых случаях 
и непосредственной опасности жизни и здоро-
вья.  

К тому же, каждый человек ежедневно пропуска-
ет через себя массу информации, которую 
транслирует СМИ, различные социальные сети, 
каналы и иные источники. Наибольший объем 
новостной ленты составляет негативная инфор-
мация, освещающая преступления, политиче-
ские конфликты, в том числе военные. 

Как указывает Л.Н. Одинцова и А.А. Тунян, у 
тревожных личностей размыты нравственные 
преграды; соответственно, под влиянием нега-
тивных эмоций они могут совершить противо-
правное деяние [6]. 

С точки зрения криминологии, мы можем гово-
рить о том, что именно тревожность в современ-
ном обществе является детерминантом иска-
женного восприятия, нахождение человека в 
состоянии тревоги побуждает его к враждебному 
восприятию окружающей среды. 

4. Правовой нигилизм. 

Для большого числа пользователей социальные 
сети и иные информационные ресурсы являются 
некоторой формой «свободного самовыраже-
ния», а также площадкой, где «снижена возмож-
ность контроля за действия пользователей и не 
действуют законы». 

Как указывает В.В. Денисов, важнейшим факто-
ром совершения корыстных преступлений явля-
ется правовой нигилизм. Наблюдается массовое 

игнорирование, безразличное, неуважительное 
отношение к правовым установлениям государ-
ства со стороны населения России, что стало 
последствием, прежде всего, слабости государ-
ственной власти, которая оказалась не в состоя-

нии обеспечить реализацию конституционных 
прав и свобод граждан. Результатом явилось 
широкое распространение корыстных преступ-
лений против собственности, в число которых 
входят и преступления, связанные с причинени-
ем имущественного ущерб [7]. 

Аналитический центр «НАФИ» при поддержке 
Национальной Юридической Службы АМУЛЕКС 
реализовал исследование уровня правовой гра-
мотности россиян. Опрос был проведен в 46 ре-
гионах России, были опрошены 1600 человек. 
Выборка репрезентирует взрослое население 
(старше 18 лет) по основным социально-
демографическим параметрам (возраст, пол, 
уровень образования) [8]. 

Исходя из результатов опроса, было установле-
но, что значение индекса правовой грамотности 
россиян составляет 54 п.п. из возможных 100.  

Это означает, что по меньшей мене 32 % насе-
ления не имеют навыков по реализации право-
вых норм, а 57 % не осведомлены о действую-
щих правовых нормах. Отсюда можно сделать 
вывод о том, что большинство корыстных пре-
ступников, совершающих преступление с ис-
пользованием информационных технологий, не 
знают о том, что данные деяния являются уголов-
ного наказуемыми или не владеют информацией о 
санкциях, предполагающихся за их деяния. 

Под частными детерминантами мы понимаем те 
причины и условия, которые возникают и порож-
дают преступность в связи с недостаточно эф-
фективной деятельностью исключительно госу-
дарственных структур (законотворческих и пра-
воохранительных органов). 

К частным детерминантам отнесем: 

1. Дефицит кадров МВД России. 

Корыстные преступления против собственности 
являются предметом деятельности как опера-
тивных подразделений МВД России, так и орга-
нов предварительного расследования.  

Общеизвестным фактом является дефицит кад-
ров сотрудников органов внутренних дел. О не-
хватке сотрудников с 2021 по 2024 год ежегодно 
говорит глава МВД России В. А. Колокольцев. За 
указанный период некомплект вырос с 70 до 152 
тыс. человек. Безусловно, дефицит сотрудников 
касается всех подразделений, в том числе и 
оперативных.  

2. Отсутствие специальных знаний и методов 
по расследованию корыстных преступлений про-
тив собственности, совершенных с использова-
нием информационных технологий. 

В наибольшем объеме корыстные преступления 
против собственности, совершаемые с исполь-
зованием информационных технологий, рассле-
дуются следственным подразделениям и орга-
нам дознания МВД России. Данные преступле-
ния сопряжены с рядом особенностей, которые и 
представляют собой трудность: необходимость 
быстрого и компетентного правильного порядка 
восстановления картины совершенного деяния, 
необходимость самостоятельного получения 
компьютерной информации или привлечение 
лица, обладающего специальными знаниями, 
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что зачастую вызывает трудности у сотрудников 
данных подразделений. 

К тому же, для увеличения эффективности по 
данному направлению деятельности необходимо 
наладить двусторонние отношения правоохра-
нительных органов и организаций, занимающих-
ся реализацией компьютерного и информацион-
ного обеспечения, в том числе интернет-
провайдерами, администрацией социальных 
сетей, отдельных групп, руководством виртуаль-
ных платформ и т.д. Такое взаимодействие поз-
волит в кратчайшие сроки получать необходи-
мую пошаговую информацию о деятельности 
подозреваемых лиц, получать доступ к финансо-
вым транзакциям внутри платформ, сайтов и т.д. 

3. Несовершенство российского уголовного за-
конодательства в борьбе с преступлениями в 
сфере компьютерной информации. 

Отставание законодательного обеспечения 
борьбы с корыстными преступлениями против 
собственности является также одной из главных 
причин прироста данного вида преступлений. Ни 
одна из норм УК РФ на сегодняшний день в пол-

ной мере не отвечает техническим средствам, с 
использованием которых совершаются корыст-
ные преступления против собственности. К при-
меру, использование дипфейков не увеличивает 
степень общественной опасности содеянного, 
несмотря на то, что их применение многократно 
облегчает совершение тех же мошеннических 
действий. 

К тому же, многочисленные пробелы и противо-
речия в законодательстве не позволяют устано-
вить на территории Российской Федерации еди-
ную методику квалификации деяний и судебную 
практику. 

Заключение. 

Установление причин и условий совершения и 
ежегодного распространения корыстных пре-
ступлений против собственности, совершенных с 
использованием информационных технологий, 
будет содействовать развитию криминологиче-
ской науки и появлению нового знания в изучае-
мой сфере, в дальнейшем позволит выработать 
практичные и оперативные меры противодей-
ствия этому криминальному явлению. 
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ЦИФРОВОЕ УГОЛОВНОЕ ПРАВО:  
ПЕРСПЕКТИВЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ (ЧАСТЬ 2) 
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Российский государственный университет имени А.Н. Косыгина  

 
Аннотация. Цель. Статья продолжает тематику цифровизации уголовно-правового ре-

сурса в рамках научно-исследовательского проекта «Цифровое уголовное право». По мнению 
авторов, главный приоритет безопасности заключается в том, что в результате предлагаемого 
цифрового пресечения киберпреступления его общественная опасность будет технологически 
нивелироваться мгновенно. В процессе изучения проблем были использованы общенаучные 
(анализ, синтез, индукция и дедукция) и частно-научные (уголовно-правовой и криминологиче-
ский) методы познания. Выводы и заключения: материалы публикации могут быть использова-
ны в целях цифровой модернизации уголовного законодательства и правоохранительной прак-
тики, формирования и развития системы криминологической кибербезопасности значимых объ-
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Введение. 

Современная правоохранительная практика пы-
тается задействовать для целей оперативной и 
объективной фиксации правонарушений и адек-
ватного реагирования на них современные тех-
нические и технологические ресурсы, минимизи-
ровать в этом деле стандартный человеческий 
ресурс. В результате подобной модернизации 
обеспечивается не только адекватность и опти-
мальность общего правоохранительного реаги-
рования на правонарушения, но и нивелируется 
известная коррупционная составляющая любого 
правоохранительного процесса с «человече-
ским» лицом. Примером такой правоохранитель-
ной инновации, отчасти, могут служить цифро-
вые технологии, применяемые для фиксации 
совершаемых правонарушений в аппаратно-

программном комплексе (АПК) «Безопасный го-
род», в системе видеоконтроля над участниками 
дорожного движения, в программном комплексе 
системы «Антифрод», нацеленной на предот-
вращение мошеннических транзакций и др. 

Обсуждение.  

Отмеченный во введении к данному исследова-
нии потенциал правового и технологического 
механизма наводит на вполне резонный вопрос: 
Разве не может существующий уголовно-
правовой ресурс быть с таким же успехом реа-
лизован в информационно-телекоммуникацион-
ном формате? Думается, что вполне. То есть, 
при обнаружении с помощью специально со-
зданной цифровой уголовно-правовой програм-
мы контроля в киберпространстве над какой-
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либо криминальной угрозой (например, распро-
страняемой в интернет-сети рекламной инфор-
мации о продаже наркотиков, организации сек-
суальных услуг с предложением в качестве объ-
екта для осуществления таковых подростков, 
материалов экстремистского или, ещё серьез-
нее, террористического характера, вовлечения 
несовершеннолетних в суицидальное поведение 
и т.д., и т.п.), такая антикриминогенная цифро-
вая система будет моментально блокировать эту 
криминальную угрозу сформированным под со-
ответствующую норму Уголовного кодекса РФ                        
IT-программным алгоритмом.  

Конечно, учитывая отмеченный ранее непре-
ложный факт анонимности источника кримино-
генной угрозы, трудно будет мгновенно отпра-
вить такому субъекту вердикт о его уголовной 
ответственности (по аналогии с цифровым ре-
сурсом камер видеонаблюдения за участниками 
дорожного движения). Однако думается, что это 
уже «другая история», а именно уголовно-
процессуальная и, соответственно, уголовно-
исполнительная, со своими цифровыми меха-
низмами реализации. Нам представляется важ-
ным, в этом случае, главный приоритет безопас-
ности – в результате предлагаемого цифрового 
пресечения киберпреступления, правовую осно-
ву которого составит цифровой уголовный закон, 
его общественная опасность будет технологиче-
ски нивелироваться мгновенно. То есть, крими-
нальная (точнее, уголовно наказуемая) киберу-
гроза в этом случае, безусловно, оперативно 
блокируется, причём также эффективно, как тех-
нологически блокируется сегодня выявленная 
специалистами кибербезопасности любая иная 
информационная угроза в киберпространстве. 

Сейчас же существует весьма противоречивая 
система правового обеспечения ограничения 
доступа к какой-либо криминогенной киберин-
формации, действие которой растягивается во 
времени на долгий срок, в течение которого 
угроза продолжает себя активно позициониро-
вать и, следовательно, достигать своего обще-
ственно опасного эффекта. Так, в соответствии 
со ст. 15.3 «Порядок ограничения доступа к ин-
формации, распространяемой с нарушением 
закона» Федерального закона «Об информации, 
информационных технологиях и о защите ин-
формации», «…в случае обнаружения в инфор-
мационно-телекоммуникационных сетях… ин-
формации…, которая создаёт угрозу причинения 
вреда жизни и (или) здоровью граждан, имуще-
ству, угрозу массового нарушения общественно-
го порядка и (или) общественной безопасности… 
Генеральный прокурор Российской Федерации 
или его заместители обращаются в федераль-
ный орган исполнительной власти, осуществля-
ющий функции по контролю и надзору в сфере 
средств массовой информации… с требованием 
о принятии мер по ограничению доступа к ин-
формационным ресурсам, распространяющим 
такую информацию…». Федеральный орган ис-
полнительной власти, осуществляющий функции 
по контролю и надзору в сфере средств массо-

вой информации… на основании обращения… 
незамедлительно уведомляет редакцию сетево-
го издания о необходимости удаления указанной 
информации… Незамедлительно с момента по-
лучения от федерального органа исполнитель-
ной власти… уведомления… редакция сетевого 
издания обязана удалить информацию…» [1].  

Сложно представить себе факт подобной право-
охранительной реакции на какое-либо правона-
рушение в реальном пространстве. По меньшей 
мере, он выглядел бы весьма анекдотично, если 
не сказать больше – абсурдно. Представим себе 
полицейского, заметившего факт совершения 
преступления (например, разбойное нападение), 
не устремляющего свое профессиональное ма-
стерство на его пресечение, а докладывающего 
об обнаружении такового по инстанции Гене-
ральному прокурору. Тот же, изучив ситуацию, 
выносит мотивированное обращение в МВД, а 
уже оно, руководствуясь вышестоящим вердик-
том, действует, по своим внутренним инстанци-
ям… – и так далее, по аналогии с сегодняшним 
нормативно предопределенным пресечением 
криминогенной информации в киберпростран-
стве. 

Представляется, что в сфере цифрового обес-
печения безопасности от различного рода кри-
минальных угроз, особенно активно позициони-
рующих себя в киберпространстве, технологии 
их цифровой правоохранительной фиксации 
станут со временем более результативными. В 
данном случае, технологический контроль над 
нормативно обусловленным, а потому «правопо-
слушным» поведением, способен автоматически 
выявлять любые несанкционированные (не-
штатные) внешние и внутренние угрозы без-
опасности. Правоохранителям останется лишь 
процессуально фиксировать факт правонаруше-
ния и установить его источник для определения 
меры юридической ответственности и организа-
ции соответствующей процедуры судопроизвод-
ства. Помимо всего прочего, в этом случае одно-
временно будет срабатывать превентивный эф-
фект цифрового правоохранительного (вместе с 
технологическим) контроля, ибо совершение 
какого-либо правонарушения в киберпростран-
стве станет рискованным для замыслившего его 
субъекта и потому просто невыгодным, а, по су-
ти, бессмысленным. Разумеется, подобная тех-
нология безопасности потребует создания соб-
ственного правового (и, безусловно, цифрового) 
механизма ее обеспечения. Однако это всего 
лишь дело времени, причем, судя по интенсив-
ности развития цифровых технологий, весьма 
непродолжительного. 

Футурологически оценивая перспективы будуще-
го уголовного закона и уголовно-процессуальные 
практики его применения в цифровых условиях, 
можно уверенно прогнозировать, что и те, и дру-
гие будут напрямую связаны с новыми инфор-
мационными технологиями, развитие которых, в 
свою очередь, представляет собой единственно 
верную идеологическую, а вместе с ней и ин-
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формационно-технологическую направленность 
достижения цели обеспечения безопасности 
личности, общества и государства уголовно-
правовыми и криминологическими средствами. 
Подчеркнем, цифровыми их форматами. 

Таким образом, решение проблемы уголовно-
правовой охраны общественных отношений от 
цифровой преступности видится в формирова-
нии совместного с законодателями, правоохра-
нителями, специалистами в сфере обществен-
ной, экономической, национальной и информа-
ционно-технологической безопасности полно-
масштабной государственной программы право-
вого цифрового обеспечения пресечения крими-
ногенных угроз в информационно-телекомму-
никационной сфере, фактически системы циф-
рового уголовного судопроизводства, основан-
ного на цифровом уголовном праве (цифровом 
уголовном кодексе), позволяющей в ближайшей 
и относительно отдаленной перспективе: 

–  осуществлять оперативную идентификацию 
преступлений, совершаемых в киберпростран-
стве и в реальном пространстве с использова-
нием информационно-телекоммуникационных 
технологий, и обеспечивать в отношении тако-
вых цифровую уголовно-правовую реакцию 
(пресечение) по аналогии с действующей систе-
мой традиционного уголовного судопроизвод-
ства;  

–  производить оперативный анализ кримино-
генных угроз (преступлений и стимулирующих их 
криминогенных факторов) в киберпространстве в 
российском сегменте сети и ИКТ инфраструкту-
ре; 

–  обеспечивать криминологический мониторинг 
киберпреступлений; 

–  выявлять базовые и инновационные сцена-
рии развития киберпреступности; 

–  обеспечивать адекватную и оптимальную 
цифровую правоохранительную реакцию на 
криминогенные угрозы в киберпространстве. 

Разработанные и представленные авторами в 
настоящем издании теоретические основы циф-
рового уголовного права и базовые алгоритмы 
правовых норм цифрового уголовного кодекса 
пока объективно выступают научно-исследова-
тельским проектом. Между тем они, несомнен-
но, закладывают фундамент формирования и 
реализации в недалеком будущем реальных 
правовых основ цифровой трансформации уго-
ловно-правовых механизмов обеспечения кри-
минологической кибербезопасности, способных 
обеспечивать: 

–  сквозную цифровую идентификацию, анализ 
и оценку состояния криминогенных угроз (пре-
ступлений и их детерминантов) в киберпро-
странстве; 

–  цифровое уголовно-процессуальное доку-
ментирование киберпреступлений и соответ-
ствующее ему цифровое уголовно-процессуаль-
ное, а вслед за ним – цифровое уголовно-
исполнительное производство; 

–  сквозной цифровой документооборот в рам-
ках уголовно-процессуального и уголовно-
исполнительного законодательства. 

Реализация проекта позволит оснастить право-
охранительную систему доступным и долговре-
менным высокотехнологичным правовым ин-
струментом выявления и анализа криминоген-
ных угроз в киберпространстве и обеспечить 
необходимую адекватную и оптимальную по 
своим вновь созданным цифровым ресурсам 
уголовно-правовую реакцию на их распростра-
нение.  

Помимо собственно цифрового правоохрани-
тельного обеспечения безопасности от преступ-
ности в киберпространстве, проект будет наце-
лен на инновационную профессиональную базо-
вую подготовку (переподготовку и повышение 
квалификации) специалистов для формирования 
нового кадрового правоохранительного ресурса, 
прежде всего уголовно-правового и связанного с 
ним уголовно-процессуального обеспечения ки-
бербезопасности от преступности в системе об-
щественной и национальной безопасности Рос-
сийской Федерации.  

Конечной целью предлагаемого проекта должно 
стать безусловное снижение масштабов кибер-
преступлений, развитие эффективной государ-
ственной системы кибербезопасности, нацелен-
ной в целом на безопасное развитие информа-
ционного общества в Российской Федерации. 

Представляя настоящее исследование на суд 
юридической общественности, авторы сознают, 
что до того времени, пока «аналоговый» текст 
уголовного закона, включающий в себя опреде-
ления цифровых преступлений и соответствую-
щих за их совершение цифровых наказаний, не 
будет переложен, образно говоря, на «цифровую 
партитуру», говорить о сложившемся цифровом 
уголовном праве нельзя. Причем, даже ту часть, 
каковая обнаруживает в себе присутствующие в 
реальном уголовном праве и, соответственно, в 
реальном уголовном законе диспозиции с пре-
ступлениями, носящими информационно-
телекоммуникационный характер, цифровым 
уголовным правом можно, если и называть, то 
весьма условно. Цифровым, по глубокому убеж-
дению авторов, может называться только дей-
ствительно цифровой уголовно-правовой ресурс 
в прямом смысле этого слова, то есть облачен-
ный в информационно-телекоммуникационный 
(цифровой) формат. Здесь непременно следует 
рассчитывать на инновационный информацион-
но-технологический потенциал, способный 
сформировать и в последующем реализовывать 
в правоохранительной практике основанный на 
предлагаемой теоретической концепции цифро-
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вого уголовного права его материализованный 
инновационный уголовно-правовой ресурс – 
цифровой уголовный кодекс. Подчеркнем, что 
предлагаемые к формированию в ответ на циф-
ровую преступность цифровое уголовное право 
и его формалированный конструкт – цифровой 
уголовный закон – это не инициация каких-то 
инновационных подотраслей существующего 
уголовного права и уголовного закона, а, в пря-
мом смысле слова, инициация цифровых во-
площений уголовного права и уголовного закона, 
то есть создание программных цифровых алго-
ритмов уголовно-правового контроля над циф-
ровой (во всех ее проявлениях) преступностью.  

Авторы с нетерпением ожидают конструктивной 
реакции со стороны, прежде всего, представите-
лей научного и правоохранительного сообществ, 
причем не только из сфер уголовного права и 
криминологии, но и уголовно-процессуального и 
уголовно-исполнительного права, криминалисти-
ки, оперативно-разыскной деятельности, а равно 
со стороны представителей всех иных отраслей 
права, столкнувшихся с проблемами цифрови-
зации правоотношений в своих предметных 
сферах правового регулирования, от всех, кому 
небезразличны проблемы безопасности в со-
временном гибридном мире. 

Более подробно о направлениях (векторах) реа-
лизации научно-исследовательского проекта 

«Цифровое уголовное право» – в соответствую-
щих монографических исследованиях [2; 3; 4].  

Результаты.  

Произведенный уголовно-правовой, криминоло-
гический и технологический анализ позволяет 
предположить, что технологический контроль 
над нормативно обусловленным, а поэтому 
«правопослушным» поведением, способен авто-
матически выявлять любые несанкционирован-
ные (нештатные) внешние и внутренние угрозы 
безопасности. Правоохранителям останется 
лишь процессуально фиксировать факт право-
нарушения и установить его источник для опре-
деления меры юридической ответственности и 
организации соответствующей процедуры судо-
производства.  

Заключение.  

Изложенное позволяет сделать вывод о наличии 
превентивного эффекта цифрового правоохра-
нительного (вместе с технологическим) кон-
троля, поскольку совершение какого-либо пра-
вонарушения в киберпространстве станет риско-
ванным для замыслившего его субъекта и пото-
му просто невыгодным, а, по сути, бессмыслен-
ным. Разумеется, подобная технология безопас-
ности требует создания собственного правового 
(и, безусловно, цифрового) механизма ее обес-
печения, один из перспективных вариантов кото-
рого и предложен авторами.  
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ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ПРОИЗВОДСТВА  
СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ,  
СВЯЗАННЫМ С НЕВЫПЛАТОЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ  

 

Лозовский Д.Н. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. В статье автором рассмотрены особенности производства отдельных след-

ственных действий в процессе расследования невыплаты заработной платы. Соблюдение прав 
и свобод человека и гражданина в трудовых отношениях, их защита и юридическая ответствен-
ность работодателей за нарушение прав, трудящихся являются одной из наиболее актуальных 
проблем для стран с рыночной экономикой особенно в силу свойственных для нее кризисных 
явлений. По итогам анализа судебно-следственной практики по делам исследуемой категории 
выявлены организационные и тактические особенности производства следственного осмотра, 
выемки, обыска. Основные задачи начального этапа расследования – обнаружение, осмотр, 
изъятие и обеспечение сохранности правоустанавливающих документов работодателя, его 
внутренней документации, банковских документов и документов по расчётно-кассовому обслу-
живанию, документов органов государственной регистрации, налоговых и лицензирующих орга-
нов, материалов инспекционных проверок. Автором предложен ряд рекомендаций, направлен-
ных на повышение качества расследования невыплаты заработной платы.  

Ключевые слова: следственные действия, выемка, следственный осмотр, обыск, тактика 
производства отдельных следственных действий, невыплата заработной платы. 

 

CERTAIN ASPECTS OF INVESTIGATIVE ACTIONS  
IN CRIMINAL CASES RELATED TO NON-PAYMENT OF WAGES 

 

Denis N. Lozovsky 
Kuban State University 

 
Abstract. In the article, the author examines the specifics of the production of individual investi-

gative actions in the process of investigating non-payment of wages. The observance of human and 
civil rights and freedoms in labor relations, their protection and the legal responsibility of employers for 
violations of workers' rights are one of the most pressing problems for countries with market econo-
mies, especially due to the crisis phenomena inherent in it. Based on the results of the analysis of ju-
dicial and investigative practice in cases of the studied category, organizational and tactical features of 
the investigative inspection, seizure, and search were revealed. The main tasks of the initial stage of 
the investigation are the detection, inspection, seizure and preservation of the employer's title docu-
ments, its internal documentation, bank documents and documents on cash and settlement services, 
documents of state registration authorities, tax and licensing authorities, inspection materials. The au-
thor offers a number of recommendations aimed at improving the quality of the investigation of non-
payment of wages. 

Keywords: investigative actions, seizure, investigative inspection, search, tactics of individual 
investigative actions, non-payment of wages. 
 
Введение. Соблюдение прав и свобод человека 
и гражданина в трудовых отношениях, их защита 
и юридическая ответственность работодателей 
за нарушение прав, трудящихся являются одной 
из наиболее актуальных проблем для стран с 
рыночной экономикой особенно в силу свой-
ственных для нее кризисных явлений. Конститу-
ция Российской Федерации в ч. 3 ст. 37 закреп-
ляет гарантию прав работников на вознагражде-
ние за труд, обеспечение их прав на своевре-
менную и в полном размере выплату справедли-
вой заработной платы – одни из основных прин-

ципов трудового законодательства. Реализация 
указанных положений обеспечивается в том 
числе посредством уголовно-правового запрета, 
установленного ст. 145.1 УК РФ, предусматри-
вающего ответственность за невыплату зара-
ботной платы, совершенную с корыстной и иной 
личной заинтересованностью, свыше двух и трех 
месяцев в полном и частичном размере соответ-
ственно. 

Вопросы расследования преступления о невы-
плате заработной платы в последние годы ста-
новятся всё более актуальными. Это, в первую 
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очередь, связано с ростом количества соверша-
емых преступлений этой категории, а также 
сложностью доказывания. 

Обсуждение. К числу наиболее часто применя-
емым неотложным следственным версиям в хо-
де расследования деяний, связанных с невыпла-
той заработной платы и иных видов выплат при-
нято относить следующие: выемка и последую-
щий осмотр документации, которая чрезмерно 
важна для установления истины по делу [1]. 

Необходимо констатировать, что быстрое и пол-
ное выявление и расследование преступлений, 
предусмотренных ст. 145.1 УК РФ, возможно 
прежде всего при условии своевременной, пол-
ной и тактически правильно организованной вы-
емки документов и последующего их осмотра.  

Тактика проведения указанных следственных 
действий получила должное освещение в крими-
налистической литературе. Поэтому остановим-
ся только на отдельных особенностях проведе-
ния выемки и следственного осмотра докумен-
тов при расследовании преступлений, связанных 
с невыплатой заработной платы, стипендии, 
пенсии, пособий или иных выплат. 

Общий анализ практики, характеризующей рас-
следование деяний, регламентированных ст. 
145.1 УК РФ, указывает на некоторые недостат-
ки, проявляющиеся в ходе выемки документа-
ции. Это, в свою очередь, влечет к незаконному 
закрытию уголовных дел, оправданию лиц, ви-
новных в совершении преступления или к чрез-
мерному затягиванию досудебного расследова-
ния преступлений.  

К таким недостаткам можно отнести следующее: 

1) следователи, как правило, вместо проведе-
ния своевременной и полной выемки направля-
ют официальный запрос в соответствующие 
предприятия (организации либо учреждения), 
чтобы затребовать необходимую документацию. 
Из-за этого ответственные лица могут повлиять 
на значимые документы, то есть скрыть их либо 
подделать. Это, как следствие, приведет к труд-
ностям с последующим выявлением нужных ис-
точников доказательств;  

2) выемка документации осуществляется не 
сразу, а через какое-время после того, как было 
возбуждено уголовное дело.  

3) недостаточная подготовка к проведению ука-
занного следственного действия обуславливает 
необходимость повторно проводить выемку до-
кументов в учреждениях, где это уже делалось. 
Основная причина такого положения дел состоит 
в том, что следователь имеет мало знаний в 
сфере документооборота, а также бух. учета, в 
результате чего он не может сформулировать 
сразу полный перечень документов, подлежащих 
изъятию при расследовании указанного вида 
преступлений; 

4) во время проведения данного следственного 
действия, как правило, не составляется пись-
менный план ее проведения, в котором среди 
прочего должен был бы отобразиться упомяну-
тый полный перечень документов, подлежащих 
выемке. 

Своевременное изъятие материалов будущей 
экспертизы – один из залогов успешного рассле-
дования [2, с. 230]. По уголовным делам указан-
ного вида преступлений выемка производится в 
помещениях бухгалтерии, приемной, кабинетах 
руководителя учреждения, организации, пред-
приятия или гражданина-субъекта предпринима-
тельской деятельности, торговых, производ-
ственных и других нежилых помещениях (архи-
вах, складах, подсобных помещениях магазинов, 
гаражах и т.п.). 

В случае возникновения подозрения относи-
тельно подделки документов финансово-
хозяйственной отчетности или в случае их отсут-
ствия, обязательно необходимо провести выем-
ку их вторых экземпляров (поскольку необходи-
мые документы составляются, как правило, в 
двух экземплярах) в соответствующих учрежде-
ниях банков, пенсионных и других специальных 
фондах, налоговых администрациях с целью 
сравнения их содержания с содержанием изъ-
ятых на предприятии, учреждении, организации 
или у гражданина-субъекта предприниматель-
ской деятельности экземпляров этих докумен-
тов. Отдельные документы, в которых изложены 
или удостоверены обстоятельства, имеющие 
значение для дела, могут быть изъяты в выше-
стоящей организации, обслуживающей аудитор-
ной фирме, страховой компании или транспорт-
ной организации, а также на предприятиях, с 
которыми происходило хозяйственно-
финансовое сотрудничество. 

Полностью изъять все документы бухгалтерской 
направленности достаточной затруднительно. 
Причем сам следователь может только пример-
но сформировать список документов, которые 
требуется изъять. Из этого логично следует, что 
для установления полного перечня документа, в 
которых может находиться важная для рассле-
дования уголовного дела информация, должна 
определяться с привлечением специалиста, ко-
торый может дать соответствующую консульта-
цию по данному вопросу. Кроме того, отметим, 
что специалистов необходимо привлекать и для 
участия во время проведения самой выемки. 
Это, в свою очередь, существенно повышает 
результативность данного следственного дей-
ствия и выступает гарантией изъятия следова-
телем абсолютного большинства документов, 
являющихся носителями доказательной инфор-
мации по делу [3]. 

В ходе осуществления выемки могут быть изъ-
яты: 

–  регистрационные, уставные документы пред-
приятия (решение исполнительного комитета о 
регистрации субъекта предпринимательской 
деятельности, учредительный договор, протокол 
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общего собрания учредителей, свидетельство о 
регистрации, устав и другие), приказы о назна-
чении и увольнении с должности руководителя 
или протоколы собрания коллегиального органа, 
избравшего руководителя на должность или 
уволившего, должностные инструкции (функцио-
нальные обязанности) руководителей предприя-
тия, приказы о приеме на работу главного бух-
галтера, должностные инструкции главного бух-
галтера, регистрационные, уставные документы 
предприятия (решение исполнительного комите-
та о регистрации субъекта предпринимательской 
деятельности; 

–  документы по бухгалтерии предприятия, 
учреждения, организации (с указанием на кон-
кретные документы) о поступлении средств в 
кассу предприятия, учреждения, организации и 
на банковские счета за конкретный период вре-
мени и их использования; 

–  копии лицевых счетов работников по начис-
лению заработной платы, расчетно-платежных 
сведений на заработную плату, документов, ко-
торые были основанием ее невыплаты; 

–  статистическую отчетность предприятия, 
учреждения, организации о состоянии задол-
женности по выплате заработной платы; 

–  различные документы, отражающие право 
собственности или аренды на помещение, где 
расположен субъект предпринимательской дея-
тельности, а также на производственные поме-
щения или основные средства производства;  

–  договоры, соглашения, контракты и другие 
обязательства по реализации товара (продук-
ции), выполнению работ, оказанию услуг [4]. 

В ходе осуществления выемки требуется, 
насколько это возможно, изымать именно ориги-
налы документов, потому что суд впоследствии 
может вообще не признать данные доказатель-
ства допустимыми. Более того, о подделке доку-
ментов можно судить только в том случае, когда 
имеются оригиналы. Несмотря на это, в ряде 
случаев (исключительных) возможно заменять 
оригинальные документы копиями. Самое глав-
ное, чтобы эти копии были надлежащим образом 
заверены. Это обеспечит их юридическую силу и 
повысит надежность собранных доказательств в 
ходе расследования [5]. 

Практика расследования преступлений, преду-
смотренных ст. 145.1 УК РФ, показывает, что 
выемка документов не всегда позволяет полу-
чить всю необходимую информацию. Это связа-
но с тем, что заинтересованные лица, осведом-
ленные о содержании акта ревизии финансово-
хозяйственной деятельности, принимают меры 
для сокрытия документов, содержащих признаки 
преступления. В таких условиях эффективно 
обнаружить и изъять необходимые документы 
можно лишь с помощью обыска. Обыск позволя-
ет получить доступ к информации, которая мо-
жет быть скрыта, и помогает выявить доказа-

тельства, критически важные для успешного 
расследования дела. 

Место проведения обыска определяется следо-
вателем с учетом фактических обстоятельств 
дела. К таким местам принято относить те по-
мещения, где проводились и выемки. Однако 
еще больший эффект дает проведение обысков 
в тех местах, где проживают руководящие лица 
учреждений (предприятий или организаций), а 
также субъекты, занимающиеся предпринима-
тельством. Не менее важно обыскивать и авто-
мобили, и гаражные помещение, и дачные 
участки, которые принадлежат указанным субъ-
ектам. Документы, изымаемые по требованию 
следователя, должны быть сформированы по 
определенным тематикам в папки или подшивки 
и пронумерованы. 

На подготовительном этапе к проведению выем-
ки или обыска, в процессе которых необходимо 
изъять информацию, содержащуюся на элек-
тронных носителях, следователь должен рас-
считывать на то, что ему придется изымать эту 
информацию вместе с компьютерной техникой. 
Для этого ему заранее нужно, используя опера-
тивную информацию, установить: в каких поме-
щениях, занимаемых этим субъектом хозяйство-
вания, имеются компьютеры; какие структурные 
подразделения предприятия, учреждения, орга-
низации обеспечены компьютерной техникой 
(как правило, это кабинет руководителя, бухгал-
терия и подразделения, занимающиеся сбытом 
продукции); какие типы, конфигурации, парамет-
ры этих компьютеров; какие компьютерные про-
граммы используются на них; являются ли ком-
пьютеры автономными, или, возможно, входят в 
компьютерную сеть; если да, то какой компьютер 
центральный (сервер) , какие компьютеры под-
ключены к сети; есть ли другие средства компь-
ютерной связи (модемы, скайп, электронная поч-
та и т.д.); где хранятся файлы, представляющие 
интерес для следствия: на винчестере, дисках, 
дискетах, флеш памяти; есть ли система защиты 
информации (коды, пароли); кто и в каком коли-
честве работает и имеет доступ к компьютерам; 
кто является главным программистом на пред-
приятии, учреждении, организации или у гражда-
нина-субъекта предпринимательской деятельно-
сти и отвечает за достоверность и правильность 
хранения информации; какова система охраны 
субъекта хозяйствования, есть ли сигнализация 
и другие обстоятельства. 

Исходя из приведенных доводов, в ходе плани-
рования обыска и последующей выемки доку-
ментации нужно продумать варианты неожидан-
ной для обыскиваемых блокировки их доступа к 
серверам и самим ПК. Охрана объекта может 
создать дополнительные препятствия, так как 
сотрудники охраны, как правило, имеют инструк-
таж, который запрещает проникновение пред-
ставителей правоохранительных органов без 
предварительного согласования с руководством. 

Результаты. Важно отметить, что значение до-
кумента как вещественного доказательства или 
его ценность как источника информации опреде-
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ляют последующие действия следователя. Если 
документ обладает признаками вещественного 
доказательства, он может использоваться для 
подтверждения или опровержения ключевых 
фактов, связанных с расследуемым преступле-
нием. С другой стороны, если документ пред-
ставляет собой источник информации, его зна-
чение может заключаться в содержательных 
данных, которые могут приводить к новым об-
стоятельствам или уточнять уже известные. 

Чаще всего осмотр документации производится 
в ходе осуществления обыска, выемки и иных 
следственных действий в месте, где такая доку-
ментация и была обнаружена. Как известно, 
осмотр документов является отдельным след-
ственным следствием, которое реализуется при 
условии, когда документ не был осмотрен и за-
фиксирован в протоколах тех следственных дей-
ствий, во время которых он был обнаружен или 

предоставлен подозреваемым (обвиняемым), 
потерпевшим или свидетелем. 

При расследовании преступлений, состоящих в 
невыплате заработной платы необходимо учи-
тывать повышенное социальное значение нега-
тивных последствий указанного вида преступле-
ний, что обязывает следователя выполнить все 
возможные следственные действия в макси-
мально короткий срок, обеспечивая тем самым 
скорейшее восстановление прав потерпевших 
[6]. 

Заключение. Таким образом, в рамках данной 
статьи были рассмотрены особенности произ-
водства отдельных следственных действий по 
уголовным делам, связанным с невыплатой за-
работной платы, предложены рекомендации, 
направленные на по повышению их эффектив-
ности. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ НОТАРИАЛЬНОГО ПРОИЗВОДСТВА  
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
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1Нотариальная контора города Ростова-на-Дону, 

2Ростовский государственный экономический университет 
 
Аннотация. В исследовании анализируется влияние цифровизации и новейших техноло-

гий на нотариальное производство. Цель исследования-проанализировать технологии и про-
граммное обеспечение, которое позволяет оптимизировать нотариальное производство. Для 
реализации цели необходимо решить ряд следующих задач: выявить признаки цифровизации 
нотариального производства; исследовать проблемы цифровизации в контексте нотариального 
производства в Российской Федерации; выявить область применения новейших технологий в 
нотариальном производстве и установить перспективы развития. Особое внимание в исследо-
вании уделяется единой информационной системе (ЕИС) и каким образом данная платформа 
влияет на делопроизводство, рассматриваются конкретные примеры. Далее, в исследовании 
анализируются перспективы оптимизации нотариального производства в будущем. Результаты 
исследования: нотариальное производство в значительной степени может оказать содействие 
в реализации судопроизводств различного уровня. В заключении, на основании полученных 
результатов, оценивается эффективность нотариального производства на сегодняшний день.  

Ключевые слова: нотариальное производство, Единая информационная система нота-
риата, электронный нотариат, цифровизация, персональная идентификация.  
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Abstract. The study analyzes the impact of digitalization and the latest technologies on notary 

production. The purpose of the study is to analyze the technologies and software that allows you to 
optimize notary production. To achieve this goal, it is necessary to solve a number of the following 
tasks: to identify signs of digitalization of notary production; to investigate the problems of digitalization 
in the context of notary production in the Russian Federation; to identify the scope of application of the 
latest technologies in notary production and to establish development prospects. The study pays spe-
cial attention to the unified information system (UIS) and how this platform affects office management, 
specific examples are considered. Further, the study analyzes the prospects for optimizing notary pro-
ceedings in the future. Research results: notary proceedings can greatly assist in the implementation 
of legal proceedings at various levels. In conclusion, based on the results obtained, the effectiveness 
of notary proceedings to date is assessed. 

Keywords: notarial proceedings, Unified Information System of Notary, electronic notary, digi-
talization, personal identification.  
 
Введение.  

На сегодняшний день эпоха цифровизации су-
щественно повлияла на многие сферы жизни 
общества. Так как нотариальное производство 
является публичной процедурой, которая реали-
зуется на основе нормативно-правового регули-
рования, оптимизация в данном случае позволя-
ет не только сократить время, необходимое для 
проведения процедуры, но также сделать его 
доступнее.  

Таким образом, новые технологии позволяют 
усовершенствовать процессы нотариального 
производства. 

Цель исследования-проанализировать техноло-
гии и программное обеспечение, которое позво-
ляет оптимизировать нотариальное производ-
ство.  

Для реализации цели необходимо решить ряд 
следующих задач: 
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–  выявить признаки цифровизации нотариаль-
ного производства; 

–  исследовать проблемы цифровизации в кон-
тексте нотариального производства в Россий-
ской Федерации; 

–  выявить область применения новейших тех-
нологий в нотариальном производстве и устано-
вить перспективы развития. 

В практике Российской Федерации нотариальное 
производство никогда не теряло своей актуаль-
ности за счет гарантии проведения устойчивого 
делового оборота.  

Известно, что новейшие технологии оказывают 
значительное влияние на социум. Данная тен-
денция не обошла стороной юридическую сфе-
ру, включая нотариальное производство. С не-
давних пор появилось новое понятие – «элек-
тронный нотариус». Примечательно, что данное 
понятие не определяет конкретного андроида на 
базе искусственного интеллекта, а является си-
стемой сбора и сохранения информации, необ-
ходимой для совершения нотариального произ-
водства. С 2013 года в Федеральном законе по-
явилось новое определение, которое гласит о 
том, что в компетентности нотариусов удостове-
рять документы как на электронном носителе, 
так и на бумажном-физическом. Одновременно с 
этим, в деятельность нотариата была введена 
единая информационная база (ЕИС), благодаря 
которой нотариальное производство претерпело 
значительные изменения. Следует отметить, 
что, если рассматривать данную категорию со 
стороны технологического аспекта, то ЕИС пред-
ставляет собой базу данных, систематизирую-
щую информацию, благодаря чему специалисты 
могут ей воспользоваться в любое время суток. 

Помимо прочего, ЕИС – интерактивная плат-
форма, которая позволяет пользователям взаи-
модействовать между собой. Очевидно, что 
внедрение данной платформы позволяет в зна-
чительной степени усовершенствовать нотари-
альное производство. 

Обсуждение. 

С 2013 года и по сей день единая информацион-
ная база расширяется и совершенствуется. Так, 
в 2019 году удалось структурировать нотариаль-
ные действия и создать Реестр.  

Таким образом, нотариальное производство 
приобрело прозрачность. Так, на сегодняшний 
день ЕИС является центральным хранилищем 
юридической информации. Важнейшим новов-
ведением стал тот факт, что, благодаря ЕИС, 
клиенты – физические или юридические лица 
имеют возможность обратиться к нотариусу ди-
станционно. Также, ЕИС позволяет физическим 
и юридическим лицам взаимодействовать между 
собой через нотариуса, причем возможность 
взаимодействия также может происходить в ди-
станционном режиме. Помимо этого, платформа 

предоставляет возможность взаимодействия 
клиентов и нотариуса по видеозвонку и провести 
сделку.  

Целесообразно перечислить услуги, которые на 
сегодняшний день доступны в онлайн-формате:  

–  заключение брачного договора; 

–  вопросы раздела имущества; 

–  сделки с долями в обществах с ограниченной 
ответственностью.  

Благодаря цифровизации и появлению различ-
ных новых технологий нотариальное производ-
ство совершенствуется, адаптируясь под совре-
менные тенденции и тренды.  

На сегодняшний день, все большую популяр-
ность в исследованиях отечественных ученых 
правоведов набирает термин «электронный но-
тариат». Подходов к определению данного про-
граммного обеспечения большое множество. На 
основании изученной литературы возможно дать 
следующее определение: электронный нотариат – 
это система технологий и программного обеспе-
чения, позволяющая эффективно проводить 
юридическое взаимодействие. Следует отме-
тить, что проведение юридических процессов с 
использованием новейших технологий отражено 
в законодательстве Российской Федерации.  

В качестве примера успешного введения новых 
технологий и программного обеспечения, про-
анализируем предоставление нотариальных 
услуг в области наследственных дел с примене-
нием электронных ресурсов. Так, благодаря об-
ширной электронной правовой базе, нотариусы 
имеют возможность проводить розыск имуще-
ства наследодателей в кредитных организациях. 
Благодаря электронной базе данных, можно 
узнать об обязательствах, которые налагаются 
на наследодателя. Нередки случаи, когда 
наследники не осведомлены обо всем имуще-
стве покойного.  

Таким образом, когда наследство переходит во 
владение наследника, то и обязательства в том 
числе. Так, если у наследодателя недвижимость 
была приобретена в кредит, то в случае насле-
дования, обязательства по выплате кредита пе-
реходят к наследнику.  

Следовательно, нотариус является ответствен-
ным лицом, которое производит запрос исполь-
зуя электронные формы.  

Далее, ответным обращением кредитные орга-
низации оповещают нотариуса о возможных 
обязательствах наследника. 

Помимо прочего, нотариус предоставляет ин-
формацию о счетах наследодателя.  

Благодаря электронной базе данных, нотари-
альное производство оптимизируется, за счет 
чего процесс получения информации занимает 
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значительно меньше времени, чем это было 
пять лет назад.  

Благодаря полученной информации, наследники 
могут принять решение: отказываться от 
наследства или принять его.  

Формирование электронного документооборота - 
процесс длительный. В России он действует в 
полной мере с 2018 года. Он получил название 
Единой информационной системы нотариата 
или ЕИСН. Ее преимущество заключается в том, 
что нотариусы могут в режиме реального време-
ни получить информацию из государственных 
реестров, таких как: ЗАГС, реестр недвижимости, 
реестр юридических лиц.  

Помимо прочего, в электронную базу входит ин-
формация из Федеральной службы судебных 
приставов, Министерства внутренних дел, Феде-
ральной налоговой службы, Центрального банка 
России, Центрального каталога кредитных исто-
рий.  

Результаты.  

Необходимо отметить, что появление новых 
электронных платформ привело к формирова-
нию новой статьи в ФЗ от 27.07.2006 № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях 
и о защите информации», которая свидетель-
ствует об особенностях применения информа-
ционных технологий в целях идентификации 
физических лиц [1]. Теперь, при личном согласии 
физических лиц, банки, государственные органы 
и прочие организации могут размещать в элек-
тронной базе информацию о физических лицах 
на безвозмездной основе. Это необходимо для 
оптимизации дальнейшей работы с физическими 
лицами. В электронной базе (единой системе 
идентификации) размещаются биометрические 
данные физического лица, персональные дан-
ные. Если гражданин дал согласие на хранение 
его данных в единой системе персональных 
данных, то проверка информации о физическом 
лице может осуществиться в режиме реального 
времени. 

Информация, которую таким образом получает 
нотариус, следующая: ФИО, дата рождения, ад-
рес места жительства, паспортные данные, а 
также страховой номер лицевого счета физиче-
ского лица. Такой способ получения персональ-
ной информации активно используется в судо-
производстве, зачастую именно в делах по части 
гражданского права в целях предъявления обви-
нения или наоборот, защиты прав подсудимого. 

Таким образом, нотариальное производство в 
значительной степени может оказать содействие в 
реализации судопроизводств различного уровня.  

Помимо прочего, благодаря рассмотренным 
платформам, нотариусы, на основании биомет-
рических данных, могут установить подлинность 
видеозаписей, что зачастую может оказать су-
щественное влияние на дело. 

Следующей важной функцией нотариусов во 
взаимодействии с электронной базой данных 
является получение информации от свидетелей, 
которые находятся в другой стране, а также воз-
можность произвести анализ подлинности доку-
ментов.  

Таким образом, появление единых баз данных в 
России привнесло значительное количество из-
менений в федеральные законы страны. Так, в 
2022 году 14.07 был принят закон № 339-ФЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [2]. Этот закон 
у специалистов получил условное название «о 
нотариальных архивах». Положения данного 
федерального закона вступили в силу в 2023 
году.  

Появление новых технологий и платформ при-
вело к правовому регламентированию и структу-
рированию норм содержания и хранения нота-
риальных документов на цифровых носителях. 
Помимо этого, использование информации но-
тариусами также строго определено законами 
Российской Федерации.  

Следующим преимуществом использования но-
вейших технологий и платформ является упро-
щение процедуры приема и архивирования до-
кументов физических лиц. Благодаря обновле-
нию статей в Федеральном законе об использо-
вании цифровой информации, электронные до-
кументы приравниваются к физическим. Помимо 
прочего, были обновлены определения таких 
понятий как «нотариальных архив» и «нотари-
альные документы». Нотариальные документы – 
это документы, сформированные на электрон-
ном или бумажном носителе, засвидетельство-
ванные нотариусом или другим уполномоченным 
лицом в целях проведения нотариального дело-
производства. Нотариальный архив- электрон-
ная база данных или место хранения физиче-
ских документов, переданных на постоянное или 
временное хранение [5].  

Благодаря удобству электронной базы данных, 
количество успешно проведенных нотариальных 
взаимодействий стремительно растет. Статисти-
ческие данные позволяют сделать вывод о том, 
что повышается качество защиты персональных 
данных граждан Российской Федерации и юри-
дических лиц. Но несмотря на такую положи-
тельную статистику, существуют риски. Так, ди-
станционное взаимодействие нотариуса и физи-
ческого лица не может гарантировать защиту 
информации за счет подделывания мошенника-
ми электронных подписей. Потому, несмотря на 
возможность проведения встречи с нотариусом в 
дистанционном формате, личное присутствие 
физического лица и обработка его информации в 
реальном времени является гарантией сохране-
ния его прав.  

В 2013 году в Федеральном законе об «элек-
тронной подписи» были внесены существенные 
изменения. Нотариусы обязаны иметь усилен-
ную квалифицированную подпись; то есть – пол-
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ный аналог подписи, которая усилена средства-
ми шифрования. Следует отметить, что усилен-
ная квалифицированная подпись имеет полную 
юридическую силу, также как и оригинал на бу-
маге.  

Единая информационная база нотариата объ-
единяет в себе информацию, которая необходи-
мо нотариусам для работы. Также в своей дея-
тельности нотариусы используют предложение 
«еНот», которое позволяет пользователям взаи-
модействовать между собой. Следует отметить, 
что база данных зашифрована. В приложении 
предусмотрено два типа администраторов: ад-
министратор электронной базы данных и си-
стемный администратор [3].  

Работа системного администратора основана на 
управлении серверами, а администратор регио-
нального центра регистрируют новых пользова-
телей – нотариусов субъектов Российской Феде-
рации.  

В единую базу данных входят следующие ре-
естры:  

–  реестр наследственных дел; 

–  реестр уведомлений о залоге движимого 
имущества; 

–  реестр нотариальных действий.  

Работа с реестрами подразумевает следующее:  

–  хранение информации; 

–  осуществление конфиденциальности инфор-
мации; 

–  предоставление сведений.  

В базу данных информация вносится нотари-
усами в электронной форме. Также следует от-
метить, что обслуживание баз данных осуществ-
ляется на круглосуточной основе операторами. 
Помимо этого, базы данных доступны для нота-
риусов и должностных лиц.  

Из вышеизложенной информации можно сде-
лать вывод о том, что единые базы данных яв-
ляются надежным средством сохранения персо-
нальной идентификации граждан. Но, несмотря 
на положительные стороны, существует ряд 
проблем. Так, к единой базе данных есть доступ 
не только у нотариусов, но и у должностных лиц 
местного самоуправления, которые могут вно-
сить новые данные, информация о которых не 
поступает в нотариальные палаты. Данное по-
ложение дел накладывает временные издержки, 
так как информация в форме электронного до-
кумента направляется в нотариальную палату 
только с квалифицированной электронной под-
писью. Данную проблему можно решить за счет 
предоставления ограниченного доступа к базе 
данных. По мнению Г.Ю. Николаевой – прези-
дента Нотариальной палаты Самарской области, 
на всех лиц, пользующихся электронной базой 

данных ЕИС, необходимо наложить единые тре-
бования к внесению новой информации или же 
ее обновления [4].  

Следующим проблемным аспектом, связанным с 
электронными базами данных, является согла-
сие физического лица на обработку данных. Из-
вестным фактом является то, что нотариусы 
осуществляют обработку персональных данных 
с целью защиты прав и интересов граждан.  

Таким образом, отказ физического лица от обра-
ботки информации является причиной невоз-
можности проведения нотариальных действий.  

Тем не менее, анализируя закон «О персональ-
ных данных» можно сделать вывод о том, про-
блема обработки информации в электронном 
формате является актуальной на сегодняшний 
день.  

Далее, следует проанализировать проблему 
ограниченности информации, представленной в 
единой электронной базе. Речь о технических 
ошибках, которые могут возникать в случае 
наложения реестра один на другой. За счет со-
трудничества нотариата с субъектами и предо-
ставления ими своих баз данных, данная про-
блема постепенно отходит на второй план.  

В результате анализа деятельности нотариусов, 
неоспорим тот факт, что наиболее часто физи-
ческие лица обращаются по делам, связанным с 
наследством, недвижимостью и пр. Поэтому 
особым актуальным сотрудничеством является 
взаимодействие нотариусов с Росреестром. Бла-
годаря данному сотрудничеству, повышается 
вероятность предотвращения недействительных 
сделок, оптимизация времени, необходимого 
для получения сведений. Помимо этого, повы-
шается качество сделок. Из проблем, которые не 
устранены на данный момент, можно отметить, 
что сервис электронного документооборота Ро-
среестра не всегда работает стабильно.  

Таким образом, из-за задержки документы утра-
чивают свою актуальность.  

Далее, рассмотрим взаимодействие нотариата с 
ЗАГСом. Благодаря сотрудничеству, нотариусы 
получают необходимую информацию о физиче-
ских лицах, такую как: дата рождения, дата 
смерти, информация о браках, установление 
отцовства, информацию о смене фамилии и 
имени и т.д. Информация конфиденциальна и 
зашифрована в единой базе данных, что позво-
ляет пресечь мошеннические действия. Благо-
даря совершенствованию базы данных ввиду 
внедрения новых технологий, при обращении 
физического лица к нотариусу, специалист вво-
дит персональные данные в систему и получает 
необходимые сведения.  

С 2011 года Федеральная нотариальная палата 
сотрудничает с государственным банком 
«Сбер». Благодаря общей базе данных, нотари-
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усы могут получить сведения о вкладах насле-
додателя и остатках на счетах. За счет развития 
цифровых технологий, стала возможной разра-
ботка сервиса «Утрата близкого человека». Но-
тариусы будут иметь доступ к подсервису, кото-
рый получит название «Получение наследства».  

Благодаря созданию данного сервиса, гражда-
нам будет доступна услуга переноса денежных 
средств наследодателя, без необходимости по-
сещения банка. Данный сервис позволит не 
только оптимизировать работу нотариального 
производства, но и уменьшить финансовые за-
траты обратившихся граждан. Работа данного 
сервиса будет осуществляться следующим об-
разом: после обращения физического лица к 
нотариусу и предоставления документов, специ-
алист обрабатывает их и далее весь пакет доку-
ментов направляет ответственному сотруднику в 
банк. После проведения проверки, банк осу-
ществляет перевод денежных средств наследо-
дателя наследнику.  

Данный сервис поможет не только сократить 
время, необходимое для проведения операции, 
но также усилить меры безопасности по охране-
нию прав граждан России. Опыт сотрудничества 
банка «Сбер» и ФНП показывает, что на сего-
дняшний день, взаимодействие является необ-
ходимостью. Тем не менее, только «Сбер» на 
данный момент сотрудничает с ФНП, когда как 
граждане пользуются и другими банками. По-
всеместное сотрудничество банков с ФНП рас-
ширило бы возможность нотариального взаимо-
действия и упростило проведение нотариально-
го производства.  

Следующей перспективой развития нотариаль-
ного производства является сотрудничество 
ФНП с органами МВД. Благодаря такому взаи-
модействию, нотариусы смогут получить инфор-
мацию об утере паспорта, его обновлении. Дан-
ное взаимодействие позволило бы в значитель-
ной мере снизить активность мошенников.  

Заключение.  

На сегодняшний день, благодаря стремительно-
му развитию технологий, спрос на услуги нота-
риусов возрос в значительной степени.  

В результате анализа статистических данных и 
отзывов лиц, получивших услуги нотариуса, ста-
ло возможным сделать вывод о том, что потре-
бители отметили сокращение времени, которое 
необходимо для обработки информации и 
предоставления необходимых данных. Позитив-
ные отзывы оставлены не только физическими 
лицами, но и представителями юридических лиц.  

Подытоживая вышесказанное, стоит отметить, 
что эпоха цифровизации в значительной степени 
повлияла на нотариальное производства. Про-
грамма «Информационное общество» способ-
ствовала внедрению новых технологий в нота-
риальное производство, что привело к появле-
нию новых возможностей развития и оптимизи-
рования существующей системы.  

Проанализированные перспективы развития 
нотариального производства позволяют сделать 
вывод о том, что в будущем ожидается, что но-
тариальное производство станет еще эффектив-
нее.  

 
Конфликт интересов 

Не указан 
 

Рецензия 
Все статьи проходят рецензирование в формате 

double-blind peer review (рецензенту неизвестны 
имя и должность автора, автору неизвестны имя и 
должность рецензента). Рецензия может быть 
предоставлена заинтересованным лицам по за-
просу. 

                       Conflict of Interest 
None declared 
 

Review 
All articles are reviewed in the double-blind peer re-

view format (the reviewer does not know the name 
and position of the author, the author does not know 
the name and position of the reviewer). The review 
can be provided to interested persons upon request. 

 
Литература: 
 

1. Антрушина Д.А. Электронный документооборот в нотариате: правовое регулирование и проблемы 
практики / Д.А. Антрушина // Вопросы российской юстиции. 2020. № 5. URL : https://injust-journal.ru/wp-

content/uploads/2020/04 (дата обращения 10.10.2024). 
2. Жучков С.В. Цифровизация нотариального производства: современное состояние и перспективы раз-

вития / С.В. Жучков, Е.С. Смольянинов // Право и управление. 2022. № 11. С. 103–106.  
3. Тарасова Е.А. Современный нотариат = Электронный нотариат? (Цифровизация нотариальной дея-

тельности) / Е.А. Тарасова // Пермский юридический альманах. 2019. № 2. С. 337–344.  
4. Холкина М.Г. Правовое регулирование нотариальных действий в условиях становления цифровой эко-

номики / М.Г. Холкина, А.Г. Кравченко // Азиатско-Тихоокеанский регион: экономика, политика и право. 
2021. № 1. С. 104–114.  

5. Штапаков М.И. Проблемы электронного нотариата / М.И. Штапаков, О.С. Скачкова // Международный 
журнал гуманитарных и естественных наук. 2020. № 4-3(43). С. 232–234. 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Попова Д.А., Бохан К.А. 
 

181 

References: 
 

1. Antrushina D.A. Electronic document management in notariate: legal regulation and problems of practice / 
D.A. Antrushina // Issues of Russian Justice. 2020. № 5. URL : https://injust-journal.ru/wp-content/uploads/ 
2020/04 (date of application 10.10.2024). 

2. Zhuchkov S.V. Digitalization of notarial production: current state and development prospects / S.V. Zhuchkov, 
E.S. Smolyaninov // Law and Management. 2022. № 11. P. 103–106.  

3. Tarasova E.A. Modern notary office = Electronic notary office? (Digitalization of notarial activities) / E.A. Tara-
sova // Perm legal almanac. 2019. № 2. P. 337–344.  

4. Kholkina M.G. Legal regulation of notarial acts in the context of the formation of the digital economy /                                        
M.G. Kholkina, A.G. Kravchenko // Asia-Pacific region: economics, politics and law. 2021. № 1. P. 104–114.  

5. Shtapakov M.I. Problems of electronic notaries / M.I. Shtapakov, O.S. Skachkova // International Journal of 
Humanities and Natural Sciences. 2020. № 4-3(43). P. 232–234. 

 
Информация об авторах  

 
Попова Дарья Александровна 
магистр права,  
Нотариальная контора, 
г. Ростов-на-Дону  
ORCID: 0009-0008-4343-0365 
popova_daria99@inbox.ru 
 

Daria A. Popova 
Master of Low,  
Notary office, 
Rostov-on-Don  
ORCID: 0009-0008-4343-0365 
popova_daria99@inbox.ru 
 

Бохан Ксения Александровна 
магистрант группы СЕРZ-821  
кафедры антикризисного  
и корпоративного управления,  
Ростовский государственный  
экономический университет  
ORCID: 0009-0000-1847-582X 
researchksen@reambler.ru 
 

Ksenia A. Bohan 
Master's Student of group CEPZ-821 
Department of Anti-Crisis 
and Corporate Management, 
Rostov State University of Economics 
ORCID: 0009-0000-1847-582X 
researchksen@reambler.ru 
 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Свердлов Д.Р. 
 

182 

Научная статья 
https://doi.org/10.24412/2220-2404-2024-12-21 
УДК 340 

 

ГЕНЕЗИС ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОГО  
ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В ПЕРИОД МОБИЛИЗАЦИИ ИЛИ В ВОЕННОЕ ВРЕМЯ 

 

Свердлов Д.Р. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. Цель. В публикации проведен ретроспективный анализ уголовно-правого ин-

ститута освобождения от уголовной ответственности и наказания в период военного времени 
либо мобилизации. В статье отмечается, что законодательная регламентация привлечения 
лиц, находящихся в состоянии уголовного преследования, не является новой для отечествен-
ного законодательства. В публикации сделан акцент на источники новейшей истории отече-
ственного уголовного права, а именно рассмотрен Федеральный закон от 24 июня 2023 г.                                   
№ 270-ФЗ «Об особенностях уголовной ответственности лиц, привлекаемых к участию в специ-
альной военной операции». Также, в публикации, с позиции уголовно-правовой теории, рас-
смотрена законодательная техника закрепления и детализации института освобождения от 
уголовного преследования в период Великой Отечественной войны. В процессе подготовки 
публикации использовались историко-правовой и структурно-логический методы исследования. 
Выводы и заключения: материалы публикации могут быть использованы для дальнейшего кри-
тического анализа институтов освобождения от уголовной ответственности и наказания в пери-
од военного времени либо мобилизации. 

Ключевые слова: уголовная ответственность, преступление, освобождение от уголовной 
ответственности, освобождение от наказания, Специальная военная операция, Великая Отече-
ственная война. 

 

GENESIS OF THE INSTITUTE OF EXEMPTION FROM CRIMINAL  
PROSECUTION DURING MOBILIZATION OR WARTIME 

 

David R. Sverdlov 
Kuban State University 

 
Abstract. Objective. The publication provides a retrospective analysis of the criminal law institu-

tion of exemption from criminal liability and punishment during wartime or mobilization. The article 
notes that the legislative regulation of the prosecution of persons under criminal prosecution is not 
new to domestic legislation. The publication focuses on the sources of the modern history of domestic 
criminal law, namely, the Federal Law of June 24, 2023 № 270-FZ «On the Features of Criminal Lia-
bility of Persons Involved in Participation in a Special Military Operation». The publication also exam-
ines, from the standpoint of criminal law theory, the legislative technique for securing and detailing the 
institution of exemption from criminal prosecution during the Great Patriotic War. In the process of 
preparing the publication, historical-legal and structural-logical research methods were used. Findings 
and conclusions: the materials of the publication can be used for further critical analysis of the institu-
tions of exemption from criminal liability and punishment during wartime or mobilization. 

Keywords: criminal liability, crime, discussion of criminal liability, exemption from punishment, 
Special military operation, Great Patriotic War. 
 
Введение.  

С началом проведения Специальной военной 
операции (далее – СВО) Российской Федераци-
ей перед органами военно-политического управ-
ления стала задача по формированию новых, 
пополнению и комплектованию существующих 
воинских частей и подразделений личным соста-
вом. С этой целью военно-политическим руко-
водством страны проводится патриотическо-
агитационная работа для активизации заключе-
ния контрактов о прохождении военной службы 

на добровольной основе. Также, Указом Прези-
дента Российской Федерации от 21.09.2022                                           
№ 647 «Об объявлении частичной мобилизации 
в Российской Федерации» с 21 сентября 2022 
года объявлена частичная мобилизация, которая 
осуществляется путем призыва граждан Россий-
ской Федерации на военную службу по мобили-
зации в Вооруженные Силы Российской Федера-
ции [1].  

Конституция Российской Федерации, в ч. 1 ст. 59 
определяет, что защита Отечества является 
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долгом и обязанностью каждого гражданина 
Российской Федерации, однако, определенные 
категории граждан в силу объективных причин 
могут быть лишены возможности реализации 
конституционно закрепленной обязанности, од-
ной из таких причин выступает уголовное пре-
следование лица. С целью реализации священ-
ного долга перед Родиной, гражданином нахо-
дящегося в состоянии уголовного преследова-
ния, отечественный законодатель ввел в Уго-
ловный кодекс Российской Федерации (далее – 
УК РФ) новеллы, позволяющие освободить лицо 
от: 

–  уголовной ответственности в связи с призы-
вом на военную службу в период мобилизации 
или в военное время либо заключением в пери-
од мобилизации, в период военного положения 
или в военное время контракта о прохождении 
военной службы, а равно в связи с прохождени-
ем военной службы в указанные периоды или 
время (ст. 781 УК РФ); 

–  наказания в связи с прохождением военной 
службы в период мобилизации, в период военно-
го положения или в военное время (ст. 802                       
УК РФ). 

Обсуждение.  

Практика привлечения уголовно преследуемых 
лиц в ряды вооруженных сил не является новой 
для отечественного уголовного законодатель-
ства, она имеет примеры в новейшей истории, а 
также отсылает исследователей к периоду Вели-
кой Отечественной войны. 

До внесения указанных выше новелл в УК РФ 
относительно освобождения от уголовного пре-
следования лиц в период мобилизации или в 
военное время, правоприменительная практика 
и законодатель пытались найти способ реализа-
ции комплектования подразделений, привлекае-
мых к участию в специальной военной операции 
за счёт подозреваемых, обвиняемых и осужден-
ных, примером тому служит Федеральный закон 
от 24 июня 2023 г. № 270-ФЗ «Об особенностях 
уголовной ответственности лиц, привлекаемых к 
участию в специальной военной операции», ко-
торый неоднократно поддавался критике со сто-
роны научного сообщества [2, с. 59–63]; кроме 
того, в средствах массовой информации, еще до 
принятия Федерального закона от 24 июня 2023 г. 
№ 270-ФЗ, распространялась информация о 
привлечении заключенных к проведению СВО в 
составе частной военной компании (далее – 
ЧВК), в отношении которых, по окончанию полу-
годового контракта с ЧВК принимался секретный 
акт о помиловании [3; 4], однако, и такого рода 
практика привлечения лиц, находящихся в со-
стоянии уголовного преследования подверга-
лась критике [5]. 

Относительно опыта привлечения подозревае-
мых, обвиняемых, подсудимых, осужденных и 
заключенных к обороне интересов Родины в пе-
риод Великой Отечественной и Второй мировой 

войны исследователи отмечают, что практика 
замены уголовного наказания, связанного с со-
держанием в местах заключения НКВД СССР, на 
привлечение осужденных к непосредственному 
участию в боевых действиях как в составе обще-
войсковых подразделений, так и в составе 
штрафных воинских частей сыграла позитивную 
роль в деле защиты Отечества [6, с. 231]. 

Создание штрафных подразделений в структуре 
Красной Армии было предусмотрено на основа-
нии Приказа о мерах по укреплению дисциплины 
и порядка в Красной Армии и запрещении само-
вольного отхода с боевых позиций № 227 от                                       
28 июля 1942 г. Указанным документом опреде-
лено, что комплектуются штрафные подразде-
ления Красной Армии за счет военнослужащих, 
совершивших преступления, с целью предоста-
вить им возможность искупить вину перед Роди-
ной [7]. 

В секретном письме от 04 ноября 1941 года                                           
и.о. прокурора СССР Г.Н. Сафонова секретарю 
ЦК ВКП(б) А.А. Андрееву об освобождении неко-
торых категорий заключенных согласно указа 
Президиума Верховного Совета СССР от 12 июля 
1941 г. «Об освобождении от наказания осуж-
денных по некоторым категориям преступлений» 
отмечалось, что среди осужденных, отбывающих 
наказание в лагерях и колониях НКВД, имеется 
значительная часть лиц призывного возраста, от 
которых поступает много заявлений с просьбой о 
зачислении в ряды действующей армии и об 
отправке на фронт, однако действие указа Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 12 июля 
1941 г. «Об освобождении от наказания осуж-
денных по некоторым категориям преступлений» 
распространялось только на местности, в кото-
рых объявлены военное положение, в связи с 
чем возникала необходимость расширить его 
применение. Также, в письме указывалось, что с 
июля по ноябрь 1941 года освобождено от нака-
зания более 260 тыс. человек, большая часть из 
которых призывного возраста и переданы в дей-
ствующую армию [8].  

Циркулярным письмом Прокуратуры СССР, 
НКВД СССР, Наркомюста СССР о категориях 
заключенных и порядке их освобождения со-
гласно указа Президиума Верховного Совета 
СССР от 24 ноября 1941 г. от 27 ноября 1941 г. 
№ 6075 устанавливались категории граждан, 
подлежащих освобождению от наказания и по-
рядок их освобождения. Согласно указанного 
письма освобождались от дальнейшего отбыва-
ния наказания нижеследующие категории заклю-
ченных:  

а) осужденных по указам Президиума Верхов-
ного Совета СССР от 26 июня и 10 августа 1940 
года (кроме злостных хулиганов, рецидивистов). 
Осужденных по указу от 26 июня освобождать 
только в республиках, краях (областях), откуда 
начинается эвакуация заключенных; 

б) осужденных за маловажные бытовые пре-
ступления, имеющих остаток срока наказания 
менее года к моменту издания указа 24 ноября; 
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в) …; 

г) осужденных за нарушение дисциплины и само-
вольный уход из училища (школы) учащихся ре-
месленных и железнодорожных училищ и школ 
ФЗО; 

д) бывших военнослужащих, осужденных за 
несвоевременную явку в часть и малозначи-
тельные должностные, хозяйственные и воин-
ские преступления, совершенные до начала 
войны, с передачей их в части Красной Армии; 

е) …. 

В местностях, находящихся в прифронтовой по-
лосе, в случае эвакуации заключенных, прекра-
щать производством расследуемые органами 
прокуратуры и милиции, а также переданные в 
суд, но ещё не рассмотренные судом дела о со-
вершенных до издания настоящего указа пере-
численных выше преступлениях, если в законе 
за эти преступления предусмотрено наказание в 
виде лишения свободы на срок не свыше одного 
года или исправительно-трудовые работы. 

Не подлежали освобождению заключенные 
(подсудимые, обвиняемые и подозреваемые) по 
национальному признаку, а именно: немцы, 
финны, румыны, венгры, итальянцы, а также 
латыши, эстонцы и литовцы, эпатированные из 
мест заключения из прибалтийских республик. 

При освобождении осужденных лиц органами 
НКВД выдавались соответствующие справки, 
подсудимые освобождались по определению 
суда, а подозреваемые и обвиняемые по поста-
новлению следственного органа, утвержденным 
прокурором. 

Письмом было предусмотрено, что освобождае-
мых лиц призывных возрастов организованно 
передавать в военкоматы [9]. 

Таким образом, мы можем констатировать, что 
лица, определенные в циркуляре категорий, 
освобождались от уголовного преследования 
без всяких условий, но в обязательном порядке 
передавались органам военного управления, а 
именно – военкоматам, которые передавали 
освобожденных лиц в действующую армию, тем 
самым обеспечивали реализацию плана по мо-
билизации военнообязанного населения. 

Постановлением Пленума Верховного Суда 
СССР от 01 августа 1942 г. № 14/М/12/у судам 
указывалось, что при вынесении приговоров к 
лишению свободы без поражения прав за укло-
нение в военное время от военного учёта по ст. 
19310 УК РСФСР (и соответствующим статьям 
УК других союзных республик) в отношении лиц, 
подлежащих призыву или мобилизации, суд 
вправе, применив примечание 2 к ст. 28 УК 
РСФСР (и соответствующие статьи УК других 
союзных республик), отсрочить исполнение при-
говора до окончания военных действий, с 
направлением осуждённого в действующую ар-

мию [10], аналогичное указание содержалось и в 
Постановлении Пленума Верховного суда СССР 
«О возможности и порядке применения приме-
чания 2 к статье 28 УК РСФСР и соответствую-
щих статей УК других союзных республик по де-
лам о дезертирстве в военное время». (Утвер-
жденое постановлением Политбюро ЦК ВКП(б) 
от 22 апреля 1942 г.). 19 марта 1942 г. [11]. Ана-
лиз Постановлений Пленума Верховного Суда 
СССР периода начала Великой Отечественной 
Войны также свидетельствует, что виновные 
лица освобождаются от уголовного преследова-
ния, но с обязательной передачей последних в 
действующую армию. Отмечается, что только по 
указам Президиума Верховного Совета СССР от 
12 июля, 10 августа и 24 ноября 1941 г. из мест 
лишения свободы было освобождено более 
750000 человек, а в 1942 году еще 157000, в 
штрафные подразделения данная категория 
лиц, как правило, не направлялась. В штрафники 
не отправляли добровольцев из заключенных 
[12, с. 254].  

Таким образом, осужденные и иные лица, нахо-
дящиеся в состоянии уголовного преследования 
к моменту создания штрафных подразделений 
уже находились в составе действующей армии. 

Также, следует отметить, что на основании При-
каза Народного комиссара обороны «О форми-
ровании отдельных штурмовых стрелковых ба-
тальонов» № Орг/2/1348 от 01 августа 1943 г. 
составе Красной Армии формировались отдель-
ные штурмовые подразделения. Указанные под-
разделения комплектовались за счет континген-
тов командно-начальствующего состава, а также 
иного спецконтингента, содержащегося в спец-
лагерях НКВД. К категории спецконтингента от-
носились лица, которые длительное время 
находились на территории, оккупированной про-
тивником, и не примкнувшие к участию в парти-
занском движении. В отличие от штрафников, те, 
кто направлялся в штурмовые батальоны, не 
были осуждены и лишены воинских званий. 
Должности от командира взвода и ниже комплек-
товались за счет среднего и старшего началь-
ствующего состава спецконтингентов спецлаге-
рей НКВД.  

Уголовно-правовая характеристика Приказа 
Народного Комиссара Обороны Союза ССР                                          
№ 298 от 28 сентября 1942 года [13] Об объяв-
лении положений о штрафных батальонах и ро-
тах… (далее – Приказ НКО СССР № 298) свиде-
тельствует о том, что положения данного норма-
тивно-правового акта применялись только в от-
ношении военнослужащих, а именно: лиц сред-
него и старшего командного, политического и 
начальствующего состава, рядовых бойцов и 
младших командиров. Военнослужащие – 
штрафники направлялись в штрафные подраз-
деления на срок от одного месяца до трех; на 
этот же срок могли направляться в штрафные 
подразделения и военнослужащие по приговору 
военных трибуналов (действующей армии и ты-
ловых), осуждённые с применением отсрочки 
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исполнения приговора (примечание 2 к ст. 28 
Уголовного кодекса РСФСР (далее – УК 
РСФСР)). Однако историки отмечают, что состав 
штрафных подразделений РККА пополнялся 
также за счет дезертиров, лиц, попавших в окру-
жение, а также осужденных. Исследователь ис-
тории Великой Отечественной войны В. Дайнес 
указывает на то, что в штрафную роту контин-
гент поступал из числа осужденных. Командир, 
согласно положению, определял срок: приговор 
до 5 лет – 1 месяц штрафной, до 7 лет – 2 меся-
ца, до 10 лет – 3 месяца. Контингент поступал из 
Москвы – из Таганской тюрьмы, из пересылки на 
Стромынке – 7 наборов; один набор – из Закав-
казья; еще один – полицаи и старосты из Орлов-
ской и Курской областей [12, с. 252]. 

Исходя из содержания Приказ НКО СССР № 298, 
можно сделать вывод о том, что штрафные под-
разделения выступали в статусе особых учре-
ждений исполнения наказания, так как обеспечи-
вали выполнение приговоров (решений) военных 
трибуналов, а также командования воинских ча-
стей, которым было делегировано право назна-
чать наказания во вне судебном порядке [14]. 
Также, в тексте Приказа НКО СССР № 298 
предусматривалось, что перед направлением в 
штрафное подразделение штрафник выводился 
из строя, после чего оглашался приказ, в кото-
ром разъяснялась суть совершенного преступ-
ления. 

Особенностью назначения наказания в отноше-
нии военнослужащих и помещения, последних в 
штрафные подразделения являлось то, что они 
временно, на срок нахождения в штрафном под-
разделении, лишались в обязательном порядке 
воинского звания, за исключением рядовых                               
(ст. 10 Положения о штрафных батальонах/ротах 
в действующей армии) и всех наград (ст. 11 По-
ложения о штрафных батальонах/ротах в дей-
ствующей армии). После отбытия срока нахож-
дения в штрафном подразделении, получения 
ранения либо смерти, по представлению коман-
дования, военнослужащий восстанавливался в 
воинском звании и ему возвращались награды 
(ст. 17, ст. 18 Положения о штрафных батальо-
нах/ротах в действующей армии) [13]. Отметим, 
что такой вид наказания (меры социальной за-
щиты), как лишение военных званий и наград                           
УК РСФСР 1926 года не предусматривал [15].  

Таким образом, лишение воинских званий и 
наград по отношению к военнослужащим в пери-
од Великой Отечественной войны следует при-
знавать иной мерой уголовно-правого воздей-
ствия, которая предусмотрена не уголовным за-
конодательством, а иным нормативным право-
вым актом.  

Порядок исполнения отсрочки исполнения при-
говора до окончания войны в соответствии с 
примечанием с к ст. 28 УК РСФСР в отношении 
военнослужащих определялся Приказом № 323 
от 16 октября 1942 г. Заместителя Народного 
комиссара обороны СССР «О направлении в 

штрафные части военнослужащих, осужденных 
военными трибуналами с применением отсрочки 
исполнения приговора до окончания войны» [16] 
(далее – Приказ № 323 от 16 октября 1942 г.). 
Указанный документ определял, что всех воен-
нослужащих, осужденных военными трибунала-
ми за воинские и другие преступления с приме-
нением отсрочки исполнения приговора до окон-
чания войны (примечание 2 к ст. 28 УК РСФСР) 
направляются в штрафные части действующей 
армии на срок от одного до трех месяцев: крас-
ноармейцев и младших командиров – в штраф-
ные роты, лиц командного и начальствующего 
состава – в штрафные батальоны. 

Иным документом, а именно – Приказом заме-
стителя Народного комиссара обороны                                           
№ 004/0073/006/23 сс от 26 января 1944 г. «О 
порядке применения примечания 2 к статье 28 
УК РСФСР (и соответствующих статей УК других 
союзных республик) и направления осужденных 
в действующую армию», устанавливался стро-
жайший запрет на судам и военным трибуналам 
применять примечание 2 к статье 28 УК РСФСР 
(и соответствующие статьи УК других союзных 
республик) к осужденным за контрреволюцион-
ные преступления, бандитизм, разбой, грабежи, 
ворам-рецидивистам, лицам, имевшим уже в 
прошлом судимость за перечисленные выше 
преступления, а также неоднократно дезертиро-
вавших из Красной Армии. По остальным кате-
гориям лиц, судам и военным трибуналам при 
решении вопроса об отсрочке исполнения приго-
вора с направлением осужденного в действую-
щую армию судам и военным трибуналам учи-
тывать личность осужденного, характер совер-
шенного преступления и другие обстоятельства 
дела [17]. В данном документе обращает на себя 
внимание то обстоятельство, что в нем установ-
лены ограничения относительно категории граж-
дан, к которым не применялась отсрочка, преду-
смотренная примечанием 2 к ст. 28 УК РСФСР, 
аналогичные законодательные приемы мы 
наблюдаем в ст.ст. 781, 802 и 86 УК РФ. 

Особого внимания заслуживает Директива 
НКВД, НКЮ и Прокуратуры СССР № 228/ 
18/27/1/6897с о порядке освобождения от нака-
зания лиц, осужденных Особым совещанием при 
НКВД СССР, и направления их в действующую 
Красную Армию, которой определялся специ-
альный порядок освобождения от наказания по 
ходатайству военного командования в отноше-
нии лиц, осужденных Особым совещанием при 
НКВД СССР с отсрочкой исполнения приговора и 
направлением в действующую Красную Армию 
(прим. 2 к ст. 28 УК РСФСР), проявивших себя 
стойкими защитниками Родины, производилось 
только решением Особого совещания при НКВД 
СССР. К подследственности Особого совещания 
НКВД СССР относились дела контрреволюцион-
ной направленности и особо опасные преступ-
ления против порядка управления СССР.  

Таким образом можно предположить, что при 
наличии запрета направления контрреволюцио-
неров в действующую армию, все-таки, имелась 
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практика направления последних в войска, также 
нормативно был предусмотрен и механизм реа-
билитации, указанной категории лиц. 

Приказом заместителя Народного комиссара 
обороны о порядке направления в действующую 
армию офицеров, осужденных военными трибу-
налами с применением отсрочки исполнения 
приговора до окончания войны № 0244 от 06 авгу-
ста 1944 года, устанавливался запрет отправки 
женщин-офицеров в штрафные части. Женщи-
ны-офицеры направлялись в части действующей 
армии, а при осуждении без лишения воинских 
званий, они использовались на офицерских 
должностях в боевых частях действующей ар-
мии с понижением по должности на одну ступень 
[18]. Однако историки описывают случаи нахож-
дения женщин-военнослужащих не офицеров в 
составе штрафных подразделений [19, с. 77–78]. 
Приведенное свидетельствует о гендерных осо-
бенностях применения нормативных актов, пе-
риода Великой Отечественной войны, которые 
предусматривали возможность освобождения от 
уголовного преследования женщин-военно-
служащих в офицерских званиях. 

Отмечая в целом позитивные достижения при-
менения институтов освобождения от уголовной 
ответственности и наказания в период Великой 
Отечественной войны, следует указать на нали-
чие определенного рода негативных послед-
ствий их применения. Так, в преамбуле к Прика-
зу № 323 от 16 октября 1942 г. отмечалось, что 
многие осужденные военными трибуналами с 
применением отсрочки исполнения приговора до 
окончания войны, фактически избегают наказа-
ния. Они попадают в запасные части и направ-
ляются в действующую армию вместе со всеми 
честными бойцами в составе маршевых попол-
нений. Нередко эти лица, находясь в запасных 
частях, а также в пути следования на фронт, 
ведут разлагающую работу, а прибыв на место, 
растворяются в общей массе и многие из них 
скрывают свою судимость. 

Таким образом, судебный приговор не достигает 
цели, подрывается авторитет суда и по существу 
наносится вред войсковым частям, куда эти лю-
ди прибывают [16].  

В.А. Гусак свидетельствует о том, что в период 
Великой Отечественной войны имели место так-
же нарушения и при самой передаче осужден-
ных с отсрочкой исполнения приговоров в дей-
ствующую армию, что давало возможность мно-
гим из них дезертировать и снова совершать 
преступления [20, с. 162]. 

Но позитивные достижения применения институ-
тов освобождения от уголовной ответственности 
и наказания в период Великой Отечественной 
войны [21, с. 4–8] значительно превосходят их 
негативные проявления. 

Таким образом, наполнение подразделений 
Красной Армии, так называемым «уголовным 
(криминальным) элементом» повышало уровень 
криминализации передовых подразделений дей-
ствующей армии.  

Заключение.  

Проведенное ретроспективное исследование 
правовых институтов освобождения от уголов-
ной ответственности и наказания в период воен-
ного времени или мобилизации свидетельствует 
о том, что законодатель использует такого рода 
уголовно-правовые институты крайне редко; их 
применение обусловлено, с одной стороны, 
необходимостью обеспечить возможность по-
полнения военных ресурсов живой силой, а с 
другой – предоставить право лицам, преследуе-
мым в уголовном порядке, доказать государству 
и обществу, что они встали на путь исправления, 
заслуживают снисхождения со стороны государ-
ства, и последующее их уголовно-правое пре-
следование не является целесообразным, а 
применение в отношении данной категории лиц 
уголовно-правовой репрессии не достигнет сво-
ей цели. Кроме того, исследователи указывают 
на то, что фронтовая обстановка, непосред-
ственное участие в боях стали суровой школой, 
выполнявшей воспитательные функции и спо-
собствовавшей их исправлению [20, с. 162]. 
Иными словами, таким образом государство до-
стигает цели наказания, а именно - специальной 
превенции и коррекции поведения. 
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ЭВОЛЮЦИЯ ПОНЯТИЯ «СУБЪЕКТЫ МАЛОГО  
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА»: ПРОБЛЕМЫ  
ТЕОРЕТИЧЕСКОГО ОБОСНОВАНИЯ В УСЛОВИЯХ  
МЕНЯЮЩЕЙСЯ ЦИВИЛИЗАЦИОННОЙ ПАРАДИГМЫ 

 
Сорокина Е.А. 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 
Аннотация. Актуальность темы исследования связана с тем, что до сих пор не сложи-

лось единого понимания что подразумевает под собой понятие «субъект малого и среднего 
предпринимательства», несмотря на его распространенность употребления в различных науч-
ных исследованиях. Понятие «субъект малого и среднего предпринимательства» является про-
изводной от понятия «субъект предпринимательской деятельности, предприниматель». Сущ-
ность и содержание понятия «предприниматель» менялось и упорядочивалось в процессе раз-
вития экономической теории. Цели исследования. Исследовать эволюцию понятия «субъекты 
малого и среднего предпринимательства» в контексте развития экономической теории и зако-
нодательства. Задачи исследования. Провести исторический обзор развития понятия «субъект 
предпринимательской деятельности» и его трансформации в понятие «субъект малого и сред-
него предпринимательства». Анализировать существующие определения в различных научных 
источниках и законодательных актах. Выявить изменения в характеристиках и функциях субъ-
ектов малого и среднего предпринимательства в условиях современных экономических реалий. 
Исследовать взаимосвязь правового статуса субъекта малого и среднего предпринимательства 
с доступом к банковским кредитам и государственным программам поддержки. Методы иссле-
дования. В исследовании был использован исторический метод для изучения эволюции поня-
тия «субъект предпринимательской деятельности». Проведен анализ научной литературы, си-
стематизация и обзор существующих научных работ и законодательных актов. В результате 
исследования было выведено определение: субъекты малого и среднего предпринимательства – 
хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные предприниматели), самостоя-
тельно осуществляющие на свой риск деятельность, направленную на систематическое полу-
чение дохода от производства и продажи товаров, выполнения работ или оказания услуг, обла-
дающие корпоративной социальной ответственностью и имеющие специальный правовой ста-
тус, который обеспечивает им право на доступ к банковским кредитам и другим финансовым 
ресурсам, с учетом специальных программ поддержки и льготных условий, предусмотренных 
государством для стимулирования их экономической активности и устойчивости. Выводы. По-
нятие «субъекты малого и среднего предпринимательства» требует пересмотра и уточнения в 
свете современных экономических реалий и изменений в законодательстве. Существующие 
проблемы в определении и классификации субъектов малого и среднего предпринимательства 
могут негативно сказываться на их развитии и поддержке со стороны государства. 

Ключевые слова: субъекты малого и среднего предпринимательства, хозяйствующие 
субъекты, корпоративная социальная ответственность, специальный правовой статус, льготное 
банковское кредитование, государственные программы поддержки. 

 

THE EVOLUTION OF THE CONCEPT OF SMALL AND MEDIUM-SIZED  
ENTERPRISES: PROBLEMS OF THEORETICAL SUBSTANTIATION  
IN THE CONTEXT OF A CHANGING CIVILIZATIONAL PARADIGM 

 
Elena A. Sorokina 

Financial University under the Government of the Russian Federation 
 
Abstract. The relevance is due to the fact that there has not yet been a common understanding 

of what the concept of «small and medium-sized business entity» implies, despite its widespread use 
in various scientific studies. The concept of a small and medium-sized business entity is derived from 
the concept of a business entity, an entrepreneur. The essence and content of the concept of «entre-
preneur» has changed and been streamlined in the course of the development of economic theory. 
Research objectives. To investigate the evolution of the concept of «small and medium-sized enter-
prises» in the context of the development of economic theory and legislation. The objectives of the 
study are to conduct a historical review of the development of the concept of «business entity» and its 
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transformation into the concept of «small and medium-sized business entity». Analyze existing defini-
tions in various scientific sources and legislative acts. To identify changes in the characteristics and 
functions of small and medium-sized businesses in the context of modern economic realities. To in-
vestigate the relationship of the legal status of SMEs with access to bank loans and government sup-
port programs. Research methods. The study used a historical method to study the evolution of the 
concept of «business entity». The analysis of scientific literature, systematization and review of exist-
ing scientific works and legislative acts are carried out. As a result of the study, the definition was de-
rived: Small and medium-sized businesses – business entities (legal entities and individual entrepre-
neurs) that independently carry out activities at their own risk aimed at systematically generating in-
come from the production and sale of goods, performance of works or provision of services, have cor-
porate social responsibility and have a special legal status that provides them with the right to access 
bank loans and other financial resources, taking into account special support programs and preferen-
tial conditions provided by the state to stimulate their economic activity and sustainability. Conclu-
sions. The concept of «small and medium-sized businesses» requires revision and clarification in the 
light of modern economic realities and changes in legislation. The existing problems in the definition 
and classification of small and medium-sized businesses may negatively affect their development and 
support from the state.  

Keywords: small and medium-sized businesses, business entities, corporate social responsibil-
ity, special legal status, preferential bank lending, government support programs. 
 
Введение. 

В юридической науке не сложилось единого по-
нимания того, что подразумевает под собой по-
нятие «субъект малого и среднего предпринима-
тельства», несмотря на его распространенность 
употребления в различных научных исследова-
ниях.  

Понятие «субъект малого и среднего предпри-
нимательства» является производной от понятия 
«субъект предпринимательской деятельности, 
предприниматель». Сущность и содержание по-
нятия «предприниматель» менялось и упорядо-
чивалось в процессе развития экономической 
теории. Основной вопрос, который интересовал 
ученых заключался в том, что являлось главной 
функцией предпринимателя и что лежало в ос-
нове его дохода: удачная комбинация факторов 
производства, умение рисковать, умение пред-
видеть будущее, создание нового.  

Обсуждение. Эволюция понятия 

Понятие «субъект малого и среднего предпри-
нимательства» введено в правовой оборот срав-
нительно недавно. Основа понятию была зало-
жена в принятом в 2015 году Федеральном за-
коне № 209-ФЗ1, который дополнил ранее 
утвержденное в Федеральном Законе № 88-ФЗ2 
понятие субъекты малого предпринимательства. 
Помимо того, что Федеральный закон 209-ФЗ 
включил микропредприятия и средние предприя-
тия в состав субъектов малого и среднего пред-
принимательства, были установлены критерии, 

 
1 Российская Федерация. Законы. О развитии малого и 
среднего предпринимательства в Российской Федерации: 
федеральный закон № 209 ФЗ [принят Государственной 
Думой 06 июля 2007 года]. СПС «КонсультантПлюс».                              
URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_52 
144 (дата обращения 03.04.2024). 
2 Российская Федерация. Законы. О государственной 
поддержке малого предпринимательства в Российской 
Федерации : федеральный закон № 88 [принят Госу-
дарственной Думой 12 мая 1995 года СПС «Консуль-
тант Плюс». URL : https://www.consultant.ru/document/ 
cons_doc_LAW_6857 (дата обращения 15.01.2024). 

отнесения к субъектам малого и среднего пред-
принимательства: определенные организацион-
но-правовые формы, число работников предпри-
ятия в предыдущем году, размер дохода от 
предпринимательской деятельности, доля уча-
стия в уставном капитале [1]. 

Понятие, приведенное в вышеуказанном Феде-
ральном законе, не отражает характерные черты 
предпринимательства и не дает оценку специ-
фическим особенностям субъектов малого и 
среднего предпринимательства.  

Для того, чтобы сформировать свой взгляд на 
данную проблему, необходимо изучить как 
трансформировалось понятие «предпринима-
тельство и субъект предпринимательской дея-
тельности» в историческом контексте. 

В экономической теории можно выделить четыре 
направления в развитии теории предпринима-
тельства. Основоположники первого направле-
ния считали предпринимателями тех, кто готов 
рисковать ради получения прибыли, к ним отно-
сятся: Ричард Кантильон [2; 3], Адам Смит, 
Иоганн фон Тюнен [4], Жан-Батист Сэй [5]. 

Последователи второго направления, к которым 
относится Йозеф Шумпетер [6], акцентировали 
свое внимание на инновационности, как ключе-
вой характеристике предпринимателя.  

Третье направление в теории предприниматель-
ства возглавляют Людвиг фон Мизес [7] и Фри-
дрих Хайек [8], которые выделяли личные каче-
ства предпринимателя, такие как способность 
адаптироваться к изменениям и управленческие 
навыки.  

Четвертое направление связано с именем Гиф-
форда Пиншо [9] , который ввел понятие 
«entrepreneur» – «предприимчивость», означаю-
щее предприимчивое отношение к делу и сами 
действия. Он считал, что на каждом уровне 
внутрифирменного управления требуется пред-
приимчивость. Таким образом он закрепил поня-
тие «предприимчивости» в управленческих ас-
пектах предпринимательства. 
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Генезис развития понятия в России 

Иван Тихонович Посошков считается Первым 
исследователем предпринимательства в России. 
В 1724 году в «Книге о скудости и богатстве» 
[10], изложил свои взгляды на купечество как 
необходимую составляющую функционирования 
страны.  

Первыми русскими предпринимателями спра-
ведливо считаются купцы, которые способство-
вали развитию рыночной экономики в стране. 
Разбогатевшие купцы, занимающиеся промыс-
лами, промышленным производством и торгов-
лей часто занимались ростовщичеством, предо-
ставляя займы менее успешным торговцам и 
кредитуя представителей высших сословий. 

После Октябрьской революции 1917 года изме-
нения, произошедшие в государственной поли-
тике, привели к упразднению рыночных отноше-
ний. Единственным периодом возобновления 
кредитной системы и рыночных отношений в 
период с 1917 г. по 1986 г. был этап Новой эко-
номической политики. Юридический оборот в 
1921 г. пополнился понятием «мелкопромыш-
ленное производство», что подразумевало ма-
лое предпринимательство под государственным 
контролем. Не все ученые [11] того времени 
смогли корректно указать место мелкого произ-
водства в общем процессе экономического раз-
вития России, рассматривая его как изолирован-
ное явление, не видели связи с капиталистиче-
ской промышленностью.  

Впервые мелкопромышленное производство в 
России было оценено Г.В. Плехановым [12], ко-
торый отметил взаимосвязь кустарничества с 
ремесленным и фабричным производством.  

В советский период значительный вклад в ис-
следование данной темы внес А.А. Рыбников, 
который в 1922–1923 годах опубликовал работы 
«Мелкая промышленность и ее роль в восста-
новлении русского народного хозяйства» [13] и 
«Мелкая промышленность России», сосредото-
чив внимание на вопросах мелкого производ-
ства.  

Так как развитие предпринимательской деятель-
ности тесно связано с кредитными правоотно-
шениями, в период Новой экономической поли-
тики возникли условия, способствующие разви-
тию банковского сектора: был учрежден Госу-
дарственный банк, учреждены Всероссийский 
кооперативный банк, Торгово-промышленный 
банк, Банк для внешней торговли ряд других 
банков, а также получило развитие нормативно 
правовое регулирование кредитной деятельно-
сти: Положение о системе сельскохозяйственно-
го кредита, Положение о кооперативном креди-
те, Постановление о принципах построения кре-
дитной системы и другие.  

С окончанием Новой экономической политики в 
1929 г. период развития предпринимательства 
был остановлен.  

Начало 90-х годов XX века стало временем ра-
дикальной трансформации государственного 
устройства и перехода к рыночной системе. 

Первые шаги по легализации предприниматель-
ской деятельности, считавшейся ранее незакон-
ной, были предприняты с принятием 19 ноября 
1986 года Закона «Об индивидуальной трудовой 
деятельности»1. Однако «индивидуальная тру-
довая деятельность» была основана исключи-
тельно на труде граждан и членов их семей без 
привлечения наемной рабочей силы и была 
ограничена специализированными сферами, а 
также работой в свободное время [14], что не 
полностью соответствует современному пони-
манию предпринимательства. В современном 
контексте, индивидуальная трудовая деятель-
ность может быть сопоставлена с понятием «са-
мозанятые». 

Основы понятия «субъекты предприниматель-
ской деятельности» были заложены в преамбуле 
Закона РСФСР от 25 декабря 1990 года № 445-1 
«О предприятиях и предпринимательской дея-
тельности»2. Однако в самом Законодательном 
акте понятие «субъекты предпринимательской 
деятельности» не раскрывается. В ст. 1 Закона 
№ 445-1 дается определение предприниматель-
ской деятельности. 

Совершенствование понятия «предпринима-
тельская деятельность» произошло в статье 1 
Закона СССР от 02 апреля 1991 года № 2079-I 
«Об общих началах предпринимательства граж-
дан в СССР», в котором охарактеризована как 
деятельность граждан, направленная на получе-
ние прибыли и личного дохода, осуществляемая 
от их имени и под их имущественную ответ-
ственность. Но по мнению В.С. Белых, данное 
определение создавало проблемы как в теории, 
так и на практике [15].  

Окончательное определение термина «предпри-
нимательская деятельность» приведено в абза-
це 3 пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, принятого в 1995 году. 
Согласно данному определению, предпринима-
тельство определяется как самостоятельная, 
осуществляемая на свой риск деятельность, 
направленная на систематическое получение 
прибыли от пользования имуществом, продажи 
товаров, работ или оказания услуг лицами, заре-
гистрированными в этом качестве в установлен-
ном законом порядке3. 

Однако в легальном определении имеются спор-
ные моменты. Так, одни ученые считают, что опре-
деление отраслевое, а не универсальное [16], оно 
приведено для использования в рамках Граждан-

 
1 Закон СССР. Об индивидуальной трудовой деятельно-
сти. [принят Верховным Советом СССР 01 мая 1987 г.]. 
Электронный фонд правовых и нормативно-
технических документов. URL : https//docs.cntd.ru/docu 
ment/9024308 (дата обращения 10.09.2024). 
2 Закон РСФСР. О предприятиях и предприниматель-
ской деятельности : Федеральный закон № 445-1 от 
25.12.1990. СПС«Консультант Плюс». URL : https:// 
www.consultant.ru (дата обращения 15.09.2024). 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть 
первая) от 30.11.1994 № 51-ФЗ (ред. от 08.08.2024, с 
изм. от 31.10.2024). URL : https://www.consultant.ru/docu 
ment/cons_doc_LAW_5142/8d8cd335130f04a7036c1eb50
fff606c93fc643a/?ysclid=m347px7luj543395809 (дата 
обращения 15.09.2024). 
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ского кодекса, а на практике, в отсутствие других 
определений, оно применяется для уяснения 
смысла норм совершенно других отраслей – 
вплоть до уголовно-правовых норм [17]. 

По мнению других ученых, предложенная законо-
дателем формулировка, обозначенная в ст. 2 ГК 
РФ, «не отличается достаточной определенностью 
и допускает различные толкования»[15]. Под дан-
ное определение подпадает любая экономическая 
деятельность, в результате которой субъект может 
извлечь даже незначительную прибыль [18].  

Третьи отмечают особый вид хозяйствования, 
применяемый к предпринимательской деятель-
ности в отличии от обычной хозяйственной дея-
тельности, целью которого является получение 
не просто дохода (прибыли), а сверхприбыли, 
благодаря наличию у предпринимателя особых 
способностей, которые позволяют ему прини-
мать нестандартные, новаторские решения не 
только в привычных, но и особенно в неопреде-
ленных ситуациях [19].  

Четвертые пишут о том, что необходимо заме-
нить термин «прибыль» в определении предпри-
нимательской деятельности термином «доход», 
что будет способствовать более четкому опре-
делению сферы предпринимательской деятель-
ности. Так, в свое время, для определения раз-
мера предприятия Законодатель изменил поня-
тие «выручка»1 на понятие «доход»2.  

Кроме того, критике подвергается и включение в 
сферу предпринимательства использование 
имущества [20]. Мы поддерживаем данную точку 
зрения, поскольку доход от использования иму-
щества не всегда может рассматриваться как 
предпринимательский. Не всякая хозяйственная 
деятельность является предпринимательской, 
тогда как любая предпринимательская деятель-
ность относится к экономической. Это также под-
тверждается судебной практикой, где деятель-
ность по предоставлению в аренду коммерче-
ской недвижимости была квалифицирована в 
качестве предпринимательской3.  

Также, многие исследователи отмечают [21], что 
Гражданский кодекс Российской Федерации 
определяет предпринимательскую деятельность 

 
1 О предельных значениях выручки от реализации 
товаров (работ, услуг) для каждой категории субъектов 
малого и среднего предпринимательства [Постановле-
ние Правительства Российской Федерации от 13 июля 
2015 г. № 702] СПС «КонсультантПлюс». URL : http:// 
www.consultant.ru (дата обращения 15.09.2024). 
2 О предельных значениях дохода, полученного от 
осуществления предпринимательской деятельности, 
для каждой категории субъектов малого и среднего пред-
принимательства [Постановление Правительство Рос-
сийской Федерации от 04 апреля 2016 г. № 265]. СПС 
«КонсультантПлюс». URL : http://www.consultant.ru (дата 
обращения 15.09.2024). 
3 Определение КС РФ от 27 июня 2017 г. № 1214-О 
«Об отказе в принятии к рассмотрению жалобы граж-
данина Ершова Александра Владимировича на нару-
шение его конституционных прав абзацем третьим 
пункта 1 статьи 2 Гражданского кодекса Российской 
Федерации и пунктом 1 статьи 145 Налогового кодекса 
Российской Федерации». 

преимущественно как торгово-коммерческую. 
Вопрос о производственной деятельности оста-
ется неопределённым, поскольку для нее требу-
ется предварительное изготовление товаров с 
соответствующими характеристиками. 

Многие ученые говорят о том, что характерные 
черты предпринимательской деятельности из-
вестные нам с давних пор меняются. Среди них 
Е.П. Губин, П.Г. Лахно, которые отмечают, что 
несмотря на то, что «Предпринимательство – 
одно из направлений хозяйственной деятельно-
сти, одна из черт которой – получение прибыли.  

Но, во-первых, десятки тысяч субъектов хозяй-
ственной деятельности создаются и функциони-
руют не ради извлечения прибыли, а в целях 
решения социальных задач.  

Во-вторых, промышленные, строительные, 
транспортные и другие предприятия создаются и 
осуществляют хозяйственную деятельность не 
только в целях получения прибыли» [22].  

Г.Ф. Ручкина [23] подтверждает, что основное 
целеполагание субъектов предпринимательской 
деятельности не сводится к получению прибыли. 
Необходим пересмотр доктринальных и законо-
дательных подходов к понятию «предпринима-
тельская деятельность», а также улучшение за-
конодательного регулирования предпринима-
тельских отношений в контексте устойчивого 
развития. 

Результаты. 

Проведя анализ исторической ретроспективы 
понятия «предпринимательская деятельность» в 
экономической теории были выявлены основные 
черты понятия, такие как: риск ради получения 
прибыли, инновационность, особые способности 
и предприимчивость на всех уровнях управле-
ния, что нашло свое отражение в современной 
редакции определения, предпринимательской 
деятельности, указанной в Гражданском кодексе 
Российской Федерации. 

Анализ законодательного развития определения 
понятия «субъект малого и среднего предприни-
мательства» позволил дать нам понять, что до 
сих пор не сложилось единого понимания что 
подразумевает под собой данное понятие. Не 
определены отличительные черты, которые ука-
зывают на специальный правовой статус субъек-
тов малого и среднего предпринимательства в 
рамках оказания финансовой поддержки со сто-
роны государства.  

Заключение. 

Подводя итог всему вышеизложенному, приве-
дем свое определение понятию «субъекты мало-
го и среднего предпринимательства»: 

Субъекты малого и среднего предприниматель-
ства – хозяйствующие субъекты (юридические 
лица и индивидуальные предприниматели), са-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Сорокина Е.А. 
 

193 

мостоятельно осуществляющие на свой риск 
деятельность, направленную на систематиче-
ское получение дохода от производства и про-
дажи товаров, выполнения работ или оказания 
услуг, обладающие корпоративной социальной 
ответственностью и имеющие специальный пра-

вовой статус, который обеспечивает им право на 
доступ к банковским кредитам и другим финан-
совым ресурсам, с учетом специальных про-
грамм поддержки и льготных условий, преду-
смотренных государством для стимулирования 
их экономической активности и устойчивости. 

 
Конфликт интересов 

Не указан 
 

Рецензия 
Все статьи проходят рецензирование в формате 
double-blind peer review (рецензенту неизвестны 
имя и должность автора, автору неизвестны имя и 
должность рецензента). Рецензия может быть 
предоставлена заинтересованным лицам по за-
просу. 

                       Conflict of Interest 
None declared 
 

Review 
All articles are reviewed in the double-blind peer re-
view format (the reviewer does not know the name 
and position of the author, the author does not know 
the name and position of the reviewer). The review 
can be provided to interested persons upon request. 

 
Литература: 
 

1. Малый и средний бизнес как фактор экономического роста России / В.А. Баринова, С.П. Земцов,                                     
А.Ю. Кнобель [ и др.]. М. : Издательство Института Гайдара, 2019. 308 с.  

2. Кантильон Р. Опыт о природе коммерции: общие вопросы. М. : Изд-во Института Гайдара; СПб.: Центр 
экономической культуры, 2024. 458 с.  

3. Parke S.C. Theories of entrepreneurship. In: The Economics of Self-Employment and Entrepreneurship /                                        
S.C. Parker // Cambridge University Press. 2004. P. 39–67.  

4. Тюнен И. Изолированное государство. (Der isoli[e]rte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Na-
tionalökonomie, oder Untersuchungen über den Einfluß, den die Getreidepreise, der Reichthum des Bodens 
und die Abgaben auf den Ackerbau ausüben. М. : Экономическая жизнь, 1926.  

5. Сэй Ж.Б. Трактат по политической экономии. М. : Акад. нар. хоз-ва при Правительстве Рос. Федерации: 
Дело, 2000. 229.  

6. Шумпетер Й. Капитализм, социализм и демократия. М. : Экономика, 1995. 540 с.  
7. Мизес Л. фон. Либерализм в классической традиции. М., 1994. С. 25. 
8. Хайек Ф. Дорога к рабству / Ф. Хайек // Вопросы философии. 1990. № 10. 
9. Пиншо Г. Интрапренеризация: почему вам не нужно покидать корпорацию, чтобы стать предпринима-

телем (1985) Intrapreneuring: Why You Don't Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur 
Paperback. Harper & Row. January 01, 1986. 

10. Посошков И.Т. Книга о скудости и богатстве и другие сочинения. М. : Российская политическая энцик-
лопедия (РОССПЭН), 2010. 591 с.  

11. Мелькумянц М.И. Мелкая промышленность Дона в период империализма (1900 – февраль 1917 гг.): 
диссертация канд. экон. наук. Ростов-н/Д., 1990. 180 с. 

12. Плеханов Г.B. Избранные философские произведения: Наши разногласия. М. : Госполитиздат, 1956. 
848 с. 

13. Рыбников A.A. Мелкая промышленность и ее роль в восстановлении русского народного хозяйства. 
М. : Центральное товарищество «Кооперативное издательство», 1922. 52 с.  

14. К 15-летию принятия закона «Об индивидуальной трудовой деятельности граждан СССР» // Деловая 
пресса. № 17–19 (159–161). 2002. 17 мая; Об индивидуальной трудовой деятельности; Ведомости Вер-
ховного Совета СССР. 1986. № 47. Ст. 964. 

15. Белых В.С. Правовое регулирование предпринимательской деятельности в России : монография. М. : 
Проспект, 2011. 432 с. URL : https://ibooks.ru/bookshelf/25239/reading (дата обращения 21.10.2024).  

16. Олейник О.М. Понятие предпринимательской деятельности: теоретические проблемы формирования / 
О.М. Олейник // Предпринимательское право. 2015. № 1. С. 3–17.  

17. Губин Е.П. Предмет предпринимательского права: современный взгляд / Е.П. Губин // Предпринима-
тельское право. 2014. № 2. С. 9–14. 

18. Щенникова Л.В. Предпринимательская деятельность как гражданско-правовая категория / Л.В. Щенни-
кова / Л.В. Щенникова // Цивилистические записки: Межвузовский сборник научных трудов. Вып. 4. М. : 
Статут, 2005. С. 76. 

19. Половинкин П.Д. Проблема определения экономической сущности и содержания предпринимательства / 
П.Д. Половинкин, В.Е. Савченко // Вестник Московского университета Серия: Экономика. 1996. № 2.  

20. Роженцев С.В. Предпринимательская деятельность: понятие и сущность / С.В. Роженцев, А.И. Числов // 
Правовое поле современной экономики. 2012. № 11. С. 75–85. 

21. Лапуста М.Г. Предпринимательство : учебник. М. : Инфра-М, 2010. 608 с.  
22. Губин Е.П. Предпринимательское право Российской Федерации : учебник / Е.П. Губин, П.Г. Лахно.                                       

3-е изд., перераб. и доп. М. : Юр. Норма : НИЦ ИНФРА-М, 2020. 992 с. URL : https://znanium.com/catalog/ 
product/1058081 (дата обращения 09.10.2024).  

23. Ручкина Г.Ф. К вопросу о соответствии понятия «предпринимательская деятельность» современным 
тенденциям, направленным на устойчивое развитие Российской Федерации / Г.Ф. Ручкина // Имуще-
ственные отношения в РФ. 2023. № 11(266).  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Сорокина Е.А. 
 

194 

References: 
 

1. Barinova V.A. Small and medium–sized businesses as a factor of economic growth in Russia / V.A. Barinova, 
S.P. Zemtsov, A.Yu. Knobel [et al.]. M. : Gaidar Institute Publishing House, 2019. 308 p.  

2. Cantillon Richard. Experience on the nature of commerce: general questions (Cantillon, Richard Essai sur la 
nature du commerce en général) / Richard Cantillon. M. : Publishing House of the Gaidar Institute; SPb. : Cen-
ter for Economic Culture, 2024. 458 p. 

3. Parke S.C. Theories of entrepreneurship. In: The Economics of Self-Employment and Entrepreneurship /                                        
S.C. Parker // Cambridge University Press. 2004. P. 39–67. 

4. Tunen I. The Isolated state (German. Der isoli[e]rte Staat in Beziehung auf Landwirtschaft und Na-
tionalökonomie, oder Untersuchungen über den Einfluß, den die Getreidepreise, der Reichthum des Bodens 
und die Abgaben auf den Ackerbau ausüben. M. : Economic Life, 1926.  

5. A treatise on Political Economy / Jean-Baptiste Say. Economic sophisms; Economic harmonies. M. : Academy 
of Agricultural Sciences under the Government of the Russian Federation. Federation: Delo, 2000. 229.  

6. Schumpeter J. Capitalism, Socialism and Democracy. M. : Economics, 1995. 540 p.  
7. Mises L. von. Liberalism in the classical tradition. M., 1994. P. 25. 
8. Hayek F. The Road to Slavery // Questions of philosophy. 1990. № 10. 
9. G. Pinsho Intrapreneuring: Why You Don't Have to Leave the Corporation to Become an Entrepreneur Paper-

back / G. Pinsho // Harper & Row. January 01, 1986. 
10. Pososhkov I.T. The Book of poverty and wealth and other writings. M. : Russian Political Encyclopedia 

(ROSSPEN), 2010. 591 p.  
11. Melkumyants M.I. The small industry of the Don in the period of imperialism (1900 – February 1917): disserta-

tion of the Candidate of Economic Sciences. Rostov-on/D., 1990. 180 p. 
12. Plekhanov G.B. Selected philosophical works: Our differences. M. : Gospolitizdat, 1956. 848 p. 
13. Rybnikov A.A. Small industry and its role in the restoration of the Russian national economy. M. : Central 

Partnership «Cooperative Publishing House», 1922. 52 p 
14. To the 15th anniversary of the adoption of the law «On self-employment of citizens of the USSR» // Business 

Press. № 17–19 (159–161). 2002. May 17; On self-employment // Bulletin of the Supreme Soviet of the 
USSR. 1986. № 47. Art. 964. 

15. Belykh V.S. Legal regulation of entrepreneurial activity in Russia : monograph. M. : Prospekt, 2011. 432 p. 
URL : https://ibooks.ru/bookshelf/25239/reading (date of application October 21, 2024).  

16. Oleynik O.M. The concept of entrepreneurial activity: theoretical problems of formation / O.M. Oleynik // Entre-
preneurial law. 2015. № 1. P. 3–17.  

17. Gubin E.P. The subject of entrepreneurial law: a modern view / E.P. Gubin // Entrepreneurial law. 2014. № 2. 
P. 9–14. 

18. Schennikova L.V. Entrepreneurial activity as a civil law category / L.V. Schennikova // Civilistic notes: Interuni-
versity collection of scientific papers. Iss. 4. M. : Statute, 2005. P. 76. 

19. Polovinkin P.D. The problem of determining the economic essence and content of entrepreneurship /                                               
P.D. Polovinkin, V.E. Savchenko // Bulletin of the Moscow University Series: Economics. 1996. № 2.  

20. Rozhentsev S.V. Entrepreneurial activity: the concept and essence / S.V. Rozhentsev, A.I. Chislov // The legal 
field of modern economics. 2012. № 11. P. 75–85. 

21. Lapusta M.G. Entrepreneurship : textbook. M. : Infra-M, 2010. 608 p.  
22. Gubin E.P. Entrepreneurial law of the Russian Federation : textbook / E.P. Gubin, P.G. Lakhno. 3rd ed., re-

print. and add. M. : Jur. Norm : SIC INFRA-M, 2020. 992 p. URL : https://znanium.com/catalog/product/ 
1058081 (date of application 09.10.2024).  

23. Ruchkina G.F. On the issue of compliance of the concept of «entrepreneurial activity» with modern trends 
aimed at sustainable development of the Russian Federation / G.F. Ruchkina // Property relations in the Rus-
sian Federation. 2023. № 11(266).  

 
Информация об авторе 

 
Сорокина Елена Анатольевна 
преподаватель кафедры маркетинга  
факультета «Высшая школа управления»  
Финансового университета  
при Правительстве Российской Федерации;  
соискатель кафедры правового регулирования  
экономической деятельности  
юридического факультета,  
Финансовый университет  
при Правительстве Российской Федерации 
Sorokina@mail.ru 
 

Elena A. Sorokina 
Lecturer at the Marketing Department  
of the Faculty of Higher School of Management  
of the Financial University under the Government  
of the Russian Federation; 
Applicant for the Department of Legal Regulation  
of Economic Activities, Faculty of Law,  
Financial University under the Government  
of the Russian Federation 
Sorokina@mail.ru 
 

 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Чимаров С.Ю. 
 

195 

Научная статья 
https://doi.org/10.24412/2220-2404-2024-12-24 
УДК 347.97 

 

ТЕОРЕТИКО-ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ТАДЖИКСКОЙ МОДЕЛИ  
ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ ИСПОЛЬЗОВАНИЮ ИНТЕРНЕТА  

В РЕЛИГИОЗНО-ЭКСТРЕМИСТСКИХ ЦЕЛЯХ 
 

Чимаров С.Ю. 
Санкт-Петербургский университет МВД России 

 
Аннотация. Актуальность: динамичный характер воздействия комплекса геополитических 

факторов на продвижение государств Центральной Азии по пути укрепления своих демократи-
ческих начал и светского характера режима правления свидетельствует о перманентном 
стремлении «заинтересованных сил» внешнего и внутреннего порядка к дестабилизации про-
цесса упрочения национального суверенитета государств указанного региона. Наиболее остро 
этот вопрос деструктивного порядка проявляется в отношении Республики Таджикистан (далее – 
Таджикистан), территория которого активно используется для апробации современных техноло-
гий манипулятивного воздействия, ориентированного на рекрутирование представителей уяз-
вимых категорий населения под знамена экстремизма, в том числе в их религиозном обрамле-
нии. Отмеченное предопределяет актуальность выбранной нами темы и целесообразность ее 
рассмотрения в фокусе теоретико-правового анализа сущностных аспектов деятельности орга-
нов государственной власти Таджикистана по противодействию экстремизму, в его религиозной 
вариации, эксплуатирующей потенциал пространства сети Интернет. Цель: выявить особенно-
сти юридизации предметной области функционирования органов внутренних дел (далее – ОВД) 
Таджикистана, в части: во-первых, их нацеленности на ограждение общества от разрушитель-
ных в когнитивном плане атак на сознание таджикских масс и отдельных лиц, во-вторых, повы-
шения ответственности граждан за их участие в деятельности экстремистских организаций. Ме-
тоды: в методологическом аспекте основу проведенного исследования составили общенаучные 
методы анализа, синтеза, индукции и дедукции, а также методы специально-научного значения, 
в том числе эвристический и аксиологический методы познания, и сочетаемый с ними метод 
контент-анализа. Результаты: в публикации представлен комплекс мер, соответствующий госу-
дарственной политике Таджикистана, в части противодействия религиозному экстремизму, 
идеи и тактика реализации которых продвигаются по каналам коммуникации Интернет-
пространства. Выводы и заключение: материалы данной публикации свидетельствуют об акту-
альности теоретико-правового осмысления национальной практики Таджикистана, накопившего 
большой опыт правовой регламентации антиэкстремистской деятельности, в том числе с ис-
пользованием возможностей Интернета. 

Ключевые слова: теория права, государство, Интернет, органы внутренних дел, экстре-
мизм, религия, зарубежный опыт. 

 

THEORETICAL AND LEGAL BASIS OF THE TAJIK MODEL OF COUNTERING 
THE USE OF THE INTERNET FOR RELIGIOUS-EXTREMIST PURPOSES 
 

Sergey Yu. Chimarov 
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Abstract. Relevance: the dynamic nature of the impact of a complex of geopolitical factors on 

the advancement of Central Asian states towards strengthening their democratic principles and the 
secular nature of their regime of government testifies to the permanent desire of «interested forces» of 
external and internal order to destabilize the process of strengthening the national sovereignty of the 
states of the specified region. This issue of a destructive nature is most acute in relation to the Repub-
lic of Tajikistan (hereinafter referred to as Tajikistan), the territory of which is actively used to test 
modern technologies of manipulative influence aimed at recruiting representatives of vulnerable cate-
gories of the population under the banner of extremism, including in their religious framework. The 
above predetermines the relevance of the topic we have chosen and the appropriateness of its con-
sideration in the focus of a theoretical and legal analysis of the essential aspects of the activities of 
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state authorities of Tajikistan to counter extremism, in its religious variation, exploiting the potential of 
the Internet space. Objective: to identify the specific features of the legalization of the subject area of 
functioning of the internal affairs bodies (hereinafter referred to as the IAB) of Tajikistan, in terms of: 
firstly, their focus on protecting society from cognitively destructive attacks on the consciousness of 
the Tajik masses and individuals, and secondly, increasing the responsibility of citizens for their partic-
ipation in the activities of extremist organizations. Methods: in the methodological aspect, the study 
was based on general scientific methods of analysis, synthesis, induction and deduction, as well as 
methods of special scientific significance, including heuristic and axiological methods of cognition, and 
the content analysis method combined with them. Results: the publication presents a set of measures 
consistent with the state policy of Tajikistan in terms of countering religious extremism, the ideas and 
tactics of implementation of which are promoted through the communication channels of the Internet 
space. Findings and conclusions: the materials of this publication testify to the relevance of the theo-
retical and legal understanding of the national practice of Tajikistan, which has accumulated extensive 
experience in the legal regulation of anti-extremist activities, including using the capabilities of the In-
ternet. 

Keywords: theory of law, state, Internet, internal affairs agencies, extremism, religion, foreign 
experience. 
 
Введение. 

Реальный характер угрозы со стороны религиоз-
ного экстремизма для безопасности таджикского 
государства, его общества и населения, а также 
опасность проникновения в Россию экстремист-
ских идей и соответствующей им тактики, про-
шедших тестирование в Таджикистане, способ-
ствует новому осмыслению теоретико-правовых 
аспектов ряда принципиально значимых мер по 
противодействию религиозному экстремизму в 
указанной стране, активно продвигаемому в сети 
Интернет. 

Придавая данным мерам юридический смысл; то 
есть, акцентируя внимание на юридической сто-
роне правоохранительной деятельности нацио-
нальных ОВД Таджикистана по отмеченному 
предметному полю, мы исходим из выявления 
роли ОВД в решении массива постоянно возни-
кающих задач на фронте борьбы с экстремиз-
мом, возводя эту роль в разряд ключевой для 
таджикской правоохранительной системы. Отме-
ченное иллюстрируется положениями «Концеп-
ции кадровой политики органов внутренних дел 
Таджикистана на период до 2043 года» [1] и 
определяющей противодействие экстремистским 
группировкам в качестве одной из приоритетных 
для кадрового состава ОВД. 

Обсуждение.  

С юридической точки зрения, базовым докумен-
том, задающим нормативные правовые установ-
ления для ОВД в их борьбе с отмеченным видом 
преступной деятельности, является Закон Та-

джикистана «О противодействии экстремизму» 
[2], исходя из содержания которого понятие экс-
тремизм сводится к идеологии и ее практической 
реализации, нацеленной на насильственные и 
иные противоправные действия по достижению 
вопросов политического, общественного, соци-
ального, национального, расового, регионально-

го и религиозного (сектантского) характера. 

В теоретико-правовом смысле исследуемого 
нами вопроса особого внимания заслуживают 
положения «Стратегии противодействия экстре-
мизму и терроризму в Республике Таджикистан 
на 2021–2025 годы» [3].  

Применительно к особенностям Таджикистана и 
наряду с общими положениями, в отмеченном 
документе представлены:  

1) анализ ситуации, факторы и источники угроз 
экстремизма; 

2) целеполагание, основные задачи и направ-
ления противодействия экстремизму;  

3) показатели, ожидания и координация дей-
ствий, в части реализации стратегических пред-
начертаний на «фронте» борьбы с экстремиз-
мом;  

4) план действий по реализации стратегии про-
тиводействия экстремизму на установленный 
период времени.  

Как следует из контекста указанного документа 
стратегического планирования, угроза экстре-
мизма в значительной степени предопределяет-
ся фактором задействования Интернета:  

–  во-первых, для пропаганды экстремистских 
идей и обоснования восстановления историче-
ской справедливости по отношению к «традици-
онным» религиозным ценностям;  

–  во-вторых, во имя обеспечения торжества 
«подлинных» канонов исламского вероучения;  

–  в-третьих, для призыва к религиозной соли-
дарности и концентрации усилий верующих в их 
борьбе с неверными под эгидой джихада; 

–  в-четвертых, в интересах вербовки молодежи 
в радикальные отряды различного рода экстре-
мистских организаций, с обещанием отмеченной 
уязвимой части таджикского населения ожидае-
мых благ в личной жизни; 
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–  в-пятых, с целью планирования и реализации 
экстремистскими структурами актов радикально-
го характера, включая террористические дей-
ствия, как на территории Таджикистана, так и за 
его пределами. 

Резюмируя сущностные положения отмеченных 
документов, представляется необходимым ак-
центировать внимание на своде наиболее зна-
чимых мер, целеполагание которых ориентиро-
вано по направлению нейтрализации противо-
правных действий экстремистов религиозного 
толка, действующих с опорой на потенциал сети 
Интернет. 

К подобного рода мерам относятся:  

1. Активизация усилий различных учреждений 
государства и представителей духовенства по 
разъяснению через цифровые платформы Ин-
тернета политики Таджикистана в области борь-
бы с экстремизмом, а также проведению про-
филактической работы относительно опасных 
последствий участия в экстремистских органи-
зациях. 

2. Целенаправленная подготовка кадрового 
состава правоохранительных органов, в части 
его более качественной работы по борьбе с 
угрозой экстремизма и освоению сотрудниками 
этих органов новых приемов и средств противо-
действия экстремизму, основу которых состав-
ляют современные цифровые технологии.  

3. Налаживание конструктивных связей с ме-
неджментом и провайдерами различных струк-
тур глобальной системы информационно-
коммуникационных технологий, которыми насы-
щена современная модель сетевого простран-
ства, построенная на принципиальной основе 
Интернета и которые целесообразно задейство-
вать для противодействия различным видам 
экстремизма, включая религиозный. 

4. Корреспондирование осуществляемых дей-
ствий в области противодействия применению 
Интернета с экстремистскими целями, положе-
ниям универсальных стандартов, распростра-
няющих свое действие на права и свободы 
человека. 

5. Постоянный мониторинг эффективности дей-
ствующего национального законодательства, 
содержащего соответствующие нормативные 
установления относительно блокирования, 
фильтрации или удаления противоправного кон-
тента интернет-пространства, подкрепленный 
выявлением лучших онлайн-практик, используе-
мых для устранения экстремистского влияния на 
сознание отдельных лиц и таджикского общества 
в целом. 

Таким образом, отмеченный комплекс мер для 
области противодействия религиозному экстре-
мизму подтверждает вывод отечественных уче-

ных, отмечающих сопряженность информацион-
ных технологий XXI в. и потенциал сети Интер-
нет, что порождает своего рода симбиотическую 
связь, способствующую форсированию процесса 
«деструктивного проявления на практике совре-
менной модели онлайн-радикализации» [4,                                      
с. 79]. 

Заключение.  

Проведенное исследование позволяет заклю-
чить следующее: 

1. Вопросы обеспечения суверенитета и нацио-
нальной безопасности, а также соблюдения прав 
и свобод человека и гражданина любого госу-
дарства, включая Таджикистан, неотделимы от 
эффективности действий по противодействию 
экстремизму, включая его религиозную разно-
видность.  

2. Экстремистские и тесно связанные с ними 
террористические угрозы, по своей изощренно-
сти и масштабу проявления приобретают новые 
формы и способы, являющиеся следствием:  

–  во-первых, динамики развития современного 
информационного общества;  

–  во-вторых, противоправного использования 
его потенциала и в первую очередь возможно-
стей Интернета, что требует своевременного, 
адекватного и подготовленного в информацион-
но-коммуникационном отношении реагирования 
на кардинальные предложения различного рода 
радикалов и фанатиков.  

С учетом отмеченного, показателем результа-
тивности целенаправленных действий по иссле-
дуемому вопросу выступают численность со-
трудников, специализирующихся в разрешении 
проблем информационного противоборства экс-
тремизму и качество выполнения ими своих 
должностных обязанностей. 

3. Исходя из массива угроз современного вре-
мени, перед ОВД Таджикистана одной из наибо-
лее актуальных задач является противодействие 
религиозному экстремизму, выполняющему осо-
бо опасную роль по подрыву национальной без-
опасности государства и стремлению к демонта-
жу достигнутого уровня правопорядка в обще-
стве. При этом особого внимания заслуживает 
направление деятельности ОВД, связанное с 
национальным подходом к противодействию 
религиозному экстремизму, продвигаемому в 
Интернете.  

Эффективность решения возникающих вопросов 
«по линии» наращивания онлайн-деятельности 
экстремистов, стремящихся к переводу своих 
замыслов в офлайн-формат, во многом пред-
определяется координацией усилий всех, без 
исключения, звеньев обширного механизма пра-
воохранительной системы Таджикистана. 
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СТРУКТУРА И ТЕНДЕНЦИИ ЭВОЛЮЦИИ  
УЛИЧНОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РОССИИ 

 

Шубакин А.А. 
Краснодарский университет МВД России  

 
Аннотация. Цель исследования – рассмотреть и проанализировать качественные и ко-

личественные показатели уличной преступности в России. Отмечается, что данная форма пре-
ступности достаточно резонансная, так как является показательной, отражая негативные явле-
ния и процессы в современном социуме. Рассматривая состояние и динамику уличной преступ-
ности, автор делает вывод, что общее количество преступлений, совершенных в общественных 
местах, имеет тенденцию к снижению, коррелируя тем самым с общероссийскими показателя-
ми преступности. В статье исследуется структура уличной преступности, где первое место за-
нимают кражи. Доля иных преступлений также достаточно высока. На основании проведенного 
анализа формулируются выводы о состоянии, динамике и структуре уличной преступности. Ме-
тодология исследования основана на диалектико-материалистическом подходе к познанию 
обозначенных явлений и фактов. Инструментами в процессе работы над статьей стали такие 
методы, как сравнительно-правовой, описательный, статистический. Теоретическую основу со-
ставили научные работы ведущих ученых в области отечественной юриспруденции; норматив-
ную – правовые акты в анализируемой сфере; эмпирическую – статистические данные. Резуль-
татом проведенного в статье анализа стали выводы и предложения, которые могут быть полез-
ны в практике совершенствования законодательства по рассмотренным вопросам. 

Ключевые слова: закон, законодательство, государство, квалификация, уличная пре-
ступность, количественные характеристики, качественные характеристики, предупреждение, 
профилактика. 

 

THE STRUCTURE AND TRENDS OF THE EVOLUTION  
OF STREET CRIME IN RUSSIA 

 

Alexey A. Shubakin 
Krasnodar University of the Ministry of Internal Affairs of Russia  

 
Abstract. The purpose of the study is to review and analyze the qualitative and quantitative in-

dicators of street crime in Russia. It is noted that this form of crime is quite resonant, as it is indicative, 
reflecting negative phenomena and processes in modern society. Considering the state and dynamics 
of street crime, the author concludes that the total number of crimes committed in public places tends 
to decrease, thereby correlating with national crime rates. The article examines the structure of street 
crime, where thefts occupy the first place. The proportion of other crimes is also quite high. Based on 
the analysis, conclusions are drawn about the state, dynamics and structure of street crime. The re-
search methodology is based on a dialectical-materialistic approach to cognition of the indicated phe-
nomena and facts. Such methods as comparative legal, descriptive, and statistical became tools in the 
process of working on the article. The theoretical basis was made up of scientific works by leading 
scientists in the field of domestic jurisprudence; normative – legal acts in the analyzed area; empirical 
- statistical data. The analysis carried out in the article resulted in conclusions and suggestions that 
may be useful in the practice of improving legislation on the issues considered. 

Keywords: law, legislation, state, qualification, street crime, quantitative characteristics, qualita-
tive characteristics, prevention, prevention. 
 
Введение.  

Разработка эффективных мер борьбы с пре-
ступностью требует глубокого анализа социаль-
ной и криминогенной обстановки, а также изуче-
ния особенностей тенденций совершения раз-

личных видов преступлений, особенно в мегапо-
лисах. В крупных городах структура и условия 
существования создают особую атмосферу, ко-
торая может способствовать возникновению про-
тиворечий и сложных социальных ситуаций. Эти 
противоречия могут оставаться неразрешенны-
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ми из-за различных обстоятельств и перерастать 
в острые конфликты.  

Сегодня город играет важную роль в нашей жиз-
ни. С одной стороны, это место, где происходят 
множество культурных и инновационных собы-
тий, определяя модные тенденции и влияя на 
жизнь людей по всей стране. С другой стороны, 
город также становится местом социальных про-
блем.  

Современный город, особенно мегаполисы, 
представляют собой особый контекст, в котором 
возникают и усиливаются различные социаль-
ные риски. Один из таких рисков связан с увели-
чением социального неравенства, которое про-
является в значительном разрыве между дохо-
дами различных слоев населения. Этот разрыв 
может привести к усилению социальных кон-
фликтов, увеличению числа людей, оказавшихся 
в неблагополучном положении, и расширению 
круга лиц, склонных к девиантным поведенче-
ским практикам и стилям жизни, что может со-
здать благоприятную почву для различных видов 
преступности и антиобщественных проявлений. 

В российском законодательстве не существует 
четкого определения понятия «уличная преступ-
ность», что может затруднять процесс анализа и 
учета преступлений, особенно в отношении тех, 
которые совершаются на открытых территориях. 
Обычно для обозначения таких мест, включая 

улицы, площади, парки и другие общественные 
пространства, используется термин «обще-
ственное место». 

Обсуждение. 

Уличная преступность занимает значительное 
место в структуре преступности. Она обладает 
важными конструктивными признаками, является 
преступностью населенных пунктов. Структура 
уличной преступности зависит от направленно-
сти преступлений и других факторов. Имуще-
ственные преступления (кражи, грабежи, раз-
бои), совершаемые в общественных местах 
населенных пунктов, входят в структуру уличной 
преступности. 

Лидируют по количеству среди преступлений, 
совершаемых на улице, кражи и грабежи: в Рос-
сии в 2023 г. зарегистрировано 114977 краж и 
10062 случаев грабежа. Согласно статистике за 
2023 г., удельный вес преступлений, совершен-
ных в общественных местах, составляет 30 % от 
всех преступлений, а именно: зарегистрировано 
487008, снижение на 17,5 % в сравнении с про-
шлым 2023 годом. 

Отмечается заметное снижение абсолютных 
показателей преступности в общественных ме-
стах (–17,5 %; всего: 487 008), в том числе суще-
ственно снизилось число преступлений, совер-
шенных на улицах, площадях, в парках и скверах 
(–22,0 %; всего: 253510). 

Таблица 1  

Динамика преступлений, совершаемых в общественных местах и на улицах 
 

Преступления 2019 г. 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 

Всего в общественных местах 690013 620759 581254 590562 487008 

Прирост/снижение (в %) –1,8 –10,0 –6,4 1,6 –17,5 

Всего на улице 404625 364457 338231 325184 253510 

Прирост/снижение (в %) –5,7 –9,9 –7,2 –3,9 –22,0 

 
Ухудшились отдельные качественные характе-
ристики уличной преступности: увеличилось число 
изнасилований (+10,4 %), убийств (+3,0 %), умыш-
ленных причинений тяжкого вреда здоровью 
(+1,0 %) и хулиганств (+8,0 %). 

Более половины (59,8 %) расследованных пре-
ступлений было совершено лицами, ранее со-
вершавшими преступления (596290), каждое 
четвертое (22,4 %) – в состоянии алкогольного 
опьянения (223043), каждое тридцать седьмое 
(2,7 %) – несовершеннолетними или при их со-
участии (27325). 

Иностранными гражданами и лицами без граж-
данства на территории Российской Федерации 
было совершено 38936 преступлений (–3,0 %). 

Существенно выросло количество особо тяжких 
преступлений, совершенных мигрантами (+32,0 %; 
всего: 10092), что составило более четверти 
(25,9 %) в структуре всех преступлений со сто-
роны таких лиц. Это, как правило, были дерзкие 
резонансные преступления и правонарушения, 
связанные с неповиновением полицейским, 

нападением на граждан, выполняющих свой об-
щественной долг, что вызывало острую негатив-
ную реакцию населения и нарастание межэтни-
ческих радикальных настроений. 

Результаты. 

В разных регионах России имели место преступ-
ные посягательства на участников и ветеранов 
СВО, а также их семьи, которые совершались 
как преступниками-одиночками, так и организо-
ванными преступными группами, в том числе 
сформированными по этническому принципу. 
Начала формироваться практика привлечения к 
ответственности за дискредитацию в отношении 
участников СВО. Количество таких преступлений 
снизилось с 187 до 149, что с учетом распро-
страненности подобных фактов в сети Интернет 
свидетельствует о профилактическом эффекте 
принимаемых мер и необходимости укрепления 
данного направления деятельности. 

Как показал проведенный анализ, уличная пре-
ступность представляет собой значительную 
часть всей регистрируемой преступности в Крас-
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нодарском крае и оказывает существенное вли-
яние на криминогенную обстановку в регионе. 
Несмотря на некоторое снижение абсолютных 
показателей в 2020–2022 годах, ее удельный вес 
в общем массиве преступности остается доста-
точно высоким. Так, если в 2019 году на улицах, 
площадях, в парках и скверах края было зареги-
стрировано 13690 преступлений, то в 2020 году 
их количество снизилось до 12826 (–6,3 %), в 
2021 году возросло до 13443 (+4,8 %), а в 2022 
году вновь сократилось до 12889 (–4,1 %). 

В структуре уличной преступности наблюдаются 
негативные качественные изменения. На фоне 
снижения удельного веса краж (–8,8 % за пять 
лет) и грабежей (–15,3 %) растет доля особо 
тяжких преступлений против личности. Так, если 
в 2019 году на улицах было совершено 24 убий-
ства, то в 2022 году – уже 30 (+25 %). Количество 
умышленных причинений тяжкого вреда здоро-
вью возросло со 168 до 182 (+8,3 %), а изнасило-
ваний – с 6 до 13 (+116,7 %). Увеличивается и чис-
ло разбойных нападений: с 68 до 80 (+17,6 %). 

Меняется и топография уличных преступлений. 
Если раньше они совершались преимуществен-
но в вечернее и ночное время в безлюдных и 
неосвещенных местах, то сейчас все чаще фик-
сируются факты нападений среди бела дня, на 
оживленных улицах и даже вблизи крупных тор-
говых центров. Особенно тревожная обстановка 
складывается в курортных городах края – Сочи, 
Анапе, Геленджике, где удельный вес уличных 
преступлений в летний сезон достигает 35–40 %.  

Что касается основных мотивов и целей уличных 
преступлений, то они остаются в целом неиз-
менными. Большинство краж и грабежей (свыше 
80 %) совершается из корыстных побуждений с 
целью быстрого обогащения и получения 
средств на потребление алкоголя, наркотиков. 
Насильственные уличные преступления зача-
стую носят спонтанный характер, обусловлены 
внезапно возникшими конфликтами, стремлени-
ем продемонстрировать свое превосходство, 
унизить потерпевшего. В ряде случаев мотивом 
выступает ксенофобия, ненависть к лицам дру-
гой национальности или социального статуса. 

Заключение.  

Среди лиц, совершающих уличные преступле-
ния, преобладают мужчины (свыше 90 %) моло-

дого возраста, не имеющие постоянных источни-
ков дохода, злоупотребляющие спиртными 
напитками и наркотиками. Около 60 % из них 
ранее уже привлекались к уголовной ответ-
ственности. В последние годы наблюдается тен-
денция омоложения уличных преступников: доля 
несовершеннолетних и лиц 18–24 лет достигает 
35 %. 

Одновременно фиксируется рост уличных пре-
ступлений, совершенных иностранными гражда-
нами и лицами без определенного места жи-
тельства. Если в 2019 году на их долю приходи-
лось 3 % уличных преступлений, то в 2022 году – 
уже 6,5 %. При этом некоторые группы мигран-
тов фактически специализируются на соверше-
нии карманных краж, квартирных краж, разбой-
ных нападений на женщин с целью завладения 
ювелирными украшениями. В качестве предме-
тов преступных посягательств все чаще высту-
пают мобильные телефоны, деньги, банковские 
карты. По данным ГУ МВД России по Краснодар-
скому краю. в 2022 году при совершении улич-
ных преступлений похищено свыше 45 тысяч 
сотовых телефонов общей стоимостью более 
500 млн рублей. При этом раскрываемость краж 
мобильных устройств не превышает 5–7 %. 

Настораживает распространенность фактов 
уличного вандализма, связанного с умышлен-
ным уничтожением и повреждением имущества. 
Ежегодно регистрируются сотни случаев поджо-
гов автомобилей, разрушения малых архитек-
турных форм, осквернения зданий и иных объек-
тов. По оценкам экспертов, причиненный ущерб 
исчисляется десятками миллионов рублей, од-
нако привлечь виновных к ответственности уда-
ется лишь в единичных случаях. 

Важно отметить, что только комплексный подход 
и консолидация усилий всех органов государ-
ственной власти, органов местного самоуправ-
ления, общественных организаций могут поло-
жительно повлиять на уличную преступность в 
стране.  

Природа уличных преступлений, прежде всего, 
исходит от социально-экономического и нрав-
ственно-культурного воспитания уличных пре-
ступников, которые совершенно не обладают 
базовым правовым сознанием. Пока институт 
первичной социализации, в большинстве случа-
ев, будет малоэффективен, на улицах городов 
будет только расти уличная преступность. 
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МЕНЕДЖЕРИСТСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ПОВЫШЕНИЯ  
ЭФФЕКТИВНОСТИ УПРАВЛЕНИЯ МЕДИЦИНСКИМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ 

 

Боровик Д.И. 
Южный федеральный университет 

 
Аннотация. Статья представляет собой некоторые результаты осмысления потенциала 

применения в теории и практике управления государственными медицинскими учреждениями 
менеджеристских технологий, получивших апробацию и широкое распространение в управле-
нии бизнес-процессами в различных сферах современного российского общества. Кроме того, в 
статье предпринимается попытка систематизации материалов оценки последствий применения 
бизнес-технологий управления в различных социальных институтах и в системе здравоохране-
ния в том числе. Отмечается, что значительная часть научных публикаций, посвященных ана-
лизу менеджеристских практик осуществления управленческой деятельности, представляет 
собой теоретико-методологические попытки обоснования неизбежности широкого внедрения в 
практику управления государственных учреждений менеджеристских технологий и моделей с 
довольно схематичным и приблизительным описанием механизмов и последствий такого внед-
рения. В статье предпринимается попытка представить небольшой абрис авторской рефлексии 
по этому кругу проблем. 

Ключевые слова: менеджеризм, управление, система здравоохранения, медицинские 
учреждения, бизнес-процессы, менеджеризация, социальный институт. 

 

MANAGERIAL TECHNOLOGIES AS A TOOL FOR IMPROVING  
THE EFFICIENCY OF MANAGEMENT OF MEDICAL INSTITUTIONS 

 

Dmitry I. Borovik  
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Abstract. Тhe article presents some results of understanding the potential of using managerial 

technologies in the theory and practice of management of public medical institutions, which have been 
tested and widely used in business process management in various spheres of modern Russian so-
ciety. In addition, the article attempts to systematize materials for assessing the consequences of the 
use of business management technologies in various social institutions and in the healthcare system, 
including. It is noted that a significant part of scientific publications devoted to the analysis of manage-
rial practices in the implementation of managerial activities are theoretical and methodological at-
tempts to substantiate the inevitability of widespread introduction of managerial technologies and 
models into the management practice of public institutions with a fairly schematic and approximate 
description of the mechanisms and consequences of such implementation. The article attempts to 
present a small outline of the author's reflection on this range of problems. 

Keywords: managerism, management, healthcare system, medical institutions, business pro-
cesses, managerization, social institution. 
 
Введение. 

На первый взгляд может сложиться вполне себе 
внешне обоснованное представление о том, что 
активно ведущийся в научном дискурсе аналити-
ческий бум по поводу внедрения в управление 
социальными институтами и процессами мене-
джеристских технологий и принципов просто 
дань моде, реализация достаточно широко 
представленного в нашей жизни (и не только 
интеллектуальной, научной) стремления к заим-
ствованию, простому копированию уже вырабо-
танного и освоенного другими. Можно, конечно, 
согласиться с тем, что некоторый момент «тех-

нологического копирайта» присутствует, но толь-
ко некоторый. Вполне очевиден и бесспорен тот 
факт, что истоки идеологии и практики менедже-
ризма основываются не на «модничании», а на 
вполне рационалистическом целеполагании: 
стремлении к повышению эффективности дея-
тельности любой организации, независимо от ее 
формы. Это, разумеется, относится и к управле-
нию функционированием этих организаций. 

Анализ публикаций по менеджеризму как идео-
логии и практике управления бизнес-процессами 
позволяет сформулировать обобщенную харак-
теристику большинства из них как работ, 
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направленных на обоснование необходимости и 
разработку методологической базы процесса 
внедрения принципов, моделей, механизмов и 
практик управления социальными институтами и 
процессами на основе менеджеристской идеоло-
гии, на разработку и представление комплекса 
институциональных, функциональных и иных 
изменений.  

Материалы, результаты и обсуждение.  

Значительная часть исследовательского мате-
риала по проблемам внедрения менеджерист-
ских технологий, моделей и практик, содержаще-
го анализ начала реформирования системы 
управления государственными организациями и 
учреждениями, социальными институтами и 
процессами с их использованием носит либо 
нейтрально-позитивные оценки, либо критичные 
(а зачастую и остро негативные) системы аргу-
ментации по поводу менеджеристских реформ в 
управлении. 

Сразу отметим, что, в основном, внимание ис-
следователей в этих публикациях обращено на 
анализ потенциала и первых результатов внед-
рения менеджеристских практик в такие сферы 
общественной жизни, как системы образования 
(школы и вузы), муниципальное и государствен-
ное управление и, отчасти, здравоохранение. 

Надо признать, что последняя (как, впрочем, и 
многие другие сферы жизни общества) в каче-
стве объекта исследования перспектив внедре-
ния менеджеристских технологий управления 
учреждениями пока должным вниманием явно 
обделены, хотя необходимость оценки полезно-
сти, применимости и последствий внедрения 
этих технологий считается вполне себе разуме-
ющимся. 

Справедливости ради необходимо отметить, что 
все-таки есть ряд серьезных научных работ, в 
которых заявка на заполнение обозначенных 
исследовательских лакун вполне содержательно 
обозначена и результативна. К их числу можно 
отнести публикации таких отечественных ученых 
как А.В. Дятлов [1], В.В. Вольчик [2], В.В. Ковалев 
[3], А.А. Жук [4], О.А. Казанцев [5], предложив-
ших методологические основания анализа само-
го феномена менеджеризма, его содержания, 
принципов и потенциала, а также сильных и сла-
бых сторон, возможностей внедрения в управ-
ленческую деятельность, содержание и критери-
альное выделение методологического аппарата 
для обнаружения и критики процессов менедже-
ризации. 

К числу других российских ученых, активно зани-
мающихся анализом феномена менеджеризации, 
обязательно необходимо выделить Е.А. Капогузо-
ва, содержательно и обстоятельно анализирую-
щего практику внедрения и развития моделей и 
механизмов менеджеризма в современной Рос-
сии и особенно результатов реализации концеп-
ции «электронного правительства» [6]. Значи-
тельный исследовательский интерес представ-

ляют результаты анализа М.В. Курбатовой и                                     
И.В. Доновой негативных последствий внедре-
ния в систему управления государственными 
организациями и учреждениями так называемых 
«эффективных контрактов» [7].  

Менеджеристские технологии и практики обла-
дают несомненным потенциалом создания и 
применения оптимальной в своей эффективно-
сти модели управления практически любой орга-
низацией любой структурной и функциональной 
сложности, позволяющей преодолеть риски об-
разования неэффективных звеньев управленче-
ского механизма и дублирования функциональ-
ного репертуара. Это особенно актуально для 
предельно забюрократизированного механизма 
управления медицинскими учреждениями, во 
многом усиливающего проблему отчуждения 
деятельности от ее результатов и снижающего и 
без того низкую мотивацию труда. Как известно, 
именно решение проблемы мотивации путем 
разделения производственного цикла на отдель-
ные этапы с успешным выполнением задач каж-
дого из них и оценкой результатов по заранее 
установленным типовым количественным пока-
зателям и является одним из важных структур-
ных элементов менеджеристской технологии 
управления, одним из принципов ее построения 
и реализации. Одновременно это является од-
ной из важных составляющих новационного по-
тенциала продемонстрировавшей свои возмож-
ности корпоративной идеологии эффективности, 
в настоящее время активно перемещающейся из 
бизнес-пространства в некоммерческий сектор. 
Процесс внедрения бизнес-практик в функцио-
нирования государственных структур все более 
явственно приобретает характер и особенности 
государственного менеджеризма. При всей 
сложности и противоречивости этого процесса 
неизменным остается сохранение имманентно 
присущей менеджеризму цели – повышение 
эффективности управления. 

Вполне обоснованным нам представляется 
утверждение о том, что современный дискурс о 
идеологии менеджеризма представлен большим 
количеством исследований этого явления, широ-
ко представленных в научной литературе и име-
ющих целью анализ необходимости внедрения 
менеджеристских практик в управленческие си-
стемы; определение и прогнозирование пози-
тивных и негативных последствий их внедрения; 
обоснование перечня и характера внутренних 
изменений функционального репертуара управ-
ленческих систем различных социальных инсти-
тутов современного российского общества (госу-
дарственного и муниципального управления, 
образования, здравоохранения и т.д.), вызван-
ных внедрением в них бизнес-практик, нарабо-
танных в коммерческом секторе (количествен-
ные целевые показатели, эффективные контрак-
ты, клиентоориентированность, системы незави-
симой оценки качества оказания услуг, техноло-
гии проектного и процессного управления, пред-
принимательские модели поведения и т.д.). 
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Если вести речь не о необходимости и обосно-
ванности внедрения инноваций на основе идео-
логии менеджеризма в систему управления ме-
дицинскими учреждениями (об этом сказано и 
написано уже много), а проанализировать 
насколько эффективны эти инновации в меди-
цинской сфере, как весьма важном социальном 
институте, напрямую определяющем качество 
жизни всех без исключения граждан страны, то 
становится очевидной необходимость задей-
ствования для осуществления этого анализа 
широкого перечня инструментария социологиче-
ской диагностики (количественных и качествен-
ных методов эмпирических исследований, тео-
ретического инструментария социологической 
мысли), имеющей серьезный потенциал научно-
го обоснования модели и перспектив инноваци-
онных преобразований системы управления ме-
дицинскими учреждениями.  

Определение эффективности или неэффектив-
ности реализации программы внедрения мене-
джеристских моделей управления медицинской 
отраслью вполне возможно через применение 
шкалы оценивания степени удовлетворенности 
или неудовлетворенности качеством, предо-
ставляемых населению медицинскими учрежде-
ниями услуг, а также установления наличия или 
отсутствия взаимосвязи этой удовлетворенно-
сти/неудовлетворенности с проводимыми изме-
нениями в системе управления отраслью. Такой 
подход позволит и исследователю, и руковод-
ству системы здравоохранения определить, 
насколько соотносятся цели заявленных преоб-
разований системы управления и деятельности 
этого социального института с его функциональ-
ным предназначением, способствует ли мене-
джеризация управленческих структур с лучшим 
качеством и меньшими издержками обеспечи-
вать предоставление качественной и доступной 
медицинской помощи всему населению или ма-
ло влияет на реализацию этой основной цели 
системы здравоохранения (а то и вовсе искажа-
ет и цель, и способы достижения общественно 
значимого результата). 

Если анализировать критическую составляющую 
научного дискурса по проблеме внедрения прин-
ципов, моделей и технологий менеджеризма в 
управление медицинскими учреждениями и дру-
гими государственными организациями, то мож-
но выделить несколько общих направлений та-
кой критики. Прежде всего, основное возражение 
направлено против позиционирования граждан 
как клиентов, получающих определенного рода 
услуги и против представления государственных 
учреждений как «поставщика услуг». Основной 
аргумент против – утверждение о том, что граж-
дане для всех без исключения государственных 
учреждений не клиенты, а источники власти, а 
государственные учреждения функционирую в 
интересах всех граждан, обеспечиваю реализа-
цию общественных потребностей, гармонизируя 
интересы всех граждан, оптимизируя необходи-
мые затраты на их реализацию. Одновременно 
подчеркивается, что лежащий в основе мене-

джеристской идеологии принцип обязательности 
конкурентного построения процесса достижения 
цели не применим к системе и принципам по-
строения управления государственными органи-
зациями, в том числе и медицинскими учрежде-
ниями. Еще одним аргументом в критике пер-
спектив внедрения менеджеризма в систему 
управления медицинскими учреждениями и дру-
гими государственными структурами является 
утверждение о том, что клиентоориентирован-
ность, оптимизация доходов и расходов в орга-
низации предоставления услуг не являются при-
оритетными в функционировании государства. 
Государственные учреждения и организации по 
своей структуре, функциям, целям и задачам не 
тождественны коммерческому предприятию, 
потому и перенос практик управления частным 
предприятием на системы управления государ-
ственными структурами не только малоэффек-
тивен, но и опасен по своим последствиям. 

При всей обоснованности опасений перед внед-
рением менеджеристских практик в систему 
управления медицинскими и другими государ-
ственными учреждениями, необходимо сказать, 
что опасения эти представляют собой по боль-
шому счету скорее проблему теоретического 
свойства, нежели имеющую большой негатив-
ный потенциал для управленческой практики. 

Если ранее присутствовавшее и прописанное в 
нормативных документах по организации в си-
стеме здравоохранения требование к обеспече-
нию доступности к качественной медицинской 
помощи населению заменить на клиентоориен-
тированность, а оказание медпомощи – на 
предоставление медицинских услуг, то разве это 
приведет к изменению основной цели функцио-
нирования системы здравоохранения – защите и 
охране здоровья граждан-клиентов? Особенно, 
если принимать во внимание тот факт, что объ-
ем денежных средств, получаемы от населения 
за оказание платных медицинских услуг не явля-
ется одним из важных критериев оценки эффек-
тивности деятельности медицинского учрежде-
ния, а большая часть этих средств идет на раз-
витие системы обязательной медицины. 

Кроме того, совершенно не принимается во вни-
мание критиками менеджеризма в управлении 
госучреждениями огромного потенциала приме-
нения мер предпринимательского стимулирова-
ния и мотивации, имеющих нормативно-
правовое регулирование и ограничивающих бю-
рократическую косность. Эти меры, наоборот, 
предполагают не ослабление контроля государ-
ства за качеством предоставляемых услуг, а 
дополнительный механизм его совершенствова-
ния и качественного разнообразия, заинтересо-
ванность в высоком качестве и доступности 
предоставляемых медицинских услуг.  

 Все же, хотим отметить, что обеспокоенность 
возможными негативными последствиями от 
внедрения менеджеристских практик в систему 
управления медицинскими учреждениями, ко-
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нечно же имеет по собой почву. Только необхо-
димо подчеркнуть, что причинами их возможного 
проявления будут скорее не якобы имманентно 
присущие самому менеджеризму недостатки, а 
вполне понятное, ментально обоснованное со-
противление таким новациям со стороны бюро-
кратии, весьма поверхностное представление у 
управленцев даже об азах менеджмента и прин-
ципах функционирования рыночных структур, 
проблемы недостаточно последовательного и 
порой внутренне противоречивого нормативно-
правового регулирования применения бизнес-
практик в системе управления медицинскими 
учреждениями, что существенно затрудняет 
обеспечение столь необходимой системе управ-
ления гибкости в принятии решений и обеспече-
нии высокой эффективности их реализации. 

Мы далеки от соблазна утверждения мысли о 
том, что внедрение принципов, моделей и прак-
тик менеджеризма в управление медицинскими 
учреждениями является чудодейственным ле-
карством от всех «болезней» системы управле-
ния. Разумеется, мы отдаем себе отчет в том, 
что имеются серьезные отличия в организации и 
функционировании систем управления коммер-
ческими предприятиями и государственными 
учреждениями, присутствуют отличия и в целе-
полагании их деятельности, и в критериях оцен-
ки ее эффективности. Вряд ли, для функциони-
рования коммерческого предприятия имеет 
судьбоносное значение и ценностное содержа-
ние реализация принципа социальной справед-
ливости и пропорционального распределения 
результатов деятельности. 

Об этих серьезных отличиях между коммерче-
скими предприятиями и системами управления 
государственными учреждениями подробно го-
ворится и в работе видных теоретиков государ-
ственного менеджмента Д. Осборна и П. Пласт-
рика «Управление без бюрократов. Пять страте-
гий обновления государства» [8]. Авторы под-
черкивают основное, по их мнению, отличие – 
средовое. Любое государственное учреждение 
функционирует в политической среде, а коммер-
ческие предприятия в рыночной, бизнес-среде. 
Помимо этого, коммерческие предприятия осу-
ществляют свою деятельность решая основную 
задачу – получение прибыли. Вся система 
управления таким предприятием «заточена» на 
достижение этой цели. В основе критериев оцен-
ки их деятельности определена та же самая 

цель. Их реальные успехи и неудачи, их «ответ-
ственность перед потребителем» измеряются 
все той же целью. Все новации в бизнес-среде 
направлены на внутренние изменения организа-
ции, предприятия, но не на изменения среды. У 
системы государственного управления сверхза-
дача прямо противоположная, поэтому новации 
в управлении государственными учреждениями, 
как правило синхронизируются с изменениями 
более широких систем, в рамках которых они 
функционируют, тогда и внедрение новых мето-
дов управления (в том числе и из бизнес-среды) 
имеют и больший потенциал реализации, но и 
сопровождаются большим количеством проблем 
и издержек [8]. 

Заключение. 

Подводя некоторые итоги проведенного анализа 
теории и практики внедрения менеджеристских 
принципов, моделей и практик в систему управ-
ления государственными медицинскими учре-
ждениями, прежде всего, хотелось бы отметить 
основную цель реализации этой программы – 
формирование системы медицинских учрежде-
ний как высокоэффективных производственных 
организаций, предоставляющих качественные, 
доступные медицинские услуги и функциониру-
ющие на принципах государственного менедж-
мента, который за последнее время во многом 
способствовал формированию потенциала роста 
качества и количества предоставляемых услуг.  

Внедрение концепции менеджеризма в функцио-
нирование системы управления медицинскими 
учреждениями позволит сформировать и задей-
ствовать весьма перспективный симбиоз воз-
можностей государственных «корпораций» и 
менеджеристских практик управления ими, ори-
ентировать государственные медицинские учре-
ждения на результат, а не на освоение выделя-
емых из бюджета средств, повысить ответствен-
ность и прозрачность деятельности управленче-
ского аппарата, улучшить качество предоставля-
емых медицинских услуг. 

Если говорить о значимости и целесообразности 
внедрения менеджеристских практик в систему 
управления медицинскими учреждениями, то 
нужно подчеркнуть, прежде всего, необходи-
мость дальнейшего поиска новых подходов и 
методов управления, адекватных новым реали-
ям и вызовам, в том числе и уже апробирован-
ных в бизнес-среде. 
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РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В ОБЛАСТИ УПРАВЛЕНИЯ ПРОЕКТАМИ 
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Аннотация. В данной работе исследуется влияние такого явления, как цифровизации в 

области управления проектами в целом, решаются вопросы по раскрытию понятийного и сущ-
ностного наполнения данного явления и близких к нему понятий, с помощью сравнительного и 
контекстного анализа со вторичной обработкой данных. Полученные результаты исследования 
позволяют раскрыть взаимосвязь таких явлений и понятий как: «цифровизация», «цифровая 
трансформация», «цифровое государство», «информационные технологии», «цифровое обще-
ство» и «управление проектами». Выделены основные инструменты и преимущества от внед-
рения цифровизации в области управления проектами и сформулированы основные выводы 
исследования, которые обеспечивают участников проектов более свободным доступом к ин-
формации и современными информационными технологиями, для принятия оптимальных ре-
шений по проекту.  

Ключевые слова: таск-менеджер, управление проектами, цифровизация, цифровая 
трансформация, цифровое общество, цифровое государство. 

 

THE ROLE OF DIGITALIZATION IN PROJECT MANAGEMENT 
 

Valentin P. Vershinin  
Moscow University of Psychology and Social Sciences 

 
Abstract. In this paper, the influence of such a phenomenon as digitalization in the field of pro-

ject management in general is investigated, questions are solved on the disclosure of the conceptual 
and essential content of this phenomenon and concepts close to it, using comparative and contextual 
analysis with secondary data processing. The obtained research results allow us to reveal the interre-
lation of such phenomena and concepts as: «digitalization», «digital transformation», «digital state», 
«information technology», «digital society» and «project management». The main tools and benefits 
from the introduction of digitalization in the field of project management are highlighted and the main 
conclusions of the study are formulated, which provide project participants with freer access to infor-
mation and modern information technologies to make optimal decisions on the project. 

Keywords: task manager, project management, digitalization, digital transformation, digital so-
ciety, digital state. 
 
Введение.  

В настоящее время, как в России, так и в мире в 
целом, достаточно высок интерес к управлению 
проектами, поскольку он охватывает практически 
все сферы деятельности. Конечно, данный инте-
рес не возник на пустом месте, а экзистенцио-
нально связан с развитием экономики (мировой, 
региональной, государственной, корпоративной, 
домашних хозяйств), а также с развитием обра-
зования, науки и технологий. При этом следует 
отметить, что на сегодня одной из важных тен-
денций развития общества является цифровая 
экономика, которая оказывает значительное 
влияние на методологию проектного управления 
в целом.  

Результаты.  

Вопросы цифровизации общества, бизнеса и 
государства неразрывно связаны с развитием 

экономики нашей страны и для того, чтобы 
успешно решать эти взаимосвязанные процессы 
необходимо четко понимать суть некоторых яв-
лений и понятий. 

Что же такое «цифровизация»? Однозначного 
ответа, на данный вопрос нет. Это объясняется, 
на мой взгляд, тем, что происходит ускоренное 
развитие общества, науки и технологий, а также 
методов управления в целом. Однако можно 
выделить ряд зарубежных и отечественных ав-
торов и профильных компаний, являющихся 
специалистами в данной области, такие как, 
например, Пол А. Гоббл (американский анали-
тик), известная американская консалтинговая 
компании Garhner (в том числе в области IT), 
Европейский центр трансформации и цифро-
вого бизнеса, М.Н. Кондратьева, А.В. Комахи-
на, В.Н. Халина, Г.В. Чернова, которые описы-
вают данное явление не просто как оцифровку 
информации для дальнейшего использования, а 
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как некую технологию в цифровой среде с по-
мощью которой решаются задачи связанные с 
улучшением: сбора, обработки и хранения ин-
формации; оптимизации издержек производства 
и управления; формирования новых бизнес-
функций и бизнес-моделей управления; повы-
шения эффективности результатов деятельно-
сти и перспектив развития в целом; доступность 
получаемых данных и результатов для всех 
групп пользователей [1; 2; 3; 4; 5].  

Как видим, данное явление как «цифровизация» 
многогранно по своему содержанию и наполне-
нию, но тем не менее, общим здесь все же явля-
ется такой аспект, как – процесс внедрения со-
временных цифровых технологий в разнообраз-
ные сферы жизнедеятельности человека, обще-
ства, бизнеса и государства на основе практики, 
науки и образования. При дальнейшем исследо-
вании данного явления, стало очевидно, что та-
кое понятие как – «цифровая трансформация», 
является фактически неотделимой частью 
«цифровизации», потому что она является не 
столько технологией по трансформации бизнес-
процессов, для получения дополнительного до-
хода путем ускорения и автоматизации требуе-
мых процессов деятельности, а важным компо-

нентом, т.е. неким траверсом возможностей для 
улучшения всеобщего благосостояния общества 
и государства, как в тактическом, так и стратеги-
ческом плане, на основе цифровых технологий. 
По-другому термин «цифровая трансформация» 
можно трактовать как многообразие цифровых 
бизнес-моделей проектного управления на осно-
ве диффузии инноваций между различными 
сферами деятельности и рассматривается при 
этом в развитии на перспективу. 

Кроме того, в рамках данного исследования бы-
ли дополнительно изучены, помимо такого явле-
ния как «цифровизация», и другие понятия сино-
нимы: «цифровое государство», «информацион-
ные технологии», «цифровое общество». Все эти 
понятия коррелируются между собой и различа-
ются только величиной влияния того или иного 
сущностного компонента данного явления. 

В результате всего этого, в рамках исследова-
ния, были сформулированы основные направле-
ния цифровизации или цифровой трансформа-
ции, что представлено на рисунке 1, которые 
позволяют раскрыть суть данного явления и 
наполнить его терминологическими компонента-
ми, для дальнейшего изучения, в связи с его 
многосторонностью. 

 
 

Рисунок 1 – Основные направления цифровизации 

 
Что такое «управление проектами»? Данное 
понятие широко освещено и представлено как в 
отечественной, так и зарубежной литературе, 
суть которого состоит в том, что «управление 
проектами» можно рассматривать, с одной сто-
роны как некий, с точки зрения теории – свод 
знаний (специальных и надпрофессиональных) 
по управлению проектами, с другой стороны – 
это прикладное руководство по реализации и 
достижению поставленных целей по проекту в 
рамках заявленных ограничений (в основном по 
времени и ресурсам), на основе существующих 
инструментов и методов управления для эффек-
тивного достижения заявленных целей проекта 
[6; 7; 8; 9]. Конечно, данное понятие можно трак-
товать с различных точек зрения и подходов, но 

одним из важных аспектов, в этом случае, будет 
выступать – сфера деятельности, где будет реа-
лизован проект. По сферам деятельности управ-
ление проектами классифицируется следующим 
образом (рис. 2): технические, экономические, 
отраслевые, и т.д.  

Как видим, сущность данного термина имеет 
глубокое прикладное значение для разнообраз-
ных сфер жизнедеятельности общества, бизнеса 
и государства в целом.  

Какова роль «цифровизации» в области 
«управления проектами»? На данном этапе 
развития общества, науки и технологий цифро-
визация занимает все большее место в жизни 
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простых людей, бизнеса, государства и мира в 
целом, например, она влияет и на процессы вза-
имодействия между этими группами, и на эф-
фективное управление для обеспечения их жиз-
недеятельности. При этом все эти процессы 
присутствуют в быту, бизнесе, производстве, на 
работе и в государственных структурах, и благо-
даря цифровой трансформации упрощают их и 
обеспечивают хорошую взаимосвязь и коорди-
нацию действий для достижения наиболее эф-

фективных результатов. И поэтому, не обойтись 
без процессов управления, которые позволяют 
достичь поставленных целей, поскольку только 
четкое планирование, организация, реализация, 
контроль и регулирование дает возможность 
получить необходимый эффект и решить требу-
емые задачи по проекту. А уж тут не обойтись 
без проектного менеджмента, который доказал 
свою эффективность, как в России, так и за ру-
бежом, при решении любых задач и проектов. 

 

 
 

Рисунок 2 – Основные направления управления проектами по сферам деятельности 

 
Основной сферой применения цифровизации в 
России и других странах, пожалуй, является эко-
номика, которая таким образом трансформиру-
ется в «цифровую», конечно и в других сферах 
цифровизация находит свое место, это и в об-
ществе – «цифровое общество», это и государ-
ство – «цифровое государство», это и бизнес, 
это и производство, услуги, коммерция и т.д.  

Надо отметить, что на сегодняшний момент для 
управления проектами, с помощью цифровых 
технологий, созданы многообразные программ-
ные продукты для ведения как отдельных задач, 
так и для многозадачных проектов, к ним можно 
отнести: во-первых [10], к узко задачным, такие 
зарубежные и отечественные таск-менеджеры 
как – Wrike, Asana, Gantt Pro, Trello, Jira, YouGile, 
Pyrus, Яндекс-Трекер, Мегаплан, LeaderTask, 
Microsoft To-Do, Flowlu, Weeek, ПланФикс, Штаб, 
Kaiten, YouTrack, Monday, ClickUp, Todoist и т.д.; 
во-вторых, многозадачные зарубежные и отече-
ственные – системы управления проектами 
(СУП), такие как – Oracle Primavera, MS Project, 
Spider Project, 1С: ERP+PM, Basecamp, Бит-
рикс24, ADVANTA и др. Основными сферами 
применения подобных инструментов для управ-
ления проектами являются: индивидуальное 
(личное, на бытовом уровне использование, в 
виде – планировщика задач, контроллера, по-
мощника для ведения домашних дел и т.д.), 
промышленное и творческое производство, 
строительство, транспорт, энергетика, финансы, 
государственные и социальные структуры, ин-
формационные технологии, образование и здра-
воохранение, и т.д.  

К основным преимуществам цифровизации в 
области управления проектами можно отнести:  

–  автоматизацию отдельных процессов; 

–  удобный обмен данными;  

–  формирование задач, подзадач;  

–  ведение календаря, расписания задач;  

–  управление ресурсами, доступом, докумен-
тами, загрузкой персонала; тайм-менеджмент;  

–  возможность кастомизации, интеграций;  

–  удобную визуализацию (Scrum-доски, 
Kanban-доски); CRM (Customer Relationship Man-
agement);  

–  формирование отчетности по проекту (таб-
лицы, графики, диаграммы); хранение данных; и 
т.д. 

Обсуждение.  

Для реализации целей по цифровизации обще-
ства, бизнеса и государства, указом Президента 
РФ «О национальных целях развития Россий-
ской Федерации на период до 2030 года», был 
запущен Федеральный проект «Цифровое госу-
дарственное управление», в котором сформули-
рованы основные подходы по решению постав-
ленных задач, в рамках государственной про-
граммы «Информационное общество» и ее под-
программы «Информационное государство» [10].  
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Таким образом, предложенный инструментарий 
позволяет создать цифровую экономику в нашей 
стране и решить задачи цифровизации обще-
ства, бизнеса и государства. Поэтому, раскрытие 
сущностного наполнения таких явлений как 
«цифровизация» и определение ее роли в 
управлении проектами на благо общества и гос-
ударства, является важной составляющей наше-
го развития. 

Заключение.  

В итоге, управление проектами с помощью циф-
ровизации становится:  

–  во-первых, более открытым – это свободный 
доступ к информации, для всех участников проек-
та, что в конечном итоге ускорит процессы обра-

ботки данных, со стороны ответственных лиц по 
проекту, и сделает их наиболее продуктивными;  

–  во-вторых, более эффективным – это опти-
мальное решение поставленных задач, на осно-
ве глубокого анализа всесторонних данных по 
проекту;  

–  в-третьих, более новаторским – это возмож-
ность использования новых технологий в про-
цессе управления.  

Для эффективного управления проектами в эпо-
ху цифровой экономики необходимо широко ис-
пользовать современные цифровые технологии, 
позволяющие гибко реагировать на возрастаю-
щие потребности общества, бизнеса, производ-
ства и государства. 
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КИБЕРПРЕСТУПНОСТЬ В БАНКОВСКОЙ СФЕРЕ  
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Долотова Н.П. 

Тамбовский государственный технический университет 
 
Аннотация. В статье рассмотрены теоретические вопросы формирования кибермошен-

ничества в банковской сфере: сущность, классификация и основные виды киберпреступлений. 
Проанализированы инциденты нарушения информационной безопасности при осуществлении 
банковских операций и методы противодействия им. Кибермошенничество в банковской сфере 
достаточно сложное и многоаспектное понятие, которое набирает обороты особенно сегодня и 
представляет собой использование различных технологий и методов для совершения незакон-
ных действий с целью получения доступа к финансовым средствам, данным или другим акти-
вам клиентов и банков. Основной целью написания статьи является выявление основных про-
блем и описание мер по повышению эффективности методов противодействия киберпреступ-
лениям в банковской сфере. В соответствии с целью, поставлены следующие задачи: изучить 
сущность кибермошенничества в банковской сфере, выявить основные проблемы обеспечения 
кибербезопасности в банковской сфере, изучить меры по повышению эффективности методов 
противодействия киберпреступлениям в банковской сфере, изучить меры по повышению эф-
фективности методов противодействия киберпреступлениям в банковской сфере. 

Ключевые слова: банк, кибермошенничество, кибербезопасность, кибератака, цифрови-
зация, онлайн-банкинг, банковская система, информационные системы. 

 

CYBERCRIME IN THE BANKING SECTOR IN THE RUSSIAN FEDERATION 
 

Natalia P. Dolotova 
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Abstract. The article discusses the theoretical issues of the formation of cybercrime in the 

banking sector: the essence, classification and main types of cybercrime. The incidents of information 
security violations during banking operations and methods of countering them are analyzed. Cyber 
fraud in the banking sector is a rather complex and multidimensional concept that is gaining momen-
tum especially today and represents the use of various technologies and methods to commit illegal 
actions in order to gain access to financial funds, data or other assets of customers and banks. The 
main purpose of this article is to identify the main problems and describe measures to improve the 
effectiveness of methods of countering cybercrime in the banking sector. In accordance with the goal, 
the following tasks are set: to study the essence of cyberbullying in the banking sector, to identify the 
main problems of ensuring cybersecurity in the banking sector, to study measures to improve the ef-
fectiveness of methods of countering cybercrime in the banking sector, to study measures to improve 
the effectiveness of methods of countering cybercrime in the banking sector. 

Keywords: banking, cyberbullying, cybersecurity, cyberattack, digitalization, online banking, 
banking system, information systems. 
 
Введение.  

Кибермошенничество в банковской сфере пред-
ставляет собой использование различных тех-
нологий и методов для совершения незаконных 
действий с целью получения доступа к финансо-
вым средствам, данным или другим активам 
клиентов и банков 

Киберпреступность – это одно из основных 
направлений преступности, которое набирает 
огромные обороты. Преимущественный рост 
киберпреступлений наблюдается в двадцать 
первом веке вместе с повсеместным внедрени-
ем компьютерных технологий в жизнь общества.  

Для понимания проблем, которые снижают уро-
вень кибербезопасности в банковской сфере, и 
для выявления направлений совершенствования 
мер противодействия киберпреступности в бан-
ковской сфере следует проанализировать со-
временное состояние киберпреступности в бан-
ковской сфере: инциденты нарушения информа-
ционной безопасности при осуществлении бан-
ковских операций и методы противодействия им, 
рассмотреть современные мошеннические прак-
тики, используемые в банковской сфере. 

Обсуждение.  

Обеспечение кибербезопасности в банковской 
сфере требует комплексного подхода. Необхо-
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димость постоянного мониторинга и адаптации к 
новым угрозам, развитие быстрого реагирова-
ния, систематизация и создание стандартов 
обеспечения безопасности, постоянное обнов-
ление шифрования. 

Рассмотрим динамику инцидентов нарушения 
информационной безопасности при осуществле-
нии банковских операций в России за период с 
2019 по 2023 год. Целью проведения анализа 
является выявление тенденций, оценка влияния 
различных форм противодействия киберпре-
ступности в банковской сфере. Особое внимание 
при этом будет уделено анализу операций без 
согласия клиентов, доле социальной инженерии 

в данных операциях, доле возмещенных 
средств, каналам осуществления мошенниче-
ских практик, видам и векторам современных 
мошеннических практик. Реализация рисков и их 
влияние на финансовые процессы позволяют 
оценить эффективность банковского киберпро-
странства [1].  

Результаты.  

В таблице 1 представлена информация об об-
щей картине операции без согласия клиентов за 
период с 2020 по 2023 годы. Источником послу-
жила информация, размещенная на официаль-
ном сайте ЦБ РФ. 

Таблица 1  

Операции без согласия клиентов (ОБС): общая картина за период с 2019 по 2023 год [2] 
 

Год Квартал Количество операций  
без согласия клиентов, ед. 

Объем операций без 
согласия клиентов, 

тыс. рублей 

Доля социальной 
инженерии, % 

Доля возмещен-
ных средств  

(от объема), % 

2020 

1 квартал 169501 1830299,50 64,0 11,3 

2 квартал 192636 2177427,51 68,6 12,8 

3 квартал 182954 2716549,83 63,8 13,1 

2021 

1 квартал 237737 2873356,49 56,2 7,3 

2 квартал 236971 3013664,38 47,0 7,4 

3 квартал 256198 3206473,23 41,0 7,7 

2022 

1 квартал 258097 3294160,94 52,5 6,2 

2 квартал 211263 2848614,92 44,8 5,0 

3 квартал 229757 3973456,54 54,1 3,4 

2023 

1 квартал 252111 4549282,42 50,5 4,3 

2 квартал 279706 3622543,21 46,5 4,5 

3 квартал 288784 3591091,15 31,6 5,5 

 
Более наглядно отразим информацию из табли-
цы 1, касательно количества и объема операций 

без согласия клиентов за период с 2020 по 2023 
год в виде диаграммы на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Количественные характеристики операций  
без согласия клиентов за период с 2020 по 2023 год, ед. и тыс. руб. 
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Количество операций без согласия клиентов 
ежеквартально вплоть до 1 квартала 2022 года 
растет. Банк России основной причиной увели-
чения выделяет активное развития новых ди-
станционных платежных сервисов и роста объе-
ма денежных переводов с использованием элек-
тронных средств платежа (платежные карты и 
иные электронные средства платежа). 

2020 год характеризуется пиком пандемии 
COVID-19, которая привела к резкому росту чис-
ла людей, работающих дома, совершающих по-
купки в Интернете и активно пользующихся циф-
ровыми технологиями, что способствовало уве-
личению мошеннических практик в киберпро-
странстве.  

Одним из основных элементов формирования 
страны с развитой экономикой является ее эко-
номическая политика государства, которая также 
включает в себя денежную политику. Правиль-
ная денежная политика является обязательным 
условием для достижения стабильного развития 
экономики. Практически, это составная часть 
инфраструктуры, достаточно важный, однако 
полностью не достаточный фактор экономиче-
ского роста. 

Во втором квартале 2022 года снизилось коли-
чество операций без согласия клиентов и до-
стигло 211263 ед., что на 25708 ед. меньше ана-
логичного показателя предшествующего года. 
Такая динамика объясняется снижением актив-
ности кибермошенников в отношении граждан с 
конца февраля и по апрель включительно.  

Наибольшее число операций без согласия кли-
ентов за рассматриваемый период времени 
пришлось на 1 квартал 2023 года. Банк России 
определяет основную причину, как: рост объема 
денежных переводов с использованием карт до 
136,38 трлн руб. Чтобы выявить, какие клиенты 
больше подвержены мошенническим практикам, 
обратимся к информации об операциях без со-
гласия клиентов в разрезе физических и юриди-
ческих лиц.  

Наибольшим атакам подвержены физические 
лица, юридические лица хоть и менее подвер-
жены атакам, но как и физические лица, остро 
реагируют на изменения внешних условий. Так, 
2020–2021 годы характеризуются распростране-
нием пандемии и расширению онлайн-сервисов, 
что способствовало увеличению атак на систе-
мы, обеспечивающие удаленную работу. В 2022 
году отмечается рост кибератак в связи с изме-
нившейся внешнеполитической обстановкой, а 
также с тем, что многие отечественные предпри-
ятия не были готовы к подобному развитию си-
туации.  

Продвижение безналичных платежей и цифро-
вой трансформации при сохранении безопасно-
сти банковских операций, продолжая совершен-
ствовать правовую базу, механизмы и политику 
платежей для создания благоприятных условий 
для содействия появлению новых бизнес-

моделей, продуктов, удобных и безопасных 
услуг, отвечающих требованиям предприятий и 
частных лиц. 

В последние два десятилетия международные 
взаимоотношения между различными государ-
ствами и движениями во всем мире претерпева-
ют существенные изменения. Глобализация всё 
больше связывает существующие страны в еди-
ную систему, функционирование которой нахо-
дится в зависимости от норм международного 
права. Для обеспечения соблюдения этих норм 
необходимы специальные меры. Одним из уни-
версальных методов воздействия на нарушите-
лей является лишение его специальных прав на 
мировой арене и вытекающее из этого принуж-
дение к соблюдению норм международного пра-
ва. В данном случае, принуждение выступает не 
в качестве насилия, а как средство осуществле-
ния международного права. Для легитимности 
такой меры воздействия, как принуждение, тре-
бовалась его узаконенная форма. Такой формой 
стали санкции. 

Обратимся к наиболее типичным схемам кибер-
мошенничества используемым кибермошенни-
ками в период с 2019 по 2024 годы [2]: 

1. Предоставление налоговых деклараций.  

2. Мошенники похищают деньги и имущество 
под предлогом обновления банкнот Банка Рос-
сии. 

3. Хакеры распространяют вирусные шаблоны 
документов, чтобы похитить средства компаний. 

4. Злоумышленники стали похищать деньги без 
данных карты. 

5. Мошенники представляются работодателя-
ми. 

6. Утечка персональных данных. 

7. Представляются сотрудниками операторов 
мобильной связи. 

На рисунке 2 представлена информация о воз-
расте жертв, пострадавших от кибермошенниче-
ства за 2023 год в долевом соотношении. Источ-
ником послужила информация, размещенная на 
официальном сайте ЦБ РФ. 

Наибольшая доля принадлежит возрастному 
интервалу от 25 до 44 лет. Банк России основ-
ной причиной выделяет, что именно данная ка-
тегория вместе с категорией от 45 до 64 лет, 
является наиболее активными пользователями 
сервисов онлайн-банкинга. Также отмечается, 
что пострадавшими, в большей степени, высту-
пают представительницы женского пола. Доля 
кибератак в банковской сфере, приходящихся на 
женщин, составляет 55,5 %, причем данный пе-
ревес был достигнут за 1 год.  

Наглядно представим меры борьбы с киберпре-
ступностью в банковской сфере в таблице 2 [4].  
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Рисунок 2 – Возраст пострадавших от кибермошенничества  
в долевом соотношении в 2023 году, % [3] 

 
 

Таблица 2  

Ключевые меры борьбы с киберугрозами в банковской сфере и способы их реализации 
 

Меры борьбы с киберугрозами Способы реализации мер 

1.  Улучшение систем обнаруже-
ния и предотвращения 

–  Внедрение передовых систем обнаружения вторжений (IDS) и систем 
предотвращения вторжений (IPS); 
–  Построение гибких систем, способных адаптироваться к новым угрозам и 
технологическим изменениям 

2.  Шифрование данных –  Внедрение технологий управления ключами шифрования для обеспечения их 
надежности и безопасности; 
–  Регулярное обновление шифрования для обнаружения уязвимостей и обес-
печения соответствия стандартам безопасности 

3.  Многофакторная аутентифика-
ция 

–  Использование комбинации различных методов аутентификации, таких как 
пароль, биометрические данные или одноразовые коды 

4.  Регулярное обновление  
и патчинг 

–  Систематическое обновление программного обеспечения, операционных 
систем и приложений для устранения известных уязвимостей; 
–  Автоматизация процессов патчинга для обеспечения своевременного обнов-
ления систем 

5.  Обучение сотрудников и повы-
шение их осведомленности 

–  Проведение регулярных тренингов по кибербезопасности для всех сотрудни-
ков банка для повышения их осведомленности о методах социальной инженерии, 
фишинге и других типах кибератак 

6.  Инцидентное реагирование  
и восстановление после сбоя 

–  Разработка и регулярное тестирование планов реагирования на инциденты, 
чтобы обеспечить быстрое восстановление после кибератак; 
–  Постоянный мониторинг и анализ информации о киберугрозах для быстрого 
реагирования на новые угрозы и атаки 

7.  Сотрудничество и обмен  
информацией 

–  Участие в национальных и международных программах по обмену информа-
цией о киберугрозах для получения актуальных данных о новых видах атак и 
методах их нейтрализации; 
–  Сотрудничество с правоохранительными органами и другими финансовыми 
учреждениями для обмена опытом и координации действий по борьбе с кибер-
преступностью 

 
Заключение.  

Таким образом, тема кибермошенничества в 
банковской сфере особенно актуальна сегодня 
по многим причинам, основные из которых свя-
заны с технологическим развитием, увеличением 
числа онлайн-транзакций, постоянной модифи-

кацией и совершенствованием кибератак. Ки-
бермошенничество наносит ущерб не только 
отдельным клиентам, но и банкам в целом, под-
рывая доверие общественности к финансовым 
учреждениям. Отмечается, что с развитием тех-
нологий и переходом банков к предоставлению 
услуг через интернет, включая мобильный и он-

лайн-банкинг, количество точек взаимодействия 
с клиентами увеличилось, что хоть и облегчило 
жизнь пользователей, но также повысило риск 
совершения кибератак. Кроме того, киберпре-

ступники могут действовать из любой точки ми-
ра, что не только осложняет реагирование пра-

воохранительных органов, но и создает обще-
мировую угрозу.  

История развития кибермошенничества в бан-
ковской сфере свидетельствует о постоянной 

эволюции методов и технологий, используемых 
мошенниками, с развитием цифровизации бан-
ковских услуг, мошенники адаптировались и ста-
ли использовать все более изощренные методы 
киберпреступлений.  

Зависимость киберпреступлений от экономиче-
ской ситуации в стране подчеркивает важность 
кибербезопасности и необходимость адаптации 
к новым вызовам и угрозам в киберпростран-
стве. 
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МАРКЕТИНГОВЫЕ МЕТОДЫ ИНТЕГРАЦИИ КУЛЬТУРНЫХ  
И ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УСЛУГ В УСЛОВИЯХ МЕГАПОЛИСА 

 

Зубеева Е.В. 
Московский городской педагогический университет; 

Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 
 
Аннотация. Цель настоящего исследования состоит в том, чтобы выделить и проанали-

зировать возможность использования маркетинговых методов интеграции культурных и обра-
зовательных услуг в условиях мегаполиса. К задачам исследования относится определение 
роли мегаполиса, как центра взаимодействия культурных и образовательных услуг в историче-
ском и современном контекстах, формулировка и конкретизация маркетинговых методов инте-
грации услуг, определение значения этой интеграции в социально-экономической жизни мега-
полиса. Объект исследования – Муниципальное автономное учреждение культуры Дом культу-
ры «Чайка». Методы исследования: сравнение, наблюдение, конкретизация. Результат иссле-
дования состоят в разработке рекомендация по интеграции культурно-образовательных учре-
ждений для домов культуры и подобных учреждений, действующих в условиях мегаполиса; 
приведена аналитическая и доказательная база эффективности этих методов; определена 
важность этой интеграции для населения мегаполиса.  

Ключевые слова: мегаполис, образовательная услуга, культурная услуга, интеграция, 
столичная школа, культурный центр, дом культуры, образовательное учреждение, культурное 
учреждение, маркетинговые методы, рынок услуг.  

 

MARKETING METHODS FOR INTEGRATING CULTURAL  
AND EDUCATIONAL SERVICES IN A MEGALOPOLIS 

 

Elena V. Zubeeva 
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Abstract. The purpose of this study is to identify and analyze the possibility of using marketing 

methods for integrating cultural and educational services in a megalopolis. The objectives of the study 
include determining the role of the metropolis as a center of interaction between cultural and educa-
tional services in historical and modern contexts, formulating and specifying marketing methods for 
integrating services, determining the importance of this integration in the socio-economic life of the 
metropolis. The object of the study is the Municipal Autonomous Cultural Institution House of Culture 
«Chaika». Research methods: comparison, observation, specification. The result of the study: the de-
velopment of recommendations for the integration of cultural and educational institutions for cultural 
centers and similar institutions operating in a megalopolis. The analytical and evidence base of the 
effectiveness of these methods is presented; the importance of this integration for the population of 
the megalopolis is determined. 

Keywords: megapolis, educational service, cultural service, integration, metropolitan school, 
cultural center, house of culture, educational institution, cultural institution, marketing methods, service 
market. 
 
Введение. 

Мегаполис – место сосредоточения разнообраз-
ных видов услуг, которые доступны людям с раз-
ным уровнем жизни, образования, дохода, раз-
личающимся стилем жизни, разнообразными 
предпочтениями и запросами. Мегаполис пред-
ставляет собой не только геоисторический фе-
номен, но и феномен сосредоточения множества 
социокультурных и социально-экономических 

процессов. В мегаполисе гармонично сочетают-
ся процессы материального производства, орга-
низации услуг, работ, которые подчинены разра-
ботанным логистическим схемам, процессы со-
вершенствования культурного и образователь-
ного уровней населения, управленческие про-
цессы, связанные с развитием городской инфра-
структуры, а также бренда города, его статуса, 
форм организации труда в нем.  
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Московский столичный регион или Московская 
агломерация не просто так является центром 
притяжения людей из многих городов России, а 
также из-за рубежа. Если заглянуть в историю 
ХХ столетия, то уже в его первое десятилетие в 
Москве было введено всеобщее начальное обу-
чение, что являлось заслугой, прежде всего, ор-
ганов общественного самоуправления. Наряду с 
этим, зарождается и система дошкольного и до-
полнительного образования. Далее, после обра-
зования Союза Советских Социалистических 
Республик (СССР) сама концепция столичной 
школы приобрела новый вид: школа стала еди-
ной и трудовой. Это дало возможность самым 
широким слоям населения получать образова-
ние – не только в школе, но и далее обучаться 
профессии. Примерно в 20–30 года ХХ столетия 
в образовании Москвы происходило множество 
экспериментов, вводились педагогические нова-
ции [9, с. 75]. К сожалению, многие планы по 
развитию московского образования изменила 
Великая Отечественная война. В первые годы 
войны многие школы не работали из-за того, что 
тысячи учителей были призваны на фронт, а 
старшеклассники трудились в тылу на благо Ро-
дины и во имя победы. Однако после разгрома 
фашистских войск под Москвой ситуация поме-
нялась: школы начали открываться и возобнов-
лять свою деятельность, появились консульта-
ционные пункты, детские интернаты. 

Новый виток развития столичного образования – 
это послевоенный период. Москва становится 
центром подготовки кадров в рамках системы 
распределения. В это же время, столица восста-
навливает и свою культурную жизнь: возвраща-
ются в обычное рабочее русло музеи, кинотеат-
ры, другие культурные учреждения. Еще одним 
витком развития Москвы как культурного центра 
становится подготовка и проведение Олимпиады 
1980 года. В те годы много сил и средств было 
вложено в спортивную инфраструктуру столич-
ного региона.  

Говоря о ХХI веке, следует отметить, что разви-
тие культуры и образования являются не только 
приоритетами государственного уровня, но и 
важнейшими задачами в рамках административ-
ного и муниципального управления на уровне 
столичного мегаполиса. Эти сферы, с одной сто-
роны, вполне логично соприкасаются друг с дру-
гом, а с другой стороны, – друг друга дополняют 
и совершенствуют. Так, культурные центры 
Москвы, дома культуры давно успешно реализо-
вывают образовательные услуги, кружки и сек-
ции для детей, клубы по интересам для взрос-
лых, осуществляя конвергенцию профессио-
нального педагогического и творческого подхо-
дов. Например, Центр культуры и искусства 
«Меридиан» – один из крупнейших культурных 
центров столицы, – сегодня реализует работу                                     
75 кружков, мастерских и творческих студий, где 
занимается свыше 3000 детей; Культурный 
центр «Москвич» – это место сосредоточения                    

35 бюджетных студий для всех возрастов по та-
ким видам деятельности, как хореография, во-
кал, хоровое пение, игра на музыкальных ин-
струментах, рисование и т.д. 

В то же время, традиционные образовательные 
учреждения и организации дополнительного об-
разования представляют собой места сосредо-
точения культуры и творчества. В 112 столичных 
школах и колледжах искусств обучают детей 
народному творчеству, а общеобразовательные 
школы способствуют развитию школьного теат-
ра, различных музыкальных студий и т.д. 

Все эти процессы свидетельствуют о том, что 
главный заказчик культурно-образовательных 
услуг, а именно население Московского мегапо-
лиса, заинтересован в интеграции этих видов 
услуг в одних локациях. Причин этому множе-
ство: территориальное удобство, доверие про-
фессионализму педагогов, наставников, бренд 
культурного или образовательного учреждения. 
В этой ситуации маркетинговый анализ и марке-
тинговые методы интеграции этих видов услуг не 
могут оставаться в бездействии.  

Обсуждение. 

В качестве примера для проведения анализа и 
разработки рекомендаций по использования 
маркетинговых методов интеграции культурных 
и образовательных услуг предлагается рассмот-
реть Муниципальное автономное учреждение 
культуры Дом культуры «Чайка». Он располага-
ется в городе Балашиха, который является 
научно-техническим центром Московской обл., 
членом Союза развития наукоградов. Для эф-
фективного использования маркетинговых мето-
дов интеграции культурных и образовательных 
услуг сначала необходимо определить ту пози-
цию, которую учреждение занимает на рынке 
образовательных и культурных услуг. Так, в про-
цессе проведения исследования проанализиро-
ваны следующие элементы стратегического по-
ложения МАУК ДК «Чайка»: 

1. В конкурентной среде среди учреждений 
культуры г.о. Балашиха, основываясь на данных 
независимой оценки качества, можно сказать, 
что, хотя МАУК «ДК «Чайка» и не занимает ли-
дирующую позицию по общему рейтингу, но 
держится весьма достойно среди домов культу-
ры и других культурных учреждений г.о. Балаши-
ха (табл. 1). 

2. «ДК «Чайка» имеет очень высокий рейтинг – 
5,0. Проверенные Яндекс В Дзен МАУК отзывы 
демонстрируют крайне положительную оценку 
работы персонала ДК «Чайка» и внутреннюю 
атмосферу учреждения.  

3. Проведенный в рамках исследования анализ 
ценовой политики похожих учреждений (табл. 2) 
позволил сделать вывод о конкурентоспособно-
сти ценовой политики МБУК «ДК «Чайка». 
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Таблица 1  

Общий рейтинг учреждений культуры 
по г.о.Балашиха (представлены первые 10 позиций из 16) [9] 

 

№  
п/п 

Учреждение Критерий 
открытости 
и доступ-
ности 

Критерий 
комфортности 
и условий 

предоставле-
ния услуг 

Критерий до-
ступности услуг 
для лиц с огра-
ниченными воз-
можностями 

Критерий доб-
рожелательно-
сти, вежливо-
сти сотрудни-

ков 

Критерий удо-
влетворенности 
условиями ока-
зания услуг 

Средняя 
оценка по 
учреждению 
культуры 

1 

МБУК «Куль-
турно-
досуговый 
центр «Под-
московные 
вечера» 

99,93 99,45 90,79 99,71 99,56 97,89 

2 

МБУК «Цен-
трализованная 
библиотечная 
система» 

97,78 99,6 86 99,24 99,15 96,15 

3 

МБУК «Сель-
ский центр 
культуры и 
досуга «Рас-
свет» 

95,5 100 81,09 100 99,96 95,31 

4 
МБУК «Досу-
говый центр 
«Солнышко» 

99,98 99,89 75,25 99,42 99,46 94,8 

5 
МАУК «Центр 
искусств и 
ремесел» 

95,75 99,92 77,5 99,87 99,74 94,56 

6 
МАУК «ДК 
«Чайка» 

88,73 98,44 86 99,6 99,56 94,47 

7 
МБУК ДК 
«Саввино» 

96,51 98,87 74,15 99,61 99,42 93,71 

8 
МБУК «Кар-
тинная гале-
рея» 

95,22 99,8 71,18 99,78 99,62 93,12 

9 

МБУК «Цен-
трализованная 
библиотечная 
система имен 
Андрея Бело-
го» 

90,49 99,7 77,18 98,97 98,82 93,03 

10 

МБУК «Сель-
ский центр 
культуры и 
досуга «Раду-
га» 

96,52 99,14 70,44 99,54 99,35 93 

 
 

Таблица 2 

Сравнение стоимости платных услуг МАУК «ДК «Чайка» и аналогичных учреждений 
 

Учреждение Вид услуги и стоимость, руб./мес. 

Хореографическая студия 
Вокальная 
студия 

Студия живописи 
Интеллектуально-
творческое развитие 

МАУК «ДК «Чайка» 
(г.о. Балашиха) 

3000 2700 2600 4200 

МБУК «Досуговый 
центр «Солнышко» 
(г.о. Балашиха) 

3000 3000 3000 4000 

МАУ «ДК«Видное» 
(г. Видное) 

3500 3000 3500 4000 

ДК «Опалиха» 
(г. Красногорск) 

3820 3500 1900 3820 

МБУК «Одинцовский 
городской ДК «Солнеч-
ный» 
(г. Одинцово) 

2500 3000 2000 3000 

 
Составлено автором.  
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Также, для формального определения рыночной 
позиции культурного или культурно-
образовательного учреждения рекомендуется 
проводить анализ выполнения им муниципаль-
ного задания. Но так как это не маркетинговый 
инструмент, в данной статье этот вопрос по-
дробно не рассматривается. Однако анализ до-
кументов ДК «Чайка» свидетельствует о том, что 
муниципальное задание по обеспечению испол-
нения услуг для благ населения без отклонений. 

Отрасли культуры и образования в целом можно 
отнести к привлекательным для инвестирования. 

Это подтверждается и данными РИАМО, соглас-
но которым, сфера услуг входит в ТОП-5 привле-
кательных отраслей для инвестирования [3].  

Таким образом, разобравшись с позицией МАУК 
«ДК «Чайка» на рынке культурных услуг г.о. Ба-
лашиха и определив степень привлекательности 
данной отрасли, можно сделать вывод о поло-
жении МАУК ДК «Чайка» на матрице МакКинси 
(табл. 3). 

Таблица 3  

Положение МАУК «ДК «Чайка» на матрице МакКинси 
 

 Конкурентный статус 

Сильный Средний Слабый 

Привлекательность 
отрасли 

Высокая Победитель 1 Победитель 2 
МАУК «ДК «Чайка» 
 

Вопрос 

Средняя Победитель 3 Средний бизнес Проигравший 1 

Низкая Создатель прибыли Проигравший 2 Проигравший 3 

 
Составлено автором. 

 
Позиция «Победитель 2», которая определена в 
таблице 3, является достаточно прочной, и 
учреждение, находящееся в этой позиции, чув-
ствует себя достаточно уверенно. Но в данной 
позиции есть существенные риски: снижение 
привлекательности отрасли и уменьшение кон-
курентоспособности с течением времени. В этом 
смысле, Победителю 2 следует искать свои сла-
бые места и в дальнейшем инвестировать в 
рост, разумную диверсификацию, расширение 
деятельности. 

Дальнейшие маркетинговые инструменты по 
работе над интеграцией культурных и образова-
тельных услуг, – это работа над созданием фир-
менного знака, стиля, в дальнейшем – бренда, 
SMM-менеджмент, формирование маркетингово-
го онлайн-пространства, в том числе для реали-
зации культурно-образовательных услуг, фор-
мирование внутренней маркетинговой культуры, 
поддержка корпоративной культуры. Так, на 
примере МАУК «ДК «Чайка» и с целью разработ-
ки рекомендаций для других подобных учрежде-
ний, имеющих типовую организационную струк-
туру (линейную), типовые недоработки вопросе 
формирования фирменного стиля, бренда, 
предлагается ряд мероприятий.  

Первое мероприятие – это дополнение органи-
зационной структуры специалистами в области 
маркетинга и PR, а также специалистов в обла-
сти информационного обеспечения для форми-
рования бесшовной цифровой инфраструктуры. 
Так, к задачам SMM-специалиста стоит отнести 
курирование ведения социальных сетей, обес-
печение обратной связи, ответов на коммента-
рии пользователей от лица администрации 
учреждения, поиск внешних партнеров и новых 
связей для популяризации деятельности дома 

культуры. IT-менеджер необходим для админи-
стрирования работы сайта и социальных сетей 
дома культуры поддержки работы онлайн обра-
зовательной платформы дома культуры, 
настройки работы с почтовыми и облачными 
сервисами, настройки и модерации видеоконфе-
ренций, автоматизации процессов анкетирова-
ния анкетирования, опросов пользователей 
услуг дома культуры. 

Следующий маркетинговый метод – это популя-
ризация онлайн образовательных услуг. Онлайн 
формат предлагается как альтернатива для при-
влечения большего числа детей и взрослых, 
привлечения финансовых средств, хотя деньги 
не являются самоцелью учреждений сферы 
культуры, однако они являются средством до-
стижения эффективности. Форматы проведения 
онлайн-занятий – это видеоурок или онлайн-
трансляций, гайд по онлайн-библиотеке, онлайн-
экскурсии по музеям, виртуальные студии и т.д.  

Для поддержания лояльности потребителей, 
популяризации информации об образовательной 
деятельности культурного учреждения следует 
развивать взаимодействие с целевыми аудито-
риями с помощью социальных сетей. Основной 
упор предлагается делать на развитии теле-
грамм-канала. В телеграмм-канале предлагается 
публиковать новости следующего толка: 

1. Анонсы предстоящих событий (спектакли, 
выставки, визиты интересных людей). 

2. Учебная жизнь учреждения (информация о 
проводимых занятиях, деятельности кружков) в 
виде поста или видео в кружочке. 

3. Интервью с героями культурных событий 
(амбассадорство). 
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4. Новости из жизни подведомственных учре-
ждений Министерства культуры РФ. 

5. Прямые трансляции уроков. 

6. Инфокарточки. 

 

7. Задачи, загадки, опросы и викторины, пред-
полагающие получение бонуса (пробный урок, 
скидка 10 % на занятие в следующие месяце и 
т.д.).  

Для удержания высоких конкурентных позиций 
учреждения культуры в области образователь-
ной деятельности рекомендуется следующая 
структура портфеля услуг (табл. 4). 

Таблица 4  

Рекомендуемая структура портфеля услуг 
 

 Относительная доля рынка 
Высокая Низкая 

Темп роста рынка  Высокий Звезда  
(рекомендуемая доля в портфеле – 25%) 

Дикая кошка  
(рекомендуемая доля в портфеле – 
не более 25 %) 

Низкий  Дойная корова 
(рекомендуемая доля в портфеле –  
не менее 40 %) 

Аутсайдер  
(рекомендуемая доля в портфеле – 
10 %) 

 
Составлено автором. 

 
Последний из предлагаемых, но не последний по 
значению маркетинговый метод, важный для 
эффективной интеграции культурных и образо-
вательных услуг, – это опрос. При этом, чтобы 
не докучать целевой аудитории, опросы следует 
проводить не чаще, чем 1 раз в квартал. При 
ежеквартальном анкетировании анализ опросно-
го листа дает возможность сделать следующие 
выводы: выявить общие тенденции спроса; кос-
венно судить о перспективах роста (сокращения) 
спроса на те или иные услуги; определить, какие 
услуги занимают лидирующее положение и 
насколько долго оно продлится, а к каким инте-
рес падает; определить степень удовлетворен-
ности обучающихся и их родителей самим про-
цессом преподавания; наметить план работы с 
кадрами. 

Результаты. 

Наконец, сделаем вывод о том, какое социально-
экономическое значение имеет использование 
маркетинговых методов интеграции образова-
тельных и культурных услуг для жителей Мос-
ковского мегаполиса: 

1. Переходя частично в онлайн-формат работы, 
педагоги смогут часть времени, приходящейся 
ранее на работу офлайн, высвободить и исполь-
зовать для творческой деятельности и повыше-
ния квалификации. 

2. Взаимодействие со школами – путь к популя-
ризации культурных услуг. Охват даже 5 % из 
числа всех школьников конкретного района в 

первый год запуска онлайн образовательных и 
культурных услуг послужит новым витком разви-
тия культурной образованности детей и подрост-
ков. 

3. Распространение культурных услуг среди 
взрослого занятого населения, в том числе, ро-
дителей учащихся, – это способ отвлечения лю-
дей от бытовой суеты, погружения в интересное, 
прекрасное. 

4. Реализация части услуг в онлайн режиме – 
хороший способ вовлечения в культурно-
образовательный процесс лиц с ограниченными 
возможностями; 

Заключение. 

Подводя итог, отметим, что маркетинг любых 
услуг в условиях мегаполиса – это важнейший 
инструмент формирования и поддержания его 
инфраструктуры, способ организации социально-
экономического пространства и поддержания 
высокого уровня заинтересованности граждан.  

Для отраслей образования и культуры марке-
тинг, как часть управленческой деятельности, 
представляет собой совокупность методов, по-
могающих продвинуть и популяризировать услу-
ги, пробудить дремлющий спрос, сформировать 
новый спрос. Кроме того, маркетинг содержит в 
себе конкретный инструментарий формирования 
эффективной обратной связи с заказчиком услу-
ги, а в идеале – формирования всеобъемлющей 
коммуникации, которая так важна в век инфор-
мационных технологий.  
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НАСЕЛЕНИЕ И СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ  
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Аннотация. Актуальность темы состоит в том, что социально-экономическое развитие 

напрямую зависит от демографического развития страны. Экономика и демография тесно вза-
имосвязаны: возрастно-половой состав населения и его составляющие прямо влияют на про-
цесс производства, распределения и потребления производимых обществом благ и услуг. Сле-
довательно, проблемы демографического состояния страны прямо влияют на ее экономику. 
Демографические характеристики во-многом определяют налоговые поступления в бюджеты 
всех уровней, объемы социальных выплат населению, структуру рынков товаров и услуг, пре-
дельные объемы занятости и производительности, состояние рынка труда, а также будущие 
тенденции потребительского поведения населения, структуру потребительских расходов домо-
хозяйств, влияют на объемы жилищного строительства, масштабы развития системы общего, 
профессионального и дополнительного образования, конфигурацию транспортной инфраструк-
туры и другие характеристики экономики страны. Демографическое развитие мира оказывает 
существенное воздействие на мировую общественную эволюцию и мировую экономику в це-
лом. Демографическая проблема, это не проблема отдельно взятой страны, сегодня она обре-
ла статус всемирной и глобальной проблемы. Она объединяет такие процессы, как воспроиз-
водство населения, изменение его структуры, увеличение продолжительности и качества жиз-
ни, использование рабочей силы, ее квалификация, миграция населения и ее социально-
экономические последствия. От численности населения земли, его территориального размеще-
ния, масштабов хозяйственной деятельности зависят обеспеченность населения ресурсами, 
состояние экологии Земли, а также социальная и политическая среда. В качестве целей соци-
ально-экономического развития страны используются такие, как рост доходов, увеличение про-
должительности жизни, улучшение качества образования, питания и медицинского обслужива-
ния, снижение уровня бедности, забота об окружающей среде, равенство возможностей, лич-
ная свобода, приобщение к культурной жизни. Научная новизна состоит в выявлении проблем и 
перспектив социально-экономического развития страны с учетом изменяющихся показателей 
демографического развития, количественных и качественных характеристик населения. 

Ключевые слова: население, демографическое развитие, социально-экономическое 
развитие, продолжительность жизни, доходы населения, бедность, безработица, миграция. 
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Abstract. The relevance of the topic is that socio-economic development directly depends on 

the demographic development of the country. Economy and demography are closely interconnected: 
the age and sex composition of the population and its components directly affect the process of pro-
duction, distribution and consumption of goods and services produced by society. Consequently, the 
problems of the demographic state of the country directly affect its economy. Demographic character-
istics largely determine tax revenues to budgets at all levels, the volume of social payments to the 
population, the structure of markets for goods and services, maximum volumes of employment and 
productivity, the state of the labor market, as well as future trends in consumer behavior of the popula-
tion, the structure of consumer spending of households, affect the volume of housing construction, the 
scale of development of the system of general, vocational and additional education, the configuration 
of the transport infrastructure and other characteristics of the country's economy. The demographic 
development of the world has a significant impact on the global social evolution and the global econ-
omy as a whole. The demographic problem is not a problem of a single country; today it has acquired 
the status of a global problem. It unites such processes as population reproduction, changes in its 
structure, increase in life expectancy and quality of life, use of labor, its qualifications, population mi-
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gration and its socio-economic consequences. The population size, its territorial distribution, and the 
scale of economic activity determine the availability of resources, the state of the Earth's ecology, and 
the social and political environment. The dynamics of the population significantly influences the dy-
namics of the absolute sizes of the gross domestic product and economic growth. The following are 
used as goals of socio-economic development of the country: income growth, increased life expectan-
cy, improved quality of education, nutrition and health care, poverty reduction, environmental protec-
tion, equal opportunities, personal freedom, and participation in cultural life. Scientific novelty consists 
in identifying the problems and prospects of socio-economic development of the country taking into 
account changing indicators of demographic development, quantitative and qualitative characteristics 
of the population. 

Keywords: рopulation, demographic development, socio-economic development, life expectan-
cy, population income, poverty, unemployment, migration. 
 
Введение.  

Численность постоянного населения Кыргызской 
Республики на начало 2024 г. составила 7 млн 
162 тыс. человек, наличного населения – 6 млн 
487 тыс. человек. Более 1/3 постоянного населе-

ния (34,9 %) проживало в городских поселениях 
и почти 2/3 (65,1 %) – в сельской местности 
(табл. 1). Плотность населения составила в 
среднем 36 человек на один квадратный кило-
метр (табл. 2) [1]. 

Таблица 1 

Основные демографические показатели [2] 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 

Численность постоянного населения –  
всего (на конец года)1, тыс. человек 

6663,6 6789,6 6912,9 7037,6 7161,9 

 городское; 2236,1 2288,1 2395,9 2453,7 2496,9 
 сельское 4427,5 4501,5 4517,0 4583,9 4665,0 

Из общей численности население в возрасте:      
 моложе трудоспособного; 2307,0 2356,8 2399,8 2431,0 2449,4 
 трудоспособном; 3818,6 3870,5 3922,2 3979,2 4047,0 
 старше трудоспособного 538,0 562,3 590,9 627,4 665,5 

Ожидаемая продолжительность жизни  
при рождении, лет: 

     

 оба пола; 71,5 71,7 71,8 71,9 72,0 
 мужчины; 67,6 67,8 67,9 68,0 68,2 
 женщины 75,8 76,0 76,1 76,3 76,5 

На 1000 населения:      
 родившиеся; 26,3 23,5 21,9 21,5 20,6 
 умершие; 5,1 5,9 5,7 4,5 4,4 
 в том числе дети в возрасте до 1 года  
(на 1000 родившихся); 

15,1 14,4 15,2 14,3 14,0 

 естественный прирост;  21,3 17,6 16,2 17,0 16,2 
 браки; 7,5 5,9 7,4 6,9 6,4 
 разводы; 1,7 1,4 1,8 1,7 1,8 
 миграционный отток –0,9 –0,7 –0,1 0,8 1,4 

 
1По данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. 
 

Таблица 2 

Среднегодовая численность занятых по видам экономической деятельности  
(по данным выборочного обследования) в % в 2023 г. [3] 

 

Виды экономической деятельности Всего 100 % 

Сельское хозяйство, лесное хозяйство и рыболовство 17,8 

Добыча полезных ископаемых 0,6 

Обрабатывающая промышленность 11,4 

Обеспечение (снабжение) электроэнергией, газом, паром и кондиционированным воздухом 1,4 

Водоснабжение, очистка, обработка отходов и получение вторичного сырья 0,5 

Строительство 12,4 

Оптовая и розничная торговля, ремонт автомобилей и мотоциклов 15,7 

Транспортная деятельность и хранение грузов 8,1 

Деятельность гостиниц и ресторанов  6,5 

Информация и связь 1,3 

Финансовое посредничество и страхование  1,6 

Операции с недвижимым имуществом  0,2 

Профессиональная, научная и техническая деятельность  0,8 

Административная и вспомогательная деятельность  0,8 
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На изменение численности населения оказыва-
ют влияние естественный прирост населения, 
формирующийся под влиянием изменений рож-
даемости и смертности населения, а также уро-
вень его миграции. Отмечается положительный 
приток миграции, который составил почти 10 тыс. 
человек. В результате. общий прирост населе-
ния в 2023 г. составил 124,3 тыс. человек. 

За 2023 г. темп прироста численности населения 
составил 1,8 %, что по мировым показателям 
является довольно высоким. Наиболее высокий 
показатель прироста населения отмечался в 
Баткенской (2,2 %) и Ошской областях (2,0 %), 

Джалал-Абадской области (1,9 %), а самый низ-
кий – в Нарынской (1,2 %) и Иссык-Кульской об-
ластях (1,1 %).  

Половозрастная структура населения показыва-
ет, что от 0 лет и до 40 лет наблюдается преоб-
ладание мужского населения. Перевес женского 
населения начинается примерно к 40 годам, и в 
возрастах старше 80 лет численность женщин 
почти в 2 раза превышает численность мужчин. 
Такое соотношение обусловлено, в основном, 
различиями в возрастной смертности мужского и 
женского населения (график 1). 

График 1 

Половозрастная структура населения Кыргызской Республики [1] 
 

(оценка на начало 2024 года, человек) 
 

 
 
Средний возраст населения Кыргызстана про-
должает расти, и на начало 2024г. составил 28,6 
лет для обоих полов, 27,7 лет – для мужчин и 
29,5 лет – для женщин.  

В последние годы отмечается снижение доли 
населения трудоспособного возраста в общей 
численности населения (57,3 % в 2019 г., против 
56,5 % в 2023 г.). Данная тенденция обусловлена 
вступлением в трудоспособный возраст мало-
численного поколения молодежи, родившегося в 
начале 2000-х годов рождения, когда в стране 
еще отмечалось снижение рождаемости. Из-за 
уменьшения доли населения в трудоспособном 
возрасте увеличился коэффициент демографи-
ческой нагрузки, который составил 770 человек в 
2023 г.  

В то же время, численность лиц старше трудо-
способного возраста ежегодно увеличивается за 
счет вступления в пенсионный возраст людей, 
родившихся в 1960-х годах, составив на конец 
2023 г. 9,3 % от общей численности населения. 
Основную часть населения старше трудоспособ-
ного возраста составляют женщины (68 %). Это 
связано с тем, что продолжительность жизни 
женщин выше, чем мужчин, а также пенсионный 
возраст женщин наступает на пять лет раньше.  

Согласно шкале ООН, если доля лиц в возрасте 
65 лет и старше во всем населении составляет 
не более 4 %, то население такой страны явля-
ется молодым; если от 4 % до 7 % – население 
находится на пороге старости; если выше 7 % – 
население старое. По этой шкале население 
Кыргызстана находится на пороге старости: на 
начало 2024 г. в возрастах 65 лет и старше 
находилось 5,7 % населения от общей числен-
ности.  

Для сравнения, на начало 2024 г. данный пока-
затель для России составил 16,5 %, Беларуси – 
17,2 %, Азербайджана – 9,1 %, Казахстана –                                    
8,8 %. В Кыргызстане доля пожилых людей в 
возрасте 65 лет достигнет приблизительно 7 % 
примерно к 2030 г., по прогнозу ООН. 

Обсуждение.  

Население Кыргызстана характеризуется как 
трудоизбыточное, по причине высокого уровня 
рождаемости и относительно низкого и стабиль-
ного уровня сметности, а самое главное, за счет 
слабого социально-экономического развития 
страны. Предложение рабочей силы превышает 
спрос на нее в связи с вышеуказанными факто-
рами.  
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В последние пять лет с 2019 по 2023 гг. Числен-
ность постоянного населения увеличивалась 
ежегодно в среднем на 125 тыс. чел., соответ-
ственно на рынок труда ежегодно выходило бо-
лее 120 тыс. чел. (табл. 1). Это большая нагруз-
ка на национальный рынок труда с дефицитом 
рабочих мест. 

Население Кыргызской республики характеризу-
ется как молодое. На начало 2024 г. 34,2 % об-
щей численности населения составляли дети и 
подростки от 0 до 15 лет, 56,5 % – лица в трудо-
способном возрасте от 16 лет и до пенсионного 

возраста (у мужчин 63 года, у женщин – 58 лет) и 
9,3 % – старше трудоспособного возраста (муж-
чины старше 63 года, женщины – старше 58 лет) 
(табл. 1).  

Наблюдается некоторое повышение показателя 
ожидаемой продолжительности жизни при рож-
дении, как у мужчин (68,2 лет), так и у женщин 
(76,5 лет) в последние пять лет, за счет улучше-
ния медицинского обслуживания, улучшения 
питания, соблюдения санитарно-гигиенических 
норм. Гендерный разрыв составляет (8 лет) в 
средней продолжительности жизни (График 2).  

График 2 

Ожидаемая продолжительность жизни при рождении по полу [2] 
 

(число лет) 
 

 
 

Вероятность дожить до пенсионного возраста у 
женщин составляет более 90 %, у мужчин – око-
ло 80 %.  

Социально-экономическое развитие представ-
ляет собой расширенное воспроизводство, по-
степенные структурные и качественные измене-
ния в экономике, производственных силах, фак-
торах роста и развития, науки, образования, 
культуры, качества и уровня жизни общества, 
человеческого капитала. 

В результате структурных изменений в экономи-
ке произошли изменения в сфере занятости, 
которые характеризуются следующими процес-
сами (табл. 2) [3]. 

1. Существенно изменилась структура занятых 
в экономике по отраслям. Наибольший удельный 
вес, по-прежнему, сохраняется среди занятых в 
сельском и лесном хозяй стве, однако, в послед-
ние годы, наблюдается динамика снижения ко-
личества занятых, например в 2006 г. – 36 %, а в 
2023 г. – 17,8 %, численность занятых в этой 
отрасли сократилась более чем на 50 %.  

2. Увеличилась числен ность занятых в про-
мышленности. 

3. Наиболее значительные преобразования 
произошли в сфере строительства и торговли. 
Число занятых в строительстве увеличилось (в                       
2 раза) за последние пять лет (12,4 %) в 2023 г.  

4. Существенно возросло число занятых в тор-
говле; ремонте автомобилей, бытовых изделий и 
пред метов личного пользования (15,7 %);  

3. Увеличилось количество трудовых ресурсов 
за нятых в добывающей и обрабатывающей 
промышленности (12 %).  

4. Значительное увеличение произошло среди 
трудовых ре сурсов занятых в сфере гостиниц и 
ресторанов. Здесь, количество занятых состави-
ло 6,5 %.  

5. Увеличилось число лиц, занятых финансо 
вой деятельностью, за рассматриваемый период 
данный показатель вырос на 0,4 %, и составил 
1,6 %.  

6. Транспорт и связь, а также операции с не-
движимым имуще ством, арендой и предостав-
лением услуг потребителям имели тенденцию к 
увеличению.  

Анализ численности занятых по видам экономи-
ческой деятельности показал, что занятость со-
кратилась в сельском, лесном хозяйстве и рыбо-
ловстве, в остальных видах экономической дея-
тельности численность занятых, наоборот воз-
росла.  

В качестве целей социально-экономического 
развития региона используются такие показате-
ли, как увеличение доходов, улучшение образо-
вания, питания и здравоохранения, снижение 
уровня безработицы, инфляции, бедности, оздо-
ровление окружающей среды, равенство воз-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Крыжанова Л.С., Кочербаева А.А., Субачева Л.А. 
 

230 

можностей, расширение личной свободы, разно-
образие культурной жизни. Реально располага-
емые денежные доходы выросли в 2023 г., по 
сравнению с предыдущим годом на 110,6 %, 
среднемесячная номинальная начисленная за-
работная плата работников, выросла на 5064 
сома, среднедушевые денежные доходы насе-
ления в месяц составили 9716 сомов в месяц, 
что на 1767,6 сом. больше, чем в предыдущем 

году, средний размер назначенных пенсий вырос 
на 1266 сомов (табл. 3). Также, возросла вели-
чина прожиточного минимума в среднем на душу 
населения с 7178,32 сома в 2022 году до 7681,54 
сома в 2023 году [1]. 

В то же время, сократилась численность бедного 
населения, что положительно характеризует 
социально-экономическое развитие страны. 

Таблица 3 

Основные показатели уровня жизни1 
 

 2019 2020 2021 2022 2023 
Среднедушевые денежные доходы населения, сомов  
в месяц 

5684,7 5625,4 6647,8 7948,4 9716,0 

Реальные располагаемые денежные доходы населения, 
в процентах к предыдущему году 

107,2 94,9 107,1 103,2 110,6 

Среднемесячная номинальная начисленная заработная 
плата работников, сомов 

17232 18940 19330 26540 31604 

Реальная начисленная заработная плата, в процентах  
к предыдущему году 

103,8 103,4 91,2 120,5 107,5 

Средний размер назначенных пенсий, сомов 5960 6102 6412 8114 9380 

Реальный размер назначенных пенсий, в процентах  
к предыдущему году 

102,2 96,3 93,9 94,5 104,3 

Величина прожиточного минимума (в среднем на душу 
населения): 

     

 сомов в месяц; 4806,32 5358,53 6268,31 7178,32 7681,54 
 в процентах к предыдущему году 100,3 111,5 117,0 114,5 107,0 

Численность населения с потреблением ниже черты 
бедности1:  

     

 тыс. человек; 1312,8 1678,3 2244,3 2333,2 2135,1 
 в процентах к общей численности населения; 20,1 25,3 33,3 33,2 29,8 
 в процентах к предыдущему году 91,8 127,8 133,7 104,0 91,5 

 
1По данным интегрированного выборочного обследования бюджетов домашних хозяйств и рабочей силы. 
 
Существенное влияние на изменение общей 
численности населения страны продолжает ока-
зывать внешняя трудовая миграция. В 2023 г. 
миграционные изменения характеризовались 
значительным увеличением внутристрановых 
передвижений, а также небольшим приростом 
миграции населения за пределы страны. 

В 2023 г. в республику прибыло 14453 человека, 
выбыло 4610 человек, миграционный приток 
населения составил 9843 человека. Для сравне-

ния – в 2022 г. миграционный приток составил 
6527 человек. Можно констатировать, что в 2023 г. 
в республике отмечалось снижение числа вы-
бывших из Кыргызстана на постоянное место 
жительства в другие страны (График 3). В про-
шедшем году положительное сальдо миграции 
отмечалось практически со всеми странами СНГ, 
за исключением Казахстана (–487 человек).  

Центрами притяжения мигрантов из Кыргызста-
на, по-прежнему остаются Россия и Казахстан.  

График 3  

Внешняя миграция населения 
 

(тыс. человек) 
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Результаты.  

Таким образом, анализ показал, что демографи-
ческие процессы, происходящие в последние 
годы в Кыргызской Республике, характеризуются 
высокими темпами прироста численности насе-
ления. Сохраняется высокий уровень рождаемо-
сти, относительно низкий и стабильный уровень 
смертности, обеспечивающие расширенное вос-
производство населения.  

Трудовая миграция в Кыргызстане продолжает 
оставаться неофициальной, и имеет стихийный, 
бесконтрольный характер. Пополнение числа 
мигрантов в основном происходит за счёт насе-
ления из сельских регионов, так как здесь 
наблюдается высокий уровень рождаемости и 
отсутствует сфера приложения труда. 

Основными причинами, которые способствуют 
эмиграции наших граждан, это отсутствие посто-
янной работы с достойной оплатой, тяжелое ма-
териальное положение и низкое качество жизни. 
Ведь уровень заработной платы в нашей рес-
публике является одним из самых низких среди 
стран СНГ, исходя из официального курса ва-
лют, установленного НБКР: в 2008 г. – 125 долл 
США, в 2011 г. – 170 долл США, в 2013 г. – 235,9 

долл. США, в 2024 г. – 406 долл США. Поэтому с 
каждым годом приобретает всё большие мас-
штабы трудовая миграция трудоспособной части 
населения республики, в основном, в страны 
постсоветского пространства, такие как Россия, 
Казахстан. Эти страны являются привлекатель-
ными для трудовых мигрантов Кыргызстана в 
силу более высокого уровня социально-
экономического развития, ёмкого рынка труда и 
высокой заработной платы. Демографический 
кризис в России и растущий спрос на рабочую 
силу в Казахстане, во многом, способствуют 
усилению миграции из республики. Данные фак-
торы в сочетании с близким географическим 
расположением нашей страны, безвизовым ре-
жимом, общностью культуры и языка, наличием 
родственных связей и деловых отношений, кон-
вертируемостью дипломов об образовании про-
должают формировать потоки трудовых мигран-
тов внутри СНГ в пользу России и Казахстана [2]. 

Таким образом, перспективы социально-
экономического развития страны зависят от ко-
личественных и качественных характеристик 
населения, от показателей демографического 
развития, от политической стабильности и мно-
гих других факторов. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ВНЕДРЕНИЯ  
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА В КОНСАЛТИНГЕ И АУДИТЕ 

 

Махортов А.А. 
Дипломатическая академия МИД России 

 
Аннотация. Внедрение инструментария искусственного интеллекта в последние годы 

стало надотраслевым трендом – инновационные технологии затрагивают как основные, так и 
вспомогательные бизнес-процессы в различных сферах деятельности, в том числе в консал-
тинге и аудите. Однако компании, выступающие первопроходцами в этой области, наряду с по-
лучаемыми конкурентными преимуществами сталкиваются с рисками, многие из которых недо-
статочно изучены. Этим обуславливается актуальность темы исследования в контексте обнов-
ления методологии консалтинга и аудита. Цель работы заключается в рассмотрении актуаль-
ных проблем внедрения искусственного интеллекта в консалтинге и аудите. Системный подход 
был реализован на основе таких общенаучных методов, как анализ и синтез, классификация, 
сравнение. В результате исследования выявлены сложности и риски внедрения ИИ как для от-
дельных организаций, так и для отрасли в целом, сформулированы целевые принципы внедре-
ния инструментария искусственного интеллекта. 

Ключевые слова: консалтинговые услуги, искусственный интеллект, цифровая транс-
формация, машинное обучение, аудит, управление рисками. 

 

CURRENT ISSUES OF IMPLEMENTING ARTIFICIAL  
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Abstract. The implementation of artificial intelligence tools has become a cross-industry trend 

in recent years – innovative technologies affect both primary and secondary business processes in 
various fields of activity, including consulting and auditing. However, companies that are pioneers in 
this area, along with the competitive advantages they receive, face risks, many of which have not 
been sufficiently studied. This determines the relevance of the research topic in the context of updat-
ing the consulting and auditing methodology. The purpose of the work is to consider the current prob-
lems of implementing artificial intelligence in consulting and auditing. A systematic approach was im-
plemented based on such general scientific methods as analysis and synthesis, classification, com-
parison. As a result of the study, the difficulties and risks of implementing AI were identified both for 
individual organizations and for the industry as a whole, and target principles for the implementation of 
artificial intelligence tools were formulated.  

Keywords: consulting services, artificial intelligence, digital transformation, machine learning, 
audit, risk management. 
 
Введение. 

Искусственный интеллект – одна из трансфор-
мирующих технологий, получивших бурное раз-
витие за последние годы. Исследователи из 
Стэнфордского университета указывают [1], что 
число публикаций, посвященных искусственному 
интеллекту, с 2010 по 2021 год увеличилось в 2,5 
раза. Причем, если до 2014 года разработками 
преимущественно занимались академические 
учреждения, то позднее фокус исследований 
сместился в коммерческий сектор, обладающий 
достаточными ресурсами – большими массива-
ми данных, вычислительными мощностями. 

Внедрение ИИ в сфере консалтинга и аудита 
открывает для отрасли новые перспективы – но 
в то же время сопряжено с проблемами и риска-
ми, которые – в силу недостаточного наработан-
ного опыта – в настоящее время исследованы не 
в полной мере. 

Целью данной статьи является рассмотрение 
актуальных проблем внедрения искусственного 
интеллекта в консалтинге и аудите. 

Результаты. 

В Российской Федерации развитие искусствен-
ного интеллекта осуществляется в соответствии 
с Национальной стратегией развития искус-
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ственного интеллекта на период до 2030 года, 
утвержденной Указом Президента Российской 
Федерации от 10 октября 2019 г. № 490 [2]. В 
Стратегии отмечаются такие особенности техно-
логических решений, базирующихся на примене-
нии ИИ, как сквозной (общий) характер и значи-
тельное влияние на результативность деятель-
ности людей и организаций. 

Проявлением сквозного характера является тот 
факт, что внедрение искусственного интеллекта 
производится в различные сферы человеческой 
деятельности. В аналитическом докладе Нацио-

нального центра развития искусственного ин-
теллекта при Правительстве Российской Феде-
рации [3] выделено 18 приоритетных отраслей 
экономики и секторов социальной сферы для 
применения ИИ. Сфера финансовых услуг (5,8 
баллов по 10 балльной шкале интеллектуальной 
зрелости) – наряду с сектором информационно-
коммуникационных технологий (5,14 балла) и 
здравоохранением (4,81 балла) – была отнесена 
к лидирующим. Использование искусственного 
интеллекта организациями по отраслям пред-
ставлено на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Распределение предприятий приоритетных отраслей по уровню использования  
технологий, базирующихся на искусственном интеллекте, %. 

* Источник: [3]. 
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Влияние внедрения ИИ на результативность 
деятельности людей может проявляться как в 
позитивном (возможности), так и в негативном 
(риски) аспектах.  

Указывая положительное влияние, можно приве-
сти количественную оценку дополнительного 
роста производительности труда от цифровиза-
ции, в том числе учитывающую эффект от внед-
рения ИИ, предлагаемую в докладе ИСИЭЗ НИУ 
ВШЭ [4]: для финансового сектора она состав-
ляет 14,07 % (накопительным итогом с 2021 по 
2030 год). 

Внедрение ИИ в бизнес-процессы организаций, 
специализирующихся на консалтинге и аудите, 
продуцирует ряд выгод, в частности: 

–  оптимизацию рутинных процессов, обеспечи-
вающих снижение текущих издержек. При работе 
с финансовой отчетностью возникает большое 
количество трудоемких и монотонных задач. ИИ 
способен более эффективно работать с инфор-
мационными потоками, включающими большие 
массивы данных, чем люди [5]; 

–  рост лояльности клиентов за счет повышения 
качества клиентского обслуживания, что потен-
циально приводит к увеличению дохода; 

–  уменьшение потерь, обусловленных дей-
ствием человеческого фактора [6]. 

Несмотря на перспективность применения тех-
нологий, основанных на ИИ, в консалтинге и 
аудите, лица, принимающие решения о внедре-
нии технологических инноваций, неизбежно 
сталкиваются с рядом сложностей и рисков [0,                         
c. 434].  

По данным НЦРИИ [3], основными препятствия-
ми, с которыми сталкиваются организации, яв-
ляются: 

–  финансовые ограничения. Недостаточность 
инвестиций часто объясняется сложностью рас-
чета их окупаемости (прогнозирования и изме-
рения эффекта от внедрения ИИ); 

–  недостаток специалистов, обладающих нуж-
ными компетенциями; 

–  недостаточная осведомленность о возмож-
ностях применения искусственного интеллекта в 
соответствующей сфере. Компании ожидают, что 
сотрудники обслуживающих их консалтинговых и 
аудиторских организаций будут способны иници-
ировать цифровую трансформацию (в том числе 
внедрение ИИ-инструментария), но на практике 
сами аудиторы и консультанты не всегда доста-
точно осведомлены в этой сфере; 

–  отсутствие стратегии развития искусственно-
го интеллекта; 

–  недостаток данных в информационных си-
стемах организации (базы для проведения ана-
лиза); 

–  отсутствие нужной цифровой инфраструкту-
ры; 

–  недостатки предлагаемых на рынке техноло-
гических решений. 

Кроме препятствий, одной из причин отказа 
аудиторских и консалтинговых компаний от ис-
пользования ИИ являются сопряженные с этим 
риски. Наиболее общие риски приведены в таб-
лице 1. 

Таблица 1  

Общие риски внедрения ИИ-инструментария в сфере консалтинга и аудита 
 

Категория рисков Характеристика рисков 

1 2 

Предвзятость алгоритма Работа искусственного интеллекта строится на машинном обучении. Сначала система 
получает некоторый набор исходных данных, затем определяет для него закономерно-
сти и использует их в будущих решениях и прогнозах. Если в закономерностях нашли 
отражение какие-либо предубеждения, они могут быть усилены алгоритмами (внутрен-
няя предвзятость модели), что приведет к дискриминации. Алгоритмы признаются спра-
ведливыми в том случае, если их прогнозы не дискриминируют и не благоприятствуют 
группам или отдельным лицам на основании атрибутов, по юридическим или этическим 
причинам неприменимых для принятия решений. Однако понятие справедливости (как 
общечеловеческой философской категории) слишком субъективно, и применительно к 
ИИ обычно организации разрабатывают внутренние политики, базирующиеся на соб-
ственных интерпретациях 

Излишняя самоуверенность Искусственный интеллект не понимает задачу так, как это делает человек. Он не может 
оценить степень своей «компетентности», ориентируется на имевшиеся в его распоря-
жении учебные данные. Если качество данных было низким или их недостаточно для 
решения новой задачи, достоверность ответа не гарантируется (ИИ может «фантазиро-
вать» или «галлюцинировать») 

Ошибки в программе По своей сути любой искусственный интеллект является компьютерной программой, 
написанной человеком. Как любая сложная программа, он может содержать ошибки, 
которые будут приводить в неверным результатам работы 

Юридические риски Сфера применения искусственного интеллекта получила бурное развитие только в по-
следние годы. Нормативно-правовая база для нее интенсивно формируется и подвер-
гается активным изменениям. Существует большое количество юридических пробелов. 
Со временем могут быть введены запреты на разрешенные в настоящее время виды 
обработки данных. Внедряя систему ИИ в свою деятельность, компания будет должна 
внимательно следить за регуляторными нововведениями 
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Окончание таблицы 1 

1 2 

Риски информационной 
безопасности 

Система ИИ может быть подвержена атакам со стороны киберпреступников (с целью 
получения конфиденциальной информации или изменения алгоритмов работы ИИ) 

Репутационные риски Внедряя ИИ, консалтинговая или аудиторская организация берет на себя ответствен-
ность за его поведение, за обеспечение соблюдения этических принципов и договорных 
обязательств. В случае возникновения инцидентов, наносящих ущерб заказчику, по-
страдает репутация такой организации. В отличие от сотрудника, ИИ ни при каких усло-
виях не несет ответственность самостоятельно 

 
* Источник: составлено автором на основании [1; 8]. 

 
Обсуждение. 

Риски могут быть классифицированы по этапам 
работы ИИ, на которых они проявляются. Можно 
выделить три основных этапа (фазы):  

фаза ввода. На этом этапе искусственный ин-
теллект получает набор исходных данных (пред-
варительно подготовленных и отобранных); 

фаза обработки. На этом этапе ИИ подвергает 
полученные данные определенным операциям; 

выходная фаза. На этом этапе модель выдает 
результат.  

Риски, характерные для отдельных этапов и для 
работы модели в целом, приведены в таблице 2. 

Таблица 2  

Классификация рисков внедрения ИИ в сфере консалтинга и аудита по этапам функционирования модели 
 

Этап работы ИИ Характеристика рисков 

Фаза ввода Для обучения моделей искусственного интеллекта используются большие объе-
мы данных. Качество входных наборов напрямую влияет на результаты, которые 
будет выдавать модель в будущем. Невозможно качественно обучить модель на 
неверных или неполных исходных данных. При использовании исторических 
сведений следует тщательно проверять их на предвзятость, которую модель 
может скопировать. 
Еще один риск, напрямую связанный с используемыми на фазе ввода данными, - 
это риск нарушения конфиденциальности. Компании, обрабатывающие данные 
(в том числе персональные), отвечают за их надлежащую защиту. Поэтому необ-
ходимо тщательно взвешивать возможности, которые получает компания при 
использовании данных клиентов для разработки или обучения ИИ, и риски утечки 
сведений 

Фаза обработки В модели могут возникать систематические ошибки, называемые «смещением 
модели». Причиной таких ошибок чаще всего становятся некачественные данные 
на этапе обучения или неверно выбранные параметры. Проблема состоит в том, 
что даже поступление новых (качественных) данных не устраняет систематиче-
ские ошибки. Для минимизации проявления этого риска используются циклы 
обратной связи. 
Важная проблема, возникающая при использовании ИИ в сфере консалтинга, 
связана с непрозрачностью процесса принятия решения моделью. Современные 
модели состоят из нескольких слоев и имеют большое количество параметров, 
каждый из которых влияет на результат. С точки зрения пользователя модель 
представляет собой черный ящик: он обладает информацией о входных и вы-
ходных данных, но не о процессах их преобразования внутри модели. Соответ-
ственно, клиент получает рекомендацию – но не может четко отследить причины 
выбора того или иного варианта 

Фаза вывода Применение результатов, предоставляемых искусственным интеллектом, в дея-
тельности консалтинговых и аудиторских компаний может привести к социально 
нежелательным последствиям – например, если предвзятая модель будет 
транслировать дискриминирующие решения (в отношении рыночных сегментов, 
групп населения и т.д.) 

 
* Источник: составлено автором на основании [9]. 

 
Исследуя риски внедрения ИИ в сфере консал-
тинга и аудита, необходимо отметить, что сте-
пень их выраженности зависит от структуры ме-
неджмента организации. Если в компании дей-
ствует стратегически верная система управле-
ния рисками, ведется тщательное документиро-
вание используемых цифровых инструментов, а 
сотрудники обладают необходимыми компетен-

циями, то риски внедрения ИИ будут контроли-
руемы.  

Также, необходимо учитывать риски на более 
высоком уровне – не в отдельной организации, а 
в отрасли в целом. Если крупные конкурирую-
щие компании используют системы одного про-
изводителя (вендора), формируется своеобраз-
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ная концентрация рынка. Несовершенство мо-
дели будет проявляться в деятельности разных 
организаций, и клиент, меняя подрядчика из-за 
недовольства качеством результата, столкнется 
с теми же проблемами. 

Также, на уровне отрасли проявляется зависи-
мость от сравнительно небольшой группы вен-
доров. В контексте внешнеполитической напря-

женности, использование программного обеспе-
чения зарубежных производителей является 
источником угрозы злоупотреблений. Поэтому 
столь важно развитие российских моделей ИИ. 

Исходя из выявленных рисков, можно сформу-
лировать ряд важных принципов, к соблюдению 
которых необходимо стремиться при внедрении 
ИИ в сфере консалтинга и аудита (табл. 3). 

Таблица 3  

Этические принципы ИИ в сфере консалтинга и аудита 
 

Принцип Характеристика принципа 

Прозрачность (объяснимость) Система должна иметь возможность не просто принимать решения, но и 
объяснять его мотивы (какие факторы повлияли на выбор) 

Надежность Система должна обеспечивать стабильность и безопасность функциониро-
вания, опирающуюся на корректность используемых моделей и наборов 
данных 

Ответственность Необходимо четко разграничивать зоны ответственности всех заинтересо-
ванных сторон за последствия применения ИИ 

Степень человеческого вмешательства Ответственные лица должны иметь возможность вмешаться в функциони-
рование ИИ, причем уровень вмешательства определяется рисками и вли-
янием последствий использования системы 

Конфиденциальность данных Ответственные лица и владельцы данных должны обеспечивать их конфи-
денциальность при обучении и внедрении ИИ 

Законность При использовании ИИ должны соблюдаться требования законодательства 
и регулирующих актов 

Общественная польза ИИ должны использоваться для достижения общественного блага на осно-
ве открытости и сотрудничества 

Безопасность ИИ не должна ставить под угрозу физическое и психологическое благопо-
лучие людей 

Справедливость Система должна избегать дискриминационного подхода и фаворитизма по 
отношению к отдельным людям или их группам 

 
* Источник: составлено автором на основании [0]. 

 
Заключение. 

Модели искусственного интеллекта в последние 
годы активно внедряются в различных отраслях. 
Сфера консалтинга и аудита как часть сферы 
финансовых услуг представляет собой одно из 
перспективных направлений цифровой транс-
формации, основанной на применении ИИ. В то 
же время, наряду с открывающимися возможно-
стями, этот процесс сталкивается с проблемами 
и порождает риски и угрозы – как обусловленные 
спецификой функционирования моделей 
(например, зависимость качества работы алго-
ритма от использованных при обучении данных, 
возможность ошибок в коде программы), так и 
связанные непосредственно с применением ИИ 

(репутационные и юридические риски). Риски 
проявляются на каждой из фаз функционирова-
ния системы – ввода и обработки данных, 
предоставления результата. 

Снижение рисков может быть обеспечено систе-
мами менеджмента и привлечением квалифици-
рованных сотрудников, а также стремлением к 
соблюдению ряда принципов, среди которых 
прозрачность, надежность, ответственность, 
степень человеческого вмешательства, конфи-
денциальность данных, законность, обществен-
ная польза, безопасность и справедливость. 
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ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВО КАК ЭКОСИСТЕМА  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
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Аннотация. Актуальность данной публикации заключается в том, что условиях цифровой 

экономики предпринимательство становится одним из драйверов социально-экономического 
развития и к исследованию этого процесса необходимо подходить комплексно как к экосистеме. 
Этот концептуальный подход позволяет сформировать новый подход к ведению бизнеса, осно-
ванного на цифровых инструментах. Цель: изучить предпринимательство как экосистему в 
условиях цифровой экономики для более глубокого понимания факторов и принципов ее фор-
мирования, взаимодействия элементов между собой с целью их инновационного развития, и 
повышения эффективности управления. Методы: анализ, синтез, системный и процессный под-
ходы. Результаты. Сформулировано определение «предпринимательство как экосистема», вы-
делены его ключевые факторы и принципы, автор рассмотрел значимость комплексного подхо-
да к исследованию предпринимательской деятельности в условиях цифровой экономики. Вы-
воды. Сделан вывод о том, что предпринимательство в цифровой экономике функционирует 
как экосистема, в которой различные ее участники взаимодействуют и поддерживают друг дру-
га. Сущность понятия «предпринимательство как экосистема» раскрывается в ключевых факто-
рах и принципах, которые помогают ее участникам эффективно взаимодействовать между со-
бой и создавать благоприятную среду для роста производительности труда, повышения конку-
рентоспособности бизнеса, инноваций, экономического роста страны. 

Ключевые слова: предпринимательская экосистема, цифровая экономика, факторы и 
принципы предпринимательской экосистемы. 

 

DEVELOPMENT OF THE CROWDWORKING MECHANISM 
IN THE DIGITAL ECONOMY 

 

Tatiana G. Motovits 
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Abstract. The relevance of this publication lies in the fact that in the digital economy, entrepre-

neurship is becoming one of the drivers of socio-economic development and it is necessary to ap-
proach the study of this process comprehensively as an ecosystem. This conceptual approach allows 
us to form a new approach to doing business based on digital tools. Objective: to study entrepreneur-
ship as an ecosystem in the digital economy for a deeper understanding of the factors and principles 
of its formation, the interaction of elements with each other for the purpose of their innovative devel-
opment and improving management efficiency. Methods: analysis, synthesis, system and process ap-
proaches. Results. The definition of «entrepreneurship as an ecosystem» is formulated, its key factors 
and principles are highlighted, the author considered the importance of an integrated approach to the 
study of entrepreneurial activity in the context of the digital economy. Conclusions. It is concluded that 
entrepreneurship in the digital economy functions as an ecosystem in which its various participants 
interact and support each other. The essence of the concept of «entrepreneurship as an ecosystem» 
is revealed in the key factors and principles that help its participants effectively interact with each other 
and create a favorable environment for increasing labor productivity, increasing business competitive-
ness, innovation, and economic growth of the country. 

Keywords: entrepreneurial ecosystem, digital economy, factors and principles of the entrepre-
neurial ecosystem. 
 
Введение.  

Переход экономики в цифровую эпоху опреде-
ляет появление нового типа предприниматель-
ства, основанного на цифровизации процессов. 

Происходящие изменения открывают возможно-
сти для всех тех компаний, которые смогут быст-
ро адаптироваться к новым цифровым возмож-
ностям.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2024. № 12 (декабрь) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Мотовиц Т.Г. 
 

240 

Комплексный подход к исследованию процесса 
предпринимательства в условиях цифровой эко-
номики становится особенно актуальным, так как 
способствует более глубокому пониманию дина-
мики развития, реализации эффективных стра-
тегий в обществе на основе цифровизации и 
трансформации всей системы социально-
экономических отношений.  

Цифровая экономика влияет на все аспекты 
предпринимательской деятельности через ин-
формационно-технологические изменения, изу-
чение потребительского поведения и адаптации 
бизнес-моделей к персонализированному об-
служиваю клиентов, создание платформенных 
компаний, использование цифровых инструмен-
тов в развитии конкурентных преимуществ при 
выходе на внутренние и международные рынки. 

Цель работы – изучить предпринимательство как 
экосистему в условиях цифровой экономики для 
более глубокого понимания факторов и принци-
пов ее формирования, взаимодействия элемен-
тов между собой, что способствует их инноваци-
онному развитию и повышению эффективности 
управления.  

Исследование процесса предпринимательства 
на основе системного и процессного подходов 
позволяет лучше прогнозировать изменения и 
принимать обоснованные решения, связанные с 
экономическим ростом, инновационным разви-
тием и повышением эффективности управления. 

Результаты. 

Понятие «предпринимательства» в экономиче-
ской литературе многогранно и имеет множество 
точек зрения по этому вопросу. Ряд специали-
стов под этим понятием понимает обширный 
спектр экономической деятельности, на основе 
предпринимательской активности по выявлению, 
использованию и реализации возможностей 
действующих и создаваемых на основе иннова-
ций предприятий [1; 2]. 

Исследователи выделяют три базовых подхода к 
предпринимательству. 

Первый подход – функциональный, основывает-
ся на функциях предпринимательской деятель-
ности и изучает предпринимателей, исполняю-
щих различные функциональные обязанности в 
организации, практически не проводятся разли-
чия между инновационной и предприниматель-
ской деятельностью.  

Второй подход рассматривает компании как 
главный экономический субъект бизнеса, где 
ключевыми позициями исследований являются 
вопросы прибыльности, конкурентоспособности 
и эффективности компании. 

Третье направление – посвящено компаниям, 
которые управляются владельцами бизнеса и 
активно управляют им, и они называются пред-
принимателями [3; 4]. 

В современных условиях глобализации экономи-
сты обосновывают необходимость внедрения 
цифровых технологий в предпринимательскую 
деятельность. Изменения, происходящие в об-
щественно-технологическом пространстве 
(платформенная экономика, «интернет-вещей», 
большие данные, облачные технологии и т.д.), 
способствуют изменению бизнес-процессов и 
открытию новых рыночных возможностей, поз-
воляющих увеличивать доходы, сокращать вре-
мя выхода на рынок, повышать качество предо-
ставляемых услуг и повышать производитель-
ность труда. Цифровизация бизнес-процессов 
меняет логистику и масштабы движения продук-
ции, трансформируя предпринимательские про-
цессы и результаты в условиях неустойчивости 
экономики. Исследователи отмечают изменения 
традиционного подхода к созданию и ведению 
бизнеса, и определяют новый вид предпринима-
тельской деятельности – цифровое предприни-
мательство, определяемое как процесс создания 
новых и преобразования уже функционирующих 
компаний с помощью новых цифровых техноло-
гий, которым необходима поддержка государ-
ства, частного бизнеса и общества [5; 6].  

Джеймс Ф. Мур формулирует концепцию «биз-
нес-экосистемы», где рассматривает все компа-
нии как виды, эволюция которых определяется 
текущим состоянием внутренней и внешней сре-
ды организации и для ее развития требуется 
проводить системный анализ конкурентных 
стратегий [7]. Исследование экосистемных инно-
ваций показывает, что успех предприниматель-
ства зависит не только от внутренней стратегии 
компании, но и от конкуренции с партнерами и 
поставщиками, создается концепция «экоси-
стемных стратегий» [10].  

Наилучшим решением для развития бизнеса 
сегодня является создание экосистем, где клю-
чевые факторы, такие как окружающая среда, 
государственная поддержка, образовательные 
учреждения и бизнес-сообщества, смогут под-
держивать стартапы с высоким потенциалом 
роста, и именно в эти точки роста, для их под-
держки, необходимо направлять различные ре-
сурсы, а руководитель должен обладать пред-
принимательскими компетенциями, необходи-
мыми для создания и развития предприятия ин-
новационного уровня [2; 7; 8; 9; 10].  

Таким образом, изучение предпринимательства 
как экосистемы, учитывающей взаимосвязь и 
взаимовлияние между различными структурами, 
элементами и группами населения сегодня 
очень актуально, так как необходимо обеспечить 
устойчивость предпринимательской экосистемы 
в условиях цифровой экономики [11; 12]. 

Обсуждение. 

Подход к предпринимательству как к экосистеме 
позволяет глубже понять, каким образом раз-
личные участники и их взаимосвязи обеспечи-
вают устойчивость в условиях цифровой эконо-
мики. 
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«Предпринимательство как экосистема», по 
мнению автора, – это совокупность взаимосвя-
занных элементов (предприниматели, инвесто-
ры, научные и образовательные учреждения, 
органы государственной и исполнительной вла-
сти, бизнес-инкубаторы, акселераторы, институ-
циональная среда и т.д.), которые совместно 
создают благоприятные условия для формиро-
вания, роста и развития предпринимательской 
деятельности, обеспечивают динамичность и 
устойчивость экономики. 

Сущность понятия «предпринимательство как 
экосистема» определяют следующие ключевые 
факторы:  

1) институциональную сферу (нормативно-
правовая база, налоговая политика, защита ав-
торских прав и интеллектуальной собственности, 
государственные программы поддержки старта-
пов, гранты, налоговые льготы и др.);  

2) экономическую среду (уровень социально-
экономического развития общества, доступ к 
ресурсам, финансовая доступность, доходы 
населения); 

3) технологическую сферу (доступность циф-
ровой инфраструктуры, создание цифровых биз-
нес-моделей, наличие в стране инновационных 
кластеров, технопарков, обеспечение кибербез-
опасности бизнеса); 

4) социально-культурные условия (формирова-
ние предпринимательской культуры, уровень 
развития бизнес-образования и профессиональ-
ной подготовки кадров, развитие процесса обме-
на опытом через бизнес-ассоциации и профес-
сиональные сообщества, совместные проекты с 
вузами и исследовательскими институтами); 

5) конкурентную среду (доступность выхода к 
внешним и внутренним рынкам, стимулирование 
инноваций и инвестиций, улучшение качества 
продукции и сервиса услуг через изучение по-
требительского поведения);  

6) человеческий капитал (наличие высокопро-
фессиональных специалистов в бизнесе, созда-
ние условий по удержанию талантливых и креа-
тивных работников);  

7) инфраструктуру (эффективная транспорт-
ная и логистическая инфраструктура, бизнес-
инкубаторы и акселераторы, создание коворкин-
га помещений для совместной работы и обмена 
идеями, цифровые платформы и маркетплейсы);  

8) экологическую среду (корпоративная соци-
альная ответственность бизнеса, внимание к 
проблемам экологии при разработке продуктов и 
стратегий, разработка экологических требований 
и стандартов); 

9) информационные ресурсы (использование 
больших данных для принятия эффективных 

решений, открытый доступ к информации о рын-
ках, технологиях, инновациях).  

Успех бизнеса в условиях цифровой экономики 
зависит от того, как предприниматели смогут 
эффективно ориентироваться и взаимодейство-
вать в этой экосистеме, и используя ее возмож-
ности снижать риски и разрабатывать стратегии 
для активизации предпринимательской деятель-
ности.  

Содержание понятия «предпринимательство как 
экосистема» раскрывается и в ее принципах, 
которые помогают ее участникам эффективно 
взаимодействовать по созданию и развитию 
компаний:  

–  открытость и доступность (доступ к ин-
формации, ресурсам, финансированию для всех 
участников создает возможность для стимулиро-
вания конкуренции и ускоренной адаптации но-
вых участников бизнеса); 

–  взаимодействие и сотрудничество (обмен 
знаниями и опытом создает синергический эф-
фект коммуникаций, снижает риски и затраты 
через объединение ресурсов и увеличивает эф-
фективность экосистем); 

–  гибкость и адаптивность (предпринима-
тельская экосистема гибко реагирует на измене-
ния внешней среды, что способствует ее устой-
чивости в условиях цифровой экономики);  

–  предпринимательская культура (экосистема 
развивает креативное мышление, готовность к 
риску, ответственность за принимаемые реше-
ния при создании новых бизнес-моделей, про-
дуктов, услуг, что помогает предприниматель-
ской экосистеме оставаться конкурентоспособ-
ной в цифровой глобализации);  

–  всесторонняя поддержка развития (стрем-
ление всех участников предпринимательской 
экосистемы к социально-ответственному воз-
действию на общество и окружающую среду, 
устойчивому развитию, что повышает доверие 
общества к бизнесу);  

–  поддержка разнообразия участников экоси-
стемы (предпринимательская экосистема под-
держивает различных участников: разного воз-
раста, социальной группы, культурных особен-
ностей, что способствует социальному равенству 
в бизнесе).  

Таким образом, в условиях цифровой экономики 
соблюдение принципов предпринимательской 
экосистемы становятся все более важными для 
повышения конкурентоспособности бизнеса.  

Заключение. 

Исследование предпринимательства как экоси-
стемы, учитывающей взаимосвязь и взаимовли-
яние между различными структурами, элемен-
тами и группами населения, позволило сформу-
лировать следующие выводы. 
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Во-первых, комплексное изучение процесса 
предпринимательства особенно актуально в 
условиях цифровой экономики для обеспечения 
устойчивости бизнес-среды.  

Во-вторых, автор сформулировал понятие 
«предпринимательство как экосистема». 

В-третьих, содержание понятия «предпринима-
тельство как экосистема» раскрывается в клю-
чевых факторах и принципах, которые способ-
ствуют эффективному взаимодействию участни-
ков между собой, созданию благоприятной сре-
ды для роста производительности труда, повы-
шению конкурентоспособности бизнеса, иннова-
циям, экономическому росту страны.  
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ПРОБЛЕМЫ РАЗВИТИЯ ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО ПРЕДПРИЯТИЯ  
В УСЛОВИЯХ СЕВЕРА 

 

Ноева Е.Е. 
Северо-Восточный федеральный университет им. М.К. Аммосова 

 
Аннотация. Принято считать, что сфера энергетики является одной из наиболее рента-

бельных и динамично развивающихся в стране в настоящее время. Однако производство и ре-
ализация тепло- и электроэнергии в условиях Севера имеют свои особенности. Цель работы: 
исследовать степень влияния внешних условий хозяйствования на финансовый результат од-
ного из ведущих энергетических предприятий региона, определить его инвестиционные воз-
можности. Методы исследования: коэффициентный анализ, сравнительный анализ, экономиче-
ская индукция. Результаты: определено, что большая продолжительность операционного цикла 
и характерная для отрасли высокая запасоемкость ограничивают возможности для улучшения 
финансового результата и создают высокую потребность в привлечении заемных средств. Вы-
воды: учитывая объективные обстоятельства, обусловленные условиями хозяйствования, воз-
можности для инвестирования в развитие основных фондов на Севере ограничены даже для 
предприятий такой высокодоходной отрасли, как энергетика.  

Ключевые слова: северные территории, энергетическая компания, ресурсы, запасы, 
оборачиваемость, затраты, проценты, заемные средства, финансовый результат, эффектив-
ность.  

 

PROBLEMS OF DEVELOPMENT OF ENERGY ENTERPRISES  
IN THE CONDITIONS OF THE NORTH 

 

Elena E. Noeva  
North-Eastern Federal University named After M.K. Ammosov 

 
Abstract. It is generally accepted that the energy sector is one of the most profitable and dy-

namically developing in the country at present. However, the production and sale of heat and electrici-
ty in the conditions of the North have their own characteristics. The purpose of the work: to study the 
degree of influence of external economic conditions on the financial result of one of the leading energy 
enterprises in the region, to determine its investment opportunities. Research methods: coefficient 
analysis, comparative analysis, economic induction. Results: it was determined that the long duration 
of the operating cycle and high inventory capacity characteristic of the industry limit the possibilities for 
improving the financial result and create a high need for borrowed funds. Conclusions: given the ob-
jective circumstances caused by economic conditions, the possibilities for investing in the develop-
ment of fixed assets in the North are limited even for enterprises in such a highly profitable industry as 
energy. 

Keywords: northern territories, energy company, resources, reserves, turnover, costs, interest, 
borrowed funds, financial result, efficiency. 
 
Введение. 

В рамках долгосрочных планов устойчивого раз-
вития северных регионов РФ, наиболее важной и 
актуальной является проблема снабжения этих 
территорий всеми видами жизнеобеспечиваю-
щих ресурсов. Одним из приоритетных направ-
лений здесь признано «совершенствование дея-
тельности предприятий энергетического ком-
плекса, особенно тех, которые занимаются сбы-
том электроэнергии» [2, с. 8].  

Обеспечение бесперебойного энерго- и тепло-
снабжения требует вывода из эксплуатации 

устаревшего и изношенного оборудования, а 
также реализации мероприятий по развитию ге-
нерирующих мощностей и электрических сетей с 
учетом прогнозируемого роста потребления [3,                                    
с. 32], эти требования особенно актуальны для 
компаний, обслуживающих потребителей на 
территориях с экстремально-низкими темпера-
турами, таких, как Республика Саха (Якутия).  

Цель данной работы – выполнить оценку эффек-
тивности хозяйственной деятельности энергети-
ческого предприятия на примере АО «Сахаэнер-
го», как одного из ведущих в отрасли энергетики 
РС(Я), и на основе полученных данных опреде-
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лить его возможности для инвестирования в тех-
нологическое переоснащение. Основу для ис-
следования составили данные финансовой от-
четности рассматриваемой компании, отрасле-
вые данные, материалы научных работ, посвя-
щенных проблемам энергоснабжения северных 
регионов.  

Результаты. Обсуждение. 

Под материальными ресурсами предприятия 
понимают разнообразные вещественные эле-
менты производства, которые используются в 
процессе хозяйственной деятельности, транс-
формируясь в материальные затраты. В финан-
совой отчетности материальные ресурсы отра-
жаются в составе запасов, которые, в свою оче-
редь, включаются в состав оборотных средств, 
наряду с такими категориями, как денежные ак-
тивы, дебиторская задолженность и т.д. В каче-
стве запасов могут рассматриваться сырье и 
материалы, топливо, запасные части, строи-
тельные материалы, готовая продукция. Запасы 
относятся к нормируемым оборотным активам, 
от их наличия, постоянного и в необходимом 
объеме, зависит осуществление хозяйственной 
деятельности. 

Структура оборотных средств компаний, зани-
мающихся производством и сбытом электро-
энергии, имеет характерные особенности – для 
обеспечения устойчивой и непрерывной работы 
во время отопительного сезона им необходимы 
большие объемы запасов, включая аварийные 
запасы на случай непредвиденных ситуаций [6, 
с. 98]. Под запасами, в основном, подразумева-
ется топливо разных видов, однако, также это 
могут быть необходимые для ремонта запчасти, 
строительные материалы.  

На Севере длительный период низких темпера-
тур обусловливает не только высокие производ-
ственные затраты, но и немалые расходы на 
содержание энергетической инфраструктуры, 
существенные потери при передаче электро- и 
тепловой энергии, а также необходимость под-
держивать высокий уровень запасов на весь 
отопительный сезон, что существенно повышает 
издержки таких предприятий.  

АО «Сахаэнерго» – дочерняя компания ПАО 
«Якутскэнерго», которое является гарантирую-
щим поставщиком электроэнергии и крупнейшим 
энергопредприятием в Республике Саха (Яку-
тия), лидером развития малой энергетики Рос-
сии и, в свою очередь, дочерним обществом 
ПАО «РусГидро». АО «Сахаэнерго» обеспечива-
ет теплом и электроэнергией жителей 23 из                               
34 муниципальных районов (улусов) Республики 
Саха (Якутия) на площади в 2,4 млн км2, в том 
числе все 13 районов республики, расположен-
ные на территории Арктической зоны. Организа-
ции принадлежат 146 электрических станций,                            
23 солнечных электростанции, 2 ветроэлектри-
ческие установки, 5 котельных и теплоэлектро-
централь. Протяженность обслуживаемых линий 

электропередачи составляет 2198 км, количе-
ство трансформаторных подстанций – 838 еди-
ниц. 

Основным видом деятельности АО «Сахаэнер-
го» является производство электро- и тепловой 
энергии тепловыми электростанциями и дея-
тельность по обеспечению их работоспособно-
сти. Компания осуществляет и другие виды дея-
тельности, в том числе: 

–  передачу и распределение электроэнергии; 

–  доставку дизельного топлива, угля и нефти 
по рекам в период навигации и автотранспортом 
в зимний период в труднодоступные населенные 
пункты Арктической зоны РС(Я); 

–  строительные работы и др. [1]. 

Конкурентная позиция предприятия на рынке 
определяется показателями его финансово-
экономической деятельности, характеризующи-
ми сильные и слабые стороны, а, следователь-
но, обусловливающими возможности и риски. 
Основные финансовые показатели, отражающие 
эффективность деятельности АО «Сахаэнерго» 
за 2021–2023 годы, представлены на рисунке 1.  

Согласно представленным данным, хотя основ-
ная деятельность компании и приносит прибыль, 
итоговый финансовый результат АО «Сахаэнер-
го» оказывается отрицательным на протяжении 
всего рассматриваемого периода. Такой резуль-
тат обусловлен ростом прочих расходов (про-
центы к уплате), включающих затраты, понесен-
ные в связи с оформлением займов и кредитов, 
а также начислением процентов по арендным 
обязательствам [1]. При этом тарифное регули-
рование сферы энерго- и теплоснабжения огра-
ничивает возможности увеличения прибыли от 
продаж в размере, необходимом, чтобы компен-
сировать эти расходы.  

Рассматриваемая организация методично нара-
щивает материально-ресурсную базу. Выросла 
стоимость основных средств за счет вложений в 
незавершенное строительство и новое оборудо-
вание. Большой объем имеют оборотные активы 
компании вследствие необходимости накапли-
вать запасы для дальнейшей их транспортиров-
ки в труднодоступные районы. Дебиторская за-
долженность растет, увеличивая зависимость 
платежеспособности АО «Сахаэнерго» от его 
потребителей. Собственный капитал в 2022 году 
имел отрицательное значение в результате не-
покрытых убытков. Отдельно стоит отметить как 
негативный фактор то, что себестоимость про-
даж растет более быстрыми темпами, чем вы-
ручка (прирост 21,4 % и 23,5 %, соответственно). 

Учитывая вышесказанное, деятельность компа-
нии АО «Сахаэнерго» сложно назвать успешной. 
Чтобы получить более конкретные результаты и 
выявить слабые места, следует выполнить ана-
лиз и оценку эффективности использования ре-
сурсов организации. 
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Рисунок 1 – Основные финансово-экономические показатели деятельности АО «Сахаэнерго»  
в 2021–2023 гг., млн руб. [1] 

 
Общая величина оборотных средств, располага-
емых компанией, с 2021 по 2023 гг. выросла на 
2,8 млрд (34,1 %). На рост показателя повлияло 
два фактора: увеличение стоимости запасов на 
24,6 % (+1,8 млрд руб.) и дебиторской задол-
женности – почти в 2,4 раза (+984 млн руб.). При 
этом уменьшился объем денежных средств                             
(–9,5 %). Основную долю оборотных средств в 
2023 г. составляют запасы – 83 % и дебиторская 
задолженность (15 %). Следует отметить, что в 
структуре самих запасов основной категорией 
является топливо, доля которого составляет 
порядка 80 % или более, в то время как стои-

мость сырья и материалов – всего 3 %, запасных 
частей – 2 %. Это обусловлено спецификой дея-
тельности АО «Сахаэнерго».  

Оборотные средства предприятия формируются 
в результате финансово-хозяйственных опера-
ций в рамках, установленных производственным 
и операционным циклами, продолжительность 
которых определяет эффективность использо-
вания оборотных средств и оказывает непосред-
ственное влияние на финансовый результат. 
Характеристикой эффективности использования 
оборотных средств являются показатели дело-
вой активности (табл. 1). 

Таблица 1  

Динамика показателей эффективности использования оборотных средств АО «Сахаэнерго» за 2021–2023 гг. 
 

Показатели 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
Изменение, 

+/– 

Коэффициент оборачиваемости  
материально-производственных запасов 

1,43 1,42 1,47 0,04 

Период оборота запасов, дней 255,2 257 248,3 –6,9 

Коэффициент оборачиваемости дебит. задолж-ти 15,73 13,38 9,86 –5,87 

Период оборачиваемости дебит. задолж-ти, дней 23,2 27,3 37 13,8 

Коэффициент оборачиваемости оборот. средств 1,38 1,33 1,32 –0,06 

Период оборота оборотных средств, дней 264,5 274,4 276,5 12 

Коэффициент загрузки 0,73 0,75 0,76 0,03 

 
Источник: составлено автором по данным финансовой отчетности АО «Сахаэнерго». 

 
Производственный цикл АО «Сахаэнерго» сов-
падает с периодом оборота материально-
производственных запасов, он очень длинный – 
более 8 месяцев, при этом продолжительность 
операционного цикла, который рассчитывается 
как сумма периодов оборота запасов и дебитор-
ской задолженности, еще дольше – от 278 до 

285 дней на начало и конец периода соответ-
ственно. По виду деятельности «Обеспечение 
электрической энергией, газом и паром» 
среднеотраслевой показатель оборачиваемости 
оборотных активов составляет в последние годы 
порядка 140 дней, период оборачиваемости за-
пасов – 7 дней, дебиторской задолженности – 
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около 90 дней [4]. Для АО «Сахаэнерго» из-за 
длительной оборачиваемости запасов общий 
период оборота оборотных средств дольше, 
практически, в два раза (276 дней). Причина – 
сложные транспортно-логистические цепочки 
доставки запасов топлива в северные районы [3, 
с. 29], необходимость закупать топливо заранее, 
в период относительного снижения цен, и хра-
нить до открытия навигации и т.д. Коэффициент 
загрузки показывает, что на каждый рубль вы-
ручки компании приходится 73–76 копеек вло-
женных оборотных средств.  

Логистические проблемы вкупе с расходами на 
содержание самих электро- и теплосетей в суро-
вом климате, потери энергии и тепла при их пе-
редаче и т.п. обусловливают высокую себестои-
мость, сокращая прибыль от продаж до миниму-
ма. Рост дебиторской задолженности и замедле-
ние ее оборачиваемости также снижают плате-
жеспособность. Недостаток собственных финан-
совых ресурсов в сочетании с возрастающей 
дебиторской задолженностью делают необходи-
мым привлечение заемных средств (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика привлечения заемных средств АО «Сахаэнерго» за 2021–2023 гг., млн руб. [1] 

 
Данные подтверждают усиление зависимости 
организации от кредитных ресурсов. Компания 
провела реструктуризацию заемных средств, 
снизив объем краткосрочных кредитов до мини-
мума (–82,9 %), что, безусловно, правильное 
решение, учитывая длительность периода обо-
рота компании. Однако, общий объем заемных 
средств за данный период только вырос. При-
рост общего объема кредитов и займов составил 
32,6 %, долгосрочных – 178 %. Объем долговых 
обязательств превышает годовую выручку, при 
этом отраженный в бухгалтерском балансе непо-
крытый убыток в 2022 г. составил 1,8 млрд руб., 
а в 2023 г. уже 2,9 млрд рублей. Сложившееся 
положение угрожает платежеспособности. Фи-
нансовое состояние компании значительно хуже 
среднего по отрасли [5]. 

Степень износа основных производственных 
фондов АО «Сахаэнерго» составляет 64 %. По-
казатель улучшился на 1 %, благодаря вводу в 
эксплуатацию новых объектов на 2,76 млрд в 
2022 г. и на 930 млн в 2023 году. Общая стои-
мость основных средств была увеличена на                            
1 млрд руб. (32,5 %), однако, отрицательный 
финансовый результат и высокая долговая 
нагрузка делают маловероятными дальнейшие 
вложения в развитие основных фондов, так как 

могут усугубить неустойчивость финансового 
положения.  

Заключение. 

Основным фактором, препятствующими эффек-
тивному развитию компании, является, прежде 
всего, сама ее хозяйственная деятельность в 
неблагоприятных, даже неприемлемых с точки 
зрения рынка, условиях. В ближайшей перспек-
тиве кардинально увеличить скорость оборота 
запасов или снизить себестоимость производ-
ства АО «Сахаэнерго» не сможет. Тем не менее, 
следует принимать меры для снижения темпов 
прироста себестоимости, остановить рост деби-
торской задолженности и внереализационных 
расходов.  

Реализация мероприятий по воспроизводству 
основных средств будет способствовать ухуд-
шению финансового положения АО «Сахаэнер-
го» и приведет к увеличению кредитной нагруз-
ки. При высоком уровне затрат, большой дли-
тельности производственного и операционного 
циклов погасить задолженность самостоятельно 
компании будет сложно, поскольку, как было 
показано ранее (табл. 1), сумма процентов к 
уплате по имеющимся кредитам уже сейчас вы-
ше, чем операционная прибыль. Очевидно, что 
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для погашения имеющейся задолженности по-
надобится привлечение новых заемных ресур-
сов. Но, учитывая динамику кредитных ставок, 
обусловленную повышением ключевой ставки 

Центральным банком РФ, сделать это будет 
крайне сложно из-за ухудшения условий и роста 
стоимости использования заемных средств. 
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АДАПТАЦИОННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА  
В УСЛОВИЯХ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ И СОЦИАЛЬНОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ 

 

Прохоров А.И. 
Московская международная академия 

 
Аннотация. В статье анализируются роль малого и среднего бизнеса для экономики 

страны, а так же особенности его функционирования в современных условиях. В частности, от-
мечается, что предприятия малого и среднего бизнеса насыщают рынок услугами и товарами и 
заполняют экономические ниши не доступные крупным предприятиям, создают дополнитель-
ные рабочие места, является «двигателем» социально ориентированной экономики. В то же 
время, малому и среднему бизнесу приходится функционировать в достаточно агрессивной 
среде. Сегодня малые предприятия сталкиваются с многочисленными источниками неопреде-
ленности, которые могут иметь негативные последствия для производительности, увеличивая 
обязательства новизны или усугубляя нехватку ресурсов. Одной из основных задач современ-
ного малого и среднего бизнеса является выработка адаптационных стратегий и технологий 
способных нивелировать риски, возникающие в условиях турбулентности.  

Ключевые слова: малый и средний бизнес, нестабильность, риск, адаптация, адаптаци-
онный потенциал. 

 

ADAPTATION CAPABILITIES OF SMALL AND MEDIUM BUSINESSES 
IN THE CONDITIONS OF ECONOMIC AND SOCIAL INSTABILITY 

 

Andrey I. Prokhorov 
Moscow International Academy 

 
Abstract. The article analyzes the role of small and medium businesses for the country's econ-

omy, as well as the features of its functioning in modern conditions. In particular, it is noted that small 
and medium businesses saturate the market with services and goods and fill economic niches inac-
cessible to large enterprises, create additional jobs, and are the «engine» of a socially oriented econ-
omy. At the same time, small and medium businesses have to operate in a fairly aggressive environ-
ment. Today, small businesses face numerous sources of uncertainty that can have negative conse-
quences for productivity, increasing the obligations of novelty and / or exacerbating the lack of re-
sources. One of the main tasks of modern small and medium businesses is the development of adap-
tation strategies and technologies capable of mitigating the risks arising in conditions of turbulence.  

Keywords: small and medium businesses, instability, risk, adaptation, adaptation potential. 
 
Введение.  

Важность малого и среднего бизнеса (далее – 
МСП) для экономики любого государства трудно 
переоценить. Предприятия малого и среднего 
бизнеса насыщают рынок услугами и товарами и 
заполняют экономические ниши не доступные 
крупным предприятиям, создают дополнитель-
ные рабочие места, является «двигателем» со-
циально ориентированной экономики.  

Сегодня, МСП РФ имеет достаточный потенциал 
антикризисного управления, субъекты показы-
вают способность к устойчивому функциониро-
ванию и достаточно быструю адаптацию к мак-
роэкономическим изменениям [4].  

МСП реагируют на внешние риски быстро, так 
как не обладают резервами для длительной 
адаптации, как правило, уход с рынка или оста-
новка деятельности осуществляется в течение 

нескольких месяцев, когда руководством субъек-
та принимается выбор управленческой альтер-
нативы относительно продолжения работы. 

Малый и средний бизнес лояльнее воспринима-
ет и принимает организационные, технические и 
технологические новшества, большая часть ко-
торых обеспечена частными инвестициями, тем 
самым улучшая взаимосвязи между различными 
секторами экономики, привлекает в производ-
ственно-хозяйственную деятельность часть ма-
териальных и финансовых средств населения. 

Обсуждение. 

По данным Росстата, доля малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в экономике России 
в 2024 году составила 21 %. По состоянию на 
конец марта 2024 года в реестре МСП находи-
лось 6,45 млн субъектов (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Количество субъектов МСП, тыс. ед. [3] 

 
Малому и среднему бизнесу приходится функци-
онировать в достаточно агрессивной среде. Рас-
сматривая новейшую историю становления ма-
лого и среднего предпринимательства, несложно 
отметить, что их динамика связана с общим эко-
номическим состоянием российской экономики, 
на которую стабильно влияют факторы как ми-
ровой, так и национальной конъюнктуры. И в 
первую очередь речь идет об экономических 
кризисах. 

Российский исследователь В.В. Келарев спра-
ведливо отмечает: «Становление малого и 
среднего предпринимательства в экономике 
происходит постоянно в условиях кризисов. Та-
кое положение откладывает отпечаток на то, что 
динамика субъектов малого и среднего бизнеса 
носит нестабильный контекст. Меры государ-
ственной поддержки носят характер антикризис-
ного управления и не направлены на стратеги-
ческое развитие субъектов. Вместе с тем ны-
нешнее положение данных субъектов бизнеса 
можно оценить как критическое» [1, с. 127]. 

Предприятия, особенно малые, не работают 
изолированно, а вместо этого встроены в пред-
принимательскую экосистему, которая зависит 
от условий окружающей среды. Разрушительные 
изменения, вызванные COVID-19, санкциями и 
кризисами, нанесли серьезный ущерб мировой и 
государственной экономике, поэтому предпри-
ниматели должны обеспечить равновесие путем 
внесения изменений.  

«В 2024 году бизнес в России продолжает стра-
дать от санкций. Компании и предприниматели 
испытывают сложности с поставками и прода-
жами, вынуждены перестраивать логистику, рас-
считываться с кредиторами несмотря на слож-
ности международных переводов и работать без 
понимания перспектив. Государство регулярно 
вводит разные меры поддержки для некоторых 
отраслей и дает отдельные льготы для малого 
бизнеса. На это тратятся сотни миллиардов руб-
лей» [5]. 

Попытки разработки и реализации некоторых 
элементов антикризисного управления субъек-
тами малого и среднего бизнеса, предпринима-

емые в российской практике, были недостаточно 
эффективными.  

Современный этап государственной политики 
связан с максимальным содействием предприя-
тиям в их экономическом развитии, в частности, 
к 2030 году определены такие стратегические 
ориентиры, как рост занятости в секторе малого 
и среднего предпринимательства до 35 %, уве-
личение оборота субъектов в 2,5 раза и некото-
рые другие показатели [4].  

Основными ограничениями, обозначенными в 
законодательстве, являются институциональная 
незрелость, неготовность власти и финансовых 
структур предоставлять доступные и относи-
тельно недорогие денежные ресурсы в условиях 
нестабильности курса и высокой учетной ставки, 
сохраняющиеся административные барьеры и 
бюрократические процедуры для предпринима-
телей. 

Результаты. 

Одной из важнейших задач бизнеса любого 
масштаба, является его воспроизводство. Вос-
производство бизнеса представляет собой част-
ный случай и особый режим развития. Если раз-
витие в целом предполагает изменение отдель-
ных элементов системы, связей между ними, а 
также качественное изменение системы, приоб-
ретение ею принципиально новых свойств, то 
воспроизводство – это, прежде всего, воссозда-
ние ее элементов и связей между ними в преж-
нем (простое воспроизводство) или в увеличен-
ном (расширенное воспроизводство) объеме.  

Основой воспроизводства является эффектив-
ный механизм трансформации имеющихся у 
бизнеса ресурсов в материальные и нематери-
альные блага, необходимые для обеспечения 
жизнедеятельности и развития предприя-
тия/организации.  

Процесс управления малым и средним бизнесом 
усложняется рядом тенденций связанных как с 
особенностями внешней среды жизнедеятельно-
сти, так и с внутренней спецификой его функци-
онирования. Сегодня, глобальная, националь-
ные и субнациональные системы не просто 
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находятся в состоянии турбулентности, а харак-
теризуются состоянием экзистенциональной не-
определенности.  

Все чаще современные исследователи указыва-
ют на то, что нестабильность социально-
экономических систем становится их сущностной 
характеристикой, а вызовы и риски из ситуатив-
ных факторов превращаются в институциональ-
ный регулятив развития.  

Как справедливо отмечает Г.Л. Купряшин: 
«Масштабы, темпы и комплексность событий и 
изменений, продемонстрированных в ходе коро-
навирусного кризиса, нелегальной миграции, 
техногенных катастроф, острых геополитических 
конфликтов, актуализировали вопросы управля-
емости турбулентностью как постоянным свой-
ством среды и организаций, функционирующих в 
социально-экономическом пространстве. Турбу-
лентность трактуется как новый, постоянно дей-
ствующий фактор внешней среды» [2, с. 176]. 

Неопределенность заставляет руководителей 
малого и среднего бизнеса выходить за рамки 
сложившихся механизмов управления, нарушать 
базовые принципы управления. Одной из слож-
нейших задач, которые стоят МСП в условиях 
нестабильности – поиск технологий способных 
выстраивать операционные процедуры управле-
ния в соответствии с высокой динамикой среды. 
Можно с уверенностью отметить, что в совре-
менных условиях управление малым и средним 
бизнесом полностью переходит в риск-
ориентированную парадигму.  

Проведя теоретический анализ современных 
исследований, и анализ практики развития мало-
го и среднего бизнеса в современных условиях 
выделим несколько технологий, которые могут 
быть перспективными с точки зрения повышения 
адаптационного потенциала предприятий МСП в 
условиях экономической и социальной неста-
бильности: 

1. Широкое использование технологий стра-
тегического планирования и управления.  

2. Пересмотр политики управления рисками. 

3. Внедрение технологий робастного управ-
ления бизнесом.  

Робастная система – это система, способная 
функционировать и достигать своих целей в ши-
роком диапазоне условий и ситуаций. Она обла-
дает высокой устойчивостью к внешним воздей-
ствиям, изменения и неожиданностям.  

Использование технологии робастного управле-
ния позволит системно и комплексно подойти к 
вопросу уязвимости бизнеса по отношению к 
внешним вызовам. Для повышения стратегиче-
ской значимости и эффективности управления 
малым и средним бизнесом, целевые индикато-
ры реализации механизма управления должны 
устанавливаться с учетом влияния спонтанных 

неуправляемых колебаний в достаточно широких 
пределах, не теряя при этом оптимальных 
свойств. 

Цифровизация – это новая парадигма, которая 
дает возможность поддерживать малые и сред-
ние предприятия в лучшем состоянии и транс-
формировать их для обеспечения большей гиб-
кости и динамичности. 

Такие технологии, как Интернет вещей (IoT) и 
беспроводные сенсорные сети (WSN) уже поз-
волили малым и средним предприятиям изме-
нить традиционную рабочую операцию сбора, 
изучения, анализа, сохранения данных и пред-
ставления промышленных и производственных 
записей между подключенными устройствами.  

Промышленный Интернет вещей предназначен 
для эффективной интеграции с производствен-
ными процессами малых и средних предприятий. 
Развитие цифровых технологий, таких как техно-
логии IoT с малыми и средними предприятиями, 
обеспечивает повышение производительности и 
доходов, захват доли рынка, повышает узнавае-
мость бренда, массовую индивидуализацию, 
обратную связь в режиме реального времени, 
которая улучшает организационную реализацию 
и необходимые изменения, помогает в принятии 
решений и оценивает настроения клиентов.  

Такая технология, как блокчейн в последнее 
время позволяет малым и средним предприяти-
ям защищать свои работающие системы и 
иерархию процессов для реализации целостно-
сти, прозрачности, отслеживаемости, происхож-
дения, надежности и доступа к реестру через 
распределенные базы данных.  

Технологии блокчейн помогают обеспечить 
иерархию процессов, поддерживать стратегию 
клиентоориентированности, шифровать обмен 
информацией между клиентами и экосистемой, 
защищать распределенные транзакции между 
узлами, совместимость платформ и неизмен-
ность хранилища.  

Заключение.  

Таким образом, сегодня малые и средние пред-
приятия сталкиваются с многочисленными ис-
точниками неопределенности, которые могут 
иметь негативные последствия для производи-
тельности, увеличивая обязательства новизны 
или усугубляя нехватку ресурсов.  

Одной из основных задач современного малого 
и среднего бизнеса является выработка адапта-
ционных стратегий и технологий способных ни-
велировать риски возникающие в условиях тур-
булентности.  

Эффективная адаптация включает способность 
бизнес-субъектов анализировать внешние и 
внутренние факторы среды с позиции их дина-
мики, прогнозировать их изменения, искать но-
вые технологии ведения бизнеса и выживания в 
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условиях агрессивной среды (бизнес-кластеры, 
новые технологии управления и организационно-
го развития, цифровизация и пр.), а также при-

нимать на основе комплексного анализа среды 
оптимальные управленческие решения. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос использования фискальных инструментов 

для осуществления полноценной интеграции новых регионов в экономическое пространство 
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Введение. 

Актуальность вопроса выбора правильного и 
своевременного инструмента бюджетно-
налоговой политики чрезвычайно высока, по-
скольку требуется разработка комплексной «до-
рожной карты» процесса интеграции новых реги-
онов в экономической пространство России в 
меняющихся и нестабильных внешних и внут-
ренних условиях. При этом должны быть адек-

ватно сбалансированы как политическая и фис-
кальная автономия региона, так и выстраивание 
равных прав, обязательств и возможностей по 
сравнению с другими регионами страны. Все это 
достигается за счет использования эффектив-
ных бюджетно-налоговых инструментов, которые 
должны учитывать уже существующий ресурс-
ный и экономический потенциал новых регионов, 
а также особенности постконфликтной ситуации 
в случае ее завершения. 
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Фискальная интеграция новых регионов преду-
сматривает реализацию налогово-бюджетной 
политики на территории региона на основе еди-
ных правил и институтов для достижения эконо-
мической самодостаточности присоединяемого 
региона и в целях выстраивания экономических 
взаимосвязей с другими регионами страны. 

В данном контексте, фискальная интеграция 
осуществляется через распространение и адап-
тацию российского законодательства на терри-
тории новых регионов. Обычно предусматрива-
ется переходный период, которые предполагает 
необходимую последовательность шагов по 
включению всех экономических субъектов ново-
го региона в единое социально-экономическое 
пространство России. 

Обсуждение. 

Бюджетно-налоговые инструменты интегра-
ции являются способами финансового обеспе-
чения процессов объединения различных терри-
торий, регионов или стран. В исследованиях вы-
деляют несколько крупных блоков анализируе-
мых фискальных инструментов. Например, в 
работе Королевой [1] описывается механизм 
налоговых расходов, которые отражают недопо-
ступление бюджетных доходов при предостав-
лении налоговых льгот определенным категори-
ям граждан и организациям. Так, при анализе 
эффективности налоговых льгот для финанси-
рования НИОКР, автор отмечает только 0,36 % 
прямого финансирования, и 0,11 % – посред-
ством косвенной налоговой поддержки.  

Базовые параметры налоговых расходов и оцен-
ка их экономического эффекта анализируются, 
например, в работе Кольцовой, Старобинской и 
Яковлевой [2]. Общие выводы заключаются в 
том, что при осуществлении фискальной инте-
грации новых регионов установление дополни-
тельной налоговой нагрузки на территории не 
рекомендуется, одновременно с этим долго-
срочное снижение налогов также является про-
блематичным. 

Достаточно подробно в научной литературе ана-
лизируется вопрос предоставления межбюджет-
ных трансфертов субъектам Российской Феде-
рации. Большинство авторов сходятся во мне-
нии, что действующая система направлена на 
выравнивание бюджетной обеспеченности, что, 
однако, никак не стимулирует регионы с низким 
доходным потенциалом как-то исправить свою 
экономическую ситуацию [3; 4]. В этом контексте, 
группой авторов [5] на примере присоединенного 
региона (республики Крым) предлагаются меры 
по совершенствованию механизма предоставле-
ния трансфертов с активизацией стимулирую-
щей компоненты. 

Важно отметить, что исследования, посвящен-
ные оценке эффективности и результативности 
фискальных инструментов интеграции новых 
регионов в экономическое пространство России, 
является недостаточно разработанным. 

Если рассматривать правовые вопросы интегра-
ции новых регионов, то в работе Т.А. Cенюшки-
ной [6] было отмечено, что в среднем переход на 
российское законодательство (в том числе бюд-
жетное) занимает около 1,5–2 лет. Обосновыва-
ется, что такой период особенно опасен право-
вой неопределенностью, а также ростом пре-
ступности и коррупции. 

Процесс фискальной стабилизации для четырех 
новых регионов, вошедших в состав России, 
имеет принципиальное отличие от применяемого 
механизма финансовой помощи, оказываемой 
международными финансовыми организациями 
странам, пострадавшим в военных конфликтах. 

В исследовании Е.Ф. Киреевой [7] указывается 
на то, что финансовая поддержка предоставля-
ется в рамках реализации общей бюджетной 
политики единого федеративного государства. 
Государство берет на себя обязательства по 
стабилизации экономической и социальной сре-
ды, организует обучение и коммуникации в рам-
ках бюджетного процесса и налогового админи-
стрирования. 

Наиболее удачным решением для быстрого и 
эффективного восстановления для регионов, 
вошедших в состав сильного государства, явля-
ется проецирование действующих фискальных 
институтов на новые территории. Основная идея 
фискальной интеграции для адаптации новых 
регионов заключается в распространении дей-
ствующего бюджетно-налогового законодатель-
ства с целью поэтапного вхождения в единое 
экономическое пространство России на основе 
общих бюджетно-налоговых институтов и зако-
нодательных норм с целью обеспечения более 
высокого уровня социально-экономического раз-
вития и целей безопасности [8]. 

В связи с этим, принятая в отношении присоеди-
нившихся регионов государственная политика, 
наряду с предоставлением конституциональных 
гарантий, задействует бюджетно-налоговые ме-
ханизмы, обеспечивающие его развитие. Реали-
зация фискальных процедур и мероприятий в 
присоединившихся регионах достаточно нагляд-
но демонстрирует, что переходный период в 
бюджетно-налоговой сфере может осуществ-
ляться неравномерно на протяжении нескольких 
лет, постепенно вливаясь в общий бюджетный 
процесс. 

В связи с этими, подходами со дня принятия но-
вых российских субъектов и до окончания пере-
ходного периода определены особые фискаль-
ные условия, упрощающие организацию бюд-
жетного процесса и стимулирующие наращива-
ние экономического потенциала путем предо-
ставления льготных и преференциальных режи-
мов налогообложения и привлечения инвести-
ций. Применяемые бюджетные процедуры поз-
воляют в упрощенном порядке составлять и ис-
полнять региональные бюджеты, а также фор-
мировать бюджетную отчетность. 
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Результаты.  

Предпринимаемые меры по обеспечению фис-
кальной интеграции для новых регионов условно 
можно представить в виде четырех основных 
блоков: 

1. Меры, направленные на развитие и расши-
рение экономического потенциала: 

–  наращивание налоговых и неналоговых до-
ходов, расширение налоговой базы; 

–  разработка дорожной карты увеличения до-
ходного потенциала субъекта РФ, 

–  реализация плана по установлению и приме-
нению налоговых льгот и преференций; 

–  достижение определенных показателей эко-
номического развития (увеличение инвестицион-
ных вложений и приток инвестиций, активизация 
предпринимательства). 

2. Меры, направленные на бюджетную консо-
лидацию: 

–  реструктуризация просроченной кредитор-
ской задолженности на основании утвержденной 
дорожной карты реализации мероприятий; 

–  выполнение нормативов формирования рас-
ходов на органы государственной власти; 

–  соблюдение режима «первоочередных рас-
ходов» по обеспечению через систему казначей-
ства бюджетных и автономных учреждений ре-
гиона; 

–  с целью повышения эффективности исполь-
зования бюджетных средств на основе приори-
тетности и экономии бюджетных ресурсов про-
ведение процедуры оптимизации расходов 
субъектов Российской Федерации; 

–  постоянный мониторинг бюджетной сети 
учреждений региона. 

3. Административные меры: 

–  реализация плана мероприятий по повыше-
нию эффективности расходования бюджетных 
средств и улучшению качества управления фи-
нансовыми потоками; 

–  координирование нормативных правовых 
актов региона, реализующих выполнение пуб-
личных нормативных обязательств; 

–  проецирование аналогичных мер на деятель-
ность муниципальных образований. 

4. Мероприятия по выполнению бюджетного 
законодательства с учетом особенностей пере-
ходного периода: 

–  соблюдение ограничений в части региональ-
ного госдолга; 

выполнение требований в рамках ограничения 
бюджетного дефицита субъекта Российской Фе-
дерации; 

–  утверждение плана мероприятий по проведе-
нию взвешенной долговой политики. 

Процесс интеграции присоединяемых регионов 
не требует разработки каких-либо новых инстру-
ментов бюджетно-налоговой (фискальной) поли-
тики, поскольку сама суть интеграции как раз и 
заключается в формировании в таких регионах 
ровно той же экономической атмосферы, что 
характерна для страны в целом. А значит – и 
проведение бюджетно-налоговой политики 
должно осуществляться по единым подходам. 

Тем не менее, в новых регионах исходная эко-
номическая и политическая ситуация значитель-
но отличается от экономического пространства 
России, а значит – требует особого адаптацион-
ного (переходного) периода, который позволил 
бы таким регионам безболезненно встроиться в 
экономическое пространство страны и стать его 
полноценными участниками. 

Исходя из указанных предпосылок, систематизи-
руем существующие и используемые фискаль-
ные меры, и инструменты интеграции новых ре-
гионов в экономическое пространство. 

По периоду использования бюджетной-
налоговые инструменты можно подразделить на 
(1) инструменты переходного периода интегра-
ции и (2) инструменты интеграционного взаимо-
действия (примеры подобных инструментов и 
мер приведены в таблице 1). 

Инструменты переходного периода интеграции 
должны позволить мягко адаптировать всех 
участников фискальных отношений (граждан, 
бизнес и органы власти) к новой экономической 
реальности. Инструменты интеграционного вза-
имодействия обязаны сохранять набранный 
темп слияния и поддерживать экономические 
связи новых регионов с остальным простран-
ством страны. 

В кризисный и посткризисный период практиче-
ски повсеместно в мировом экономическом про-
странстве расширилась сфера применения фис-
кальных мер и инструментов по поддержке эко-
номики, поэтому многие исследования рассмат-
ривают вопрос о временных и количественных 
ограничениях проведения такой политики. 
Большинство авторов признает, что использова-
ние значительного объема фискальных (бюд-
жетно-налоговых) мер и инструментов не может 
продолжаться в течение длительного периода. 

То же самое касается и поддержки экономики 
новых регионов в процессе их интеграции в эко-
номической пространство страны со стороны 
федерации (национальных органов власти). У 
таких мер и инструментов должно быть ограни-
чение во времени их использования. В связи с 
чем встает вопрос о том, как определить про-
должительность этого «переходного периода 
интеграции». 
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Таблица 1  

Систематизация бюджетно-налоговых мер и инструментов по периоду использования 
 

Инструменты и меры переходного периода интеграции Инструменты и меры интеграционного взаимодействия 

Бюджетные 

–  Годовое бюджетное и социально-экономическое 
планирование и прогнозирование. 
–  Строго целевые межбюджетные трансферты, дота-
ции, выделяемые на сбалансированность бюджетов и 
выравнивание бюджетной обеспеченности. 
–  Целевые межбюджетные субсидии на финансиро-
вание программы приоритетной реконструкции и вос-
становления инфраструктуры. 
–  Использование накопленных финансовых резервов. 
–  Бюджетный кредит на восстановление и организа-
цию фискальных институтов, обеспечивающих плани-
рование и исполнение бюджета, в т.ч. осуществление 
налогового администрирования. 
–  Целевые субсидии на пенсионное обеспечение. 
–  Государственный заказ, обеспеченный государ-
ственными гарантиями. 
–  Упрощенные условия государственных закупок. 
–  Наличие послаблений по установленным в БК РФ 
фискальным ограничениям по государственным заим-
ствованиям, госдолгу и дефициту. 
–  Механизм взаимопомощи или «шефства» за счет 
бюджетных инвестиций на целевые государственные 
программыю 
–  Концессионные соглашения на основе государ-
ственных гарантий. 
–  Особые упрощенные условия и требования для 
казначейского обслуживания и сопровождения 

–  Бюджетное планирование и прогнозирование на средне-
срочной и долгосрочной основе, долгосрочное прогнозиро-
вание социально-экономического развития. 
–  Все формы межбюджетных трансфертов (субвенции, 
целевые субсидии на софинансирование полномочий, иные 
МБТ). 
–  Создание и использование резервного фонда. 
–  Бюджетный кредит на финансирование инфраструктур-
ных проектов, отбираемых по общим конкурсным основани-
ям. 
–  Полноценное функционирование внебюджетных фондов 
и осуществление социального обеспечения по общим пра-
вилам. 
–  Государственный заказ на общих конкурсных основани-
ях, социальный заказ. 
–  Региональные государственные программы, муници-
пальные программы на средне- и долгосрочный период. 
–  Государственные гарантии. 
–  Государственные закупки по общим правилам. 
–  Соблюдение всех бюджетных ограничений по государ-
ственным заимствованиям, госдолгу и дефициту, установ-
ленные БК РФ. 
–  Бюджетные инвестиции преимущественно за счет соб-
ственных средств регионов и муниципалитетов. 
–  СГЧП, концессии, инфраструктурные и социальные обли-
гации. 
–  Общие требования к правилам казначейского обслужи-
вания и сопровождения 

Налоговые 

–  Установление особого режима налогообложения по 
основным «совпадающим» налогам законодательством 
региона. 
–  Создание режима «особой свободной экономиче-
ской зоны» на территории региона. 
–  Повышенная, пониженная и нулевая ставка налога 
(например, по НДС для товаров первой необходимости, 
по налогу на прибыль для отдельных категорий налого-
плательщиков). 
–  Инвестиционный налоговый вычет, в т.ч. на расши-
рение производства и технологическое перевооруже-
ние. 
–  Налоговые каникулы для новых предприятий клю-
чевых отраслей экономики. 
–  Секторальные налоговые льготы для восстановле-
ния организаций приоритетных отраслей экономики (в 
случае осуществления инвестиций в производство). 
–  Налоговые льготы для отдельных категорий нало-
гоплательщиков (в первую очередь для восстановле-
ния категории МСП) по приоритетным отраслям эконо-
мики. 
–  Освобождение от уплаты налогов отдельных нало-
гоплательщиков (например, пострадавших /понесших 
ущерб в результате СВО). 
–  Налоговый кредит на инвестиционные цели. 
–  Отсрочки, рассрочки налоговых платежей в случае 
осуществления инвестиционных расходов 

–  Установление общего режима налогообложения, отмена 
исключительных норм. 
–  Корректировка (или отмена) условий режима «особой 
свободной экономической зоны» исходя из результатов 
оценки эффективности восстановления доходной базы тер-
риторий. 
–  Повышенная, пониженная и нулевая ставка налога 
(например, по НДС для товаров первой необходимости, по 
налогу на прибыль для отдельных категорий налогопла-
тельщиков). 
–  Инвестиционный вычет на НИОКР и расходы на сбере-
гающие и инновационные (экологичные) технологии. 
–  Освобождение от уплаты налогов отдельных категорий 
налогоплательщиков, установленных НК РФ. 
–  Установление прогрессивной шкалы налогообложения по 
НДФЛ в соответствии с общими требованиями НК РФ. 
–  Общий порядок взимания страховых взносов. 
–  Отсрочки, рассрочки налоговых платежей. 
–  Целевые налоговые кредиты. 
–  Возврат налога или его части 

 
Источник: составлено авторами. 

 
В рамках концепции финансового регулирования 
можно выделить бюджетно-налоговые (1) ин-
струменты и меры интеграции, воздействующие 
на экономические (отраслевые) диспропорции, 
(2) инструменты и меры интеграции, воздействую-
щие на территориальные диспропорции, и (3) ин-
струменты и меры интеграции, воздействующие на 
социальные диспропорции (табл. 2). 

Предложенные бюджетно-налоговые меры и 
инструменты позволят нивелировать диспропор-
ции в развитии новых регионов и обеспечат про-
цедуры стимулирования ускоренного развития (и 
восстановления) экономической деятельности и 
социальной сферы путем целенаправленного 
распределения финансовых средств. Очевидно, 
что бюджетно-налоговые меры и инструменты 
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интеграции в данном случае будут подбираться 
исходя из существующих проблем и диспропор-

ций, и соответствующих целей и задач по их ре-
шению. 

Таблица 2  

Систематизация бюджетно-налоговых мер и инструментов по объекту регулирования 
 

Экономические  
(отраслевые) диспропорции 

Территориальные диспропорции Социальные диспропорции 

Бюджетные меры и инструменты 

–  Создание институтов развития, 
специальных фондов в разрезе от-
раслей или субъектов хозяйствования 
(ИП, МСП, крупный бизнес). 
–  Бюджетные субсидии ЮЛ – круп-
нейшим налогоплательщикам, сель-
хозтоваропроизводителям, организа-
циям угольной промышленности, ме-
таллургии и т.п. 
–  Бюджетные инвестиции в отрас-
левые НИОКР. 
–  Бюджетные кредиты на инфра-
структурные проекты. 
–  Государственный (муниципаль-
ный) заказ для восстановления произ-
водственного процесса. 
–  Государственные гарантии круп-
нейшим ЮЛ в случае банковского 
кредитования. 
–  Целевые гранты в форме субси-
дий на модернизацию и техническое 
перевооружение. 
–  Государственные закупки. 
–  Программно-целевое финансиро-
вание. 
–  Создание Инвестиционного фон-
да, Дорожного фонда. 
–  СГЧП, концессии, инфраструктур-
ные облигации. 
–  Субсидирование расходов на 
НИОКР 

–  Организация территориального и 
муниципального управления. 
–  Создание фискальных институтов. 
–  Выстраивание сбалансированных 
межбюджетных отношений. 
–  Межбюджетные трансферты (в 
первую очередь субвенции и целевые 
субсидии). 
–  Единые, дополнительные и диф-
ференцированные нормативы отчис-
лений от налогов и отдельных нена-
логовых доходов. 
–  Программно-целевое финансиро-
вание территориального развития на 
средне- и долгосрочный период. 
–  Стратегии, концепции, дорожные 
карты пространственного развития. 
–  Инфраструктурные бюджетные 
кредиты. 
–  Гранты в форме субсидий на под-
держку мер по восстановлению тер-
ритории. 
–  Создание Резервного фонда 

–  Создание государственных вне-
бюджетных фондов и системы соци-
ального обеспечения. 
–  Социальные выплаты населению. 
–  Меры по сокращению безработи-
цы и восстановлению утраченной 
трудоспособности. 
–  Восстановление социальной ин-
фраструктуры, включая организации 
бюджетной сети. 
–  Нормативно-подушевое финанси-
рование. 
–  Субсидии на финансовое обеспе-
чение выполнения государственного 
(муниципального) задания. 
–  Демографические прогнозы и 
стратегии, концепции социального 
развития. 
–  Субсидирование производства 
товаров первой необходимости, услуг 
для населения. 
–  Социальный заказ. 
–  Субсидирование ставок по обра-
зовательным и ипотечным кредитам. 
–  Программно-целевое финансиро-
вание. 
–  Социальные облигации 

Налоговые меры и инструменты 

–  Дифференцированные ставки 
налога.  
–  Инвестиционный налоговый вы-
чет, в т.ч. на расширение производ-
ства и технологическое перевооруже-
ние. 
–  Налоговые каникулы для новых 
предприятий ключевых отраслей эко-
номики. 
–  Секторальные инвестиционные 
налоговые льготы для восстановле-
ния организаций приоритетных отрас-
лей экономики. 
–  Налоговые преференции для ор-
ганизаций экспортно-
ориентированных отраслей. 
–  Налоговые льготы для отдельных 
категорий налогоплательщиков (в 
первую очередь для восстановления 
категории МСП) по приоритетным 
отраслям экономики. 
–  Ускоренная амортизация. 
–  Налоговый вычет для организа-
ций, осуществляющих подготовку и 
переподготовку кадров по налогу на 
прибыль. 
–  Налоговый кредит на инвестици-
онные цели. 
–  Отсрочки, рассрочки налоговых 
платежей в случае осуществления 
инвестиционных расходов 

–  Установление особого режима 
налогообложения по основным «сов-
падающим» налогам законодатель-
ством региона. 
–  Создание преференциальных 
налоговых и таможенных режимов на 
территории региона. 
–  Инвестиционный вычет на НИОКР 
и расходы на сберегающие и иннова-
ционные экологичные («зеленые») 
технологии. 
–  Установление пониженных (повы-
шенных) ставок, льгот и преференций, 
налоговых вычетов по региональным 
и местным налогам на отдельных 
территориях 

–  Повышенная, пониженная и нуле-
вая ставка налога (например, по НДС 
для товаров первой необходимости). 
–  Освобождение от уплаты налогов 
отдельных налогоплательщиков 
(например, пострадавших/понесших 
ущерб в результате СВО). 
–  Налоговый вычет для граждан, 
проходящих такую подготовку и пере-
подготовку – по НДФЛ. 
–  Ускоренная амортизация (сокра-
щает налоговую базу по налогу на 
имущество для объектов, пострадав-
ших в результате СВО и не подлежа-
щих восстановлению). 
–  Установление прогрессивной 
шкалы налогообложения по НДФЛ в 
соответствии с общими требованиями 
НК РФ. 
–  Общий порядок взимания страхо-
вых взносов. 
–  Освобождение от уплаты налогов 
отдельных категорий налогоплатель-
щиков. 
–  Отсрочки, рассрочки налоговых 
платежей. 
–  Целевые налоговые кредиты 

 
Источник: составлено авторами. 
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Бюджетно-налоговые меры и инструменты регу-
лирования отраслевых пропорций и их интегра-
ция в экономические цепочки страны способ-
ствуют созданию равных условий для субъектов 
конкретных видов деятельности, что позволит 
восстановить разрушенные или отсталые отрас-
ли и поддержать динамично развивающиеся, 
которые могут выступить локомотивом для об-
щего восстановления экономики нового региона. 

Одновременно с этим существует, мнение о том, 
что необходимо поддерживать не отрасли, а 
существующие институты (малый и средний биз-
нес, крупные корпорации, самозанятых и т.п.), 
однако, учитывая текущую геополитическую 
напряженность и санкционные ограничения, в 
первую очередь, отраслевого характера, нам 
кажется необходимым осуществлять финансо-
вое стимулирование именно в отраслевом раз-
резе. 

Дополнительно отметим, что опыт российской 
практики «институциональной» поддержки мало-
го бизнеса в основном применялся в сфере тор-
говли. Торговля и без государственной поддерж-
ки (налоговое стимулирование и прочие префе-
ренции) имеет значительные преимущества для 
развития в действующих условиях. 

Фискальные меры и инструменты воздействия 
на территориальные пропорции в процессе инте-
грации в экономическое пространство особенно 
актуальны в случае различий в государственном 
устройстве присоединяемых территорий. Отсут-
ствие муниципального уровня управления тре-
бует особого внимания при его формировании. 
Экономически осознанное выделение муниципа-

литетов в составе новых регионов позволяет 
минимизировать различия в экономическом (до-
ходном) потенциале, что в последующем будет 
способствовать более эффективной муници-
пальной политике, более высокой самостоятель-
ности муниципалитетов, а значит более активному 
и равномерному социально-экономическому раз-
витию и самого региона. 

Бюджетно-налоговые меры и инструменты инте-
грации социальной структуры новых регионов в 
экономическое пространство также имеют важ-
ное значение.  

Во-первых, актуальной является задача по со-
хранению самого населения на таких территори-
ях (минимизация миграционных процессов).  

Во-вторых, восстановление и/или создание со-
циальной инфраструктуры, соответствующей 
потребностям проживающего на присоединяе-
мой территории населения.  

В-третьих, оказание общественных услуг соглас-
но установленным в стране стандартам каче-
ства. 

И, в-четвертых, организация полномасштабного 
социального обеспечения населения. 

В части классификационных признаков можно 
выделить прямые и косвенные бюджетно-
налоговые меры, и инструменты интеграции но-
вых регионов в экономическое пространство 
(табл. 3). 

Таблица 3  

Систематизация бюджетно-налоговых мер и инструментов по направлению воздействия 
 

Прямые инструменты и меры интеграции Косвенные инструменты и меры интеграции 

–  Программно-целевое финансирование. 
–  Субсидии юридическим лицам. 
–  Гранты в форме субсидий. 
–  Межбюджетные трансферты (дотации, субсидии, суб-
венции, иные МБТ). 
–  Государственные гарантии. 
–  Государственный заказ, социальный заказ. 
–  Государственные заимствования. 
–  Государственные закупки. 
–  Бюджетные инвестиции. 
–  Бюджетный кредит. 
–  Социальные выплаты населению. 
–  Бюджетное финансирование услуг. 
–  Государственное задание 

–  Установление общей налоговой нагрузки. 
–  Применение механизма различных налоговых ставок. 
–  Пропорциональная, прогрессивная и регрессивная 
шакала налогообложения. 
–  Налоговые кредиты. 
–  Налоговые льготы и преференции. 
–  Налоговые вычеты, корректирующие налоговую базу. 
–  Возврат налога или его части. 
–  Налоговые освобождения. 
–  Отсрочки, рассрочки налоговых платежей. 
–  Преференциальные налоговые режимы для отдель-
ных категорий налогоплательщиков или территорий. 
–  Ускоренная амортизация для сокращения налоговых 
баз по налогу на прибыль и налогу на имущество 

 
Источник: составлено авторами. 

 
Прямые (непосредственные) инструменты и ме-
ры интеграции обычно связаны с использовани-
ем властно-административных способов воздей-
ствия на интеграционные процессы со стороны 
вышестоящих государственных органов. Косвен-
ные инструменты и меры интеграции предпола-
гают опосредованное воздействие на интеграци-
онные процессы через финансовые стимулы. 

Заключение. 

По результатам исследования необходимо от-
метить три момента: 

–  во-первых, бюджетно-налоговые инструмен-
ты весьма ограничены по своей форме и своему 
содержанию;  
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–  во-вторых, при переходе в российское эконо-
мическое пространство обостряется ряд рисков, 

связанных неэффективным государственным 
управлением и в целом неопределенностью, что 

влечет за собой коррупцию и рост экономических 
преступлений;  

–  в-третьих, новые регионы встраиваются в 

такую систему федеративных отношений, кото-
рая сама имеет изъяны, например, в следствии 

того, что в межбюджетных трансфертах преоб-
ладает компенсационная функция перед стиму-
лирующей, регион рискует остаться в иждивен-
ческом положении (в сильной зависимости от 
дотаций из федерального бюджета). 

Анализ действующих и предлагаемых налогово-

бюджетных инструментов показывает необходи-

мость точечного целевого стимулирования от-
раслей-драйверов экономического развития, 

инвестиционных преференций и фискальных 
механизмов, обеспечивающих постепенный пе-

реход к самостоятельности региональных бюд-
жетов на основе программных и проектных 
принципов управления. 

Таким образом, успех фискальной интеграции 

новых регионов в экономическое пространство 

России как фактор и условие обеспечения ста-
билизации региона лежит в области результа-

тивности мер, направленных на фискальную 
консолидацию, снижение уровня дотационности 

и наращивание собственного налогового потен-
циала.  

Поэтому рассматриваемые фискальные инстру-
менты интеграции должны решить, в первую 
очередь, следующие задачи: 

–  обеспечить уровень жизни граждан новых 
регионов, соответствующий среднему показате-
лю по стране, включая предоставление обще-
ственных благ, соответствующих социальных 
выплат и т.п.; 

–  восстановить ресурсный (доходный) потен-
циал новых регионов, включая объекты инфра-
структуры, активизировать развитие малого и 
среднего бизнеса и т.п.; 

–  обеспечить эффективное распространение 
бюджетного федерализма на территории новых 
регионов, включая рациональное выделение 
муниципальных образований в их составе. 
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