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Аннотация. В статье проводится анализ барьеров социализации иностранных студентов 

в российских университетах на основе результатов эмпирического исследования. Рассматри-
ваются проблемы, связанные с языковыми, культурными и институциональными барьерами, а 
также их влияние на академическую и социальную адаптацию студентов. В ходе исследования 
применён метод глубинных интервью с 36 респондентами из трёх российских вузов: Российско-
го университета дружбы народов (РУДН), Донского государственного технического университе-
та (ДГТУ) и Российского экономического университета имени Г.В. Плеханова (РЭУ). Выявлены 
основные трудности, с которыми сталкиваются студенты, а также эффективность существую-
щих механизмов поддержки. На основе полученных данных предложены рекомендации по 
улучшению интеграции иностранных студентов в образовательную и социальную среду универ-
ситетов. 

Ключевые слова: иностранные студенты, социализация, адаптация, языковой барьер, 
культурные барьеры, межкультурные взаимодействия, высшее образование, Россия, интерна-
ционализация, академическая интеграция. 
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Abstract. The article analyzes barriers to socialization of international students in Russian uni-

versities based on the results of an empirical study. The article considers problems related to lan-
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Введение.  

В последние десятилетия международное обра-
зование стало важной частью глобализации, а 
российские университеты привлекают студентов 
со всего мира. Однако, несмотря на количество 
иностранных студентов, их адаптация и социа-
лизация в новых культурных и образовательных 
контекстах остаются значительным вызовом как 
для самих студентов, так и для университетов.  

Социализация иностранных студентов в россий-
ских вузах является комплексной проблемой, 
которая затрагивает не только академические 

вопросы, но и культурные, социальные и быто-
вые аспекты их жизни.  

Цель данного исследования заключается в ана-
лизе барьеров социализации иностранных сту-
дентов в российских университетах и оценке 
влияния этих барьеров на их академическую и 
социальную адаптацию.  

Исследование направлено на выявление основ-
ных проблем, с которыми сталкиваются ино-
странные студенты, и анализ существующих 
механизмов их поддержки. 
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Основная гипотеза исследования заключается в 
том, что недостаточная интеграция иностранных 
студентов в университетскую среду обусловлена 
множеством факторов: языковыми барьерами, 
социальной изоляцией, культурными различия-
ми и недостаточной поддержкой со стороны 
учебных заведений. 

Обсуждение. 

Одним из центральных факторов, влияющих на 
социализацию иностранных студентов, является 
процесс интернационализации высшего образо-
вания.  

Согласно исследованию Altbach и Knight [1], гло-
бализация значительно изменяет образователь-
ные системы, создавая новые возможности для 
мобильности студентов. Международная мо-
бильность является важным элементом глоба-
лизации, и российские университеты активно 
стремятся привлечь иностранных студентов, что 
открывает новые возможности, но также влечет 
за собой определенные вызовы в плане инте-
грации студентов в новые культурные и акаде-
мические контексты.  

Также, исследование De Wit [5] показывает, что 
интернационализация высшего образования 
помогает университетам развивать уникальные 
учебные программы и расширять культурный 
обмен, что способствует формированию более 
многообразной университетской среды. Однако 
недостаточная подготовка к мультикультурному 
взаимодействию может создавать барьеры для 
успешной социализации студентов.  

Одним из важнейших теоретических подходов к 
изучению социализации иностранных студентов 
является теория аккультурации Джона Бери [3; 4], 
в которой анализируется, как индивиды, попадая 
в новую культурную среду, адаптируются к ней, 
сохраняя или трансформируя свои культурные 
особенности. Бери выделяет несколько страте-
гий адаптации, таких как интеграция, ассимиля-
ция, изоляция и разделение, каждая из которых 
имеет различное влияние на психологическое и 
социальное благополучие индивидов.  

Теория социальной когнитивности Альберта 
Бандуры [2] также может быть полезна для по-
нимания того, как студенты осваивают новые 
социальные и культурные нормы через процес-
сы наблюдения и подражания. В контексте соци-
ализации иностранных студентов, в ней объяс-
няется, как они могут адаптироваться, наблюдая 
за поведением местных студентов и преподава-
телей. 

Перед проведением основного исследования 
было проведено углубленное изучение суще-
ствующих научных работ и публикаций, посвя-
щенных вопросам адаптации иностранных сту-
дентов в разных странах. Ранее проведенные 
исследования в России и за рубежом показали, 
что барьеры социализации студентов могут быть 
как внутренними (личными, психологическими), 

так и внешними (социальными, культурными, 
институциональными). Для реализации постав-
ленной цели было разработано комплексное 
исследование, в рамках которого применён ме-
тод глубинного интервью. Исследовательская 
модель опиралась на ключевые индикаторы, что 
позволило составить гайд из 25 вопросов, фоку-
сирующихся на аспектах адаптации, профессио-
нальной социализации и межкультурных взаи-
модействий иностранных студентов. В выборку 
вошли 36 респондентов из трёх российских уни-
верситетов (РУДН, ДГТУ, РЭУ им. Плеханова), 
представляющих различные страны, включая 
Китай, Индию, Казахстан, а также государства 
Ближнего Востока и Африки.  

Результаты.  

Результаты опроса показали, что уровень во-
влеченности студентов в учебный процесс варь-
ируется от низкого (РЭУ) до высокого (РУДН).  

В РУДН студенты активно участвуют в научных и 
культурных проектах, что свидетельствует об их 
высокой интеграции в университетскую жизнь.  

В ДГТУ и РЭУ наблюдается меньшая вовлечен-
ность в внеклассные мероприятия, что может 
быть связано с языковыми барьерами и культур-
ной изоляцией.  

Институциональные проблемы, такие как недо-
статок информации о правовых и образователь-
ных аспектах обучения, оказались наиболее ак-
туальными для студентов ДГТУ и РЭУ. Отсут-
ствие централизованной поддержки, в том числе 
персонализированного подхода, снижает эффек-
тивность существующих программ. 

Наиболее значимым барьером для иностранных 
студентов является языковая проблема. Осо-
бенно это касается технических дисциплин, где 
используется специфическая терминология.  

Студенты часто сталкиваются с трудностями в 
понимании преподавателей и коммуникации с 
местными студентами.  

Культурные барьеры проявляются в стереотипах 
и предвзятости со стороны местных студентов. В 
некоторых университетах это приводит к соци-
альной изоляции иностранных студентов. 
Например, в РЭУ студенты сообщают о трудно-
стях в общении с местными сверстниками, что 
ограничивает их участие в культурных и соци-
альных мероприятиях. В ответах студентов на 
вопросы о поддержке со стороны университетов, 
наибольшее внимание уделено языковым кур-
сам и культурным программам. Однако в РЭУ и 
ДГТУ студенты отметили недостаточную гиб-
кость этих программ и отсутствие персонализи-
рованного подхода. 

Мотивация иностранных студентов для получе-
ния образования в России зависит от множества 
факторов, которые варьируются в зависимости 
от выбранного университета. В Донском госу-
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дарственном техническом университете (ДГТУ) 
основным мотивом для выбора этого учебного 
заведения является доступность качественного 
образования и низкая стоимость обучения. Это 
подтверждается высокой частотой упоминаний 
этого фактора, что делает университет привле-
кательным для студентов, стремящихся полу-
чить образование по выгодной цене. Студенты, 
выбирающие ДГТУ, отмечают, что стоимость 
обучения была решающим фактором при приня-
тии решения. 

В Российском университете дружбы народов 
(РУДН) важными мотивационными факторами 
стали возможности для межкультурного общения 
и престиж учебного заведения. Университет 
привлекает студентов разнообразием культур-
ных мероприятий и возможностями для обмена, 
что делает его привлекательным для тех, кто 
заинтересован в изучении разных культур и в 
создании международных контактов. Этот фак-
тор был упомянут наиболее часто среди всех 
университетов, что подчеркивает его значимость 
для иностранных студентов. 

Российский экономический университет имени 
Г.В. Плеханова (РЭУ) привлекает студентов сво-
ей репутацией в области экономики и возможно-
стями для карьерного роста. Студенты выбирают 
этот университет, исходя из его сильной эконо-
мической программы, международного призна-
ния и потенциала для трудоустройства в эконо-
мической сфере. Несмотря на то, что этот фак-
тор был упомянут немного реже, чем в случае с 
РУДН, он все равно остается важным мотивом 
для иностранных студентов, ориентированных 
на карьеру в области экономики. 

Таким образом, мотивация студентов при выбо-
ре университета в России различается в зависи-
мости от их личных предпочтений и целей. Для 
некоторых студентов важна доступность и стои-
мость образования, для других – возможность 
общения с людьми разных культур и участие в 
международных проектах, а для третьих – силь-
ные академические программы, которые откры-
вают перспективы для карьерного роста в спе-
циализированных областях. Из сказанного оче-
видно, что анализ социальной адаптации ино-
странных студентов не может быть сведен к уз-
копедагогическим рекомендациям по организа-
ции учебного процесса. Требуется полноценная 

социологическая рефлексия, которая позволяет 
взглянуть на иностранного студента как на аген-
та, активно (или пассивно) взаимодействующего 
с принимающей системой. 

Полученные данные подтверждают, что социа-
лизация иностранных студентов в российских 
университетах зависит от множества факторов. 
Одним из наиболее значимых является языковой 
барьер, который затрудняет не только коммуни-
кацию в учебном процессе, но и в социальной 
жизни. Студенты, не владеющие русским языком 
на достаточном уровне, сталкиваются с трудно-
стями в поиске работы и общении с местными 
студентами. Отсутствие четкой и централизо-
ванной системы поддержки иностранных студен-
тов в некоторых университетах, таких как ДГТУ и 
РЭУ, затрудняет их интеграцию. В РУДН, наобо-
рот, выделяется успешное использование про-
грамм наставничества и юридической помощи, 
что значительно повышает вовлеченность сту-
дентов в университетскую жизнь. 

Заключение.  

Результаты исследования выявили ключевые 
проблемы и барьеры, с которыми сталкиваются 
иностранные студенты в российских университе-
тах. Несмотря на наличие различных программ 
поддержки, проблемы, связанные с языковым 
барьером, культурными различиями и недоста-
точной адаптацией в профессиональной среде, 
остаются значительными, на что указывают и 
другие исследования [6].  

Вовлеченность студентов в учебный процесс и 
внеучебную деятельность варьируется в зави-
симости от университета, что указывает на 
необходимость улучшения персонализированно-
го подхода и создания более инклюзивной обра-
зовательной среды. Важным аспектом является 
развитие межкультурных и социальных про-
грамм, а также улучшение информированности 
студентов о доступных поддерживающих серви-
сах. Рекомендации включают усиление взаимо-
действия с местными студентами, расширение 
языковых и культурных программ, а также разви-
тие более гибкой системы административной и 
карьерной поддержки, что в целом повысит уро-
вень интеграции иностранных студентов и их 
удовлетворенность образовательным процес-
сом.  
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Аннотация. Старение населения является одной из наиболее значимых демографиче-

ских проблем современной России, оказывающей влияние на экономику, здравоохранение и 
социальную политику. Целью данного исследования является анализ текущего состояния и ос-
новных тенденций старения населения в России, а также оценка их последствий. Задачи вклю-
чают изучение демографической динамики, выявление факторов, способствующих старению, и 
определение возможных путей адаптации общества к этим изменениям. Методология исследо-
вания основана на анализе статистических данных, сравнительном подходе и прогнозировании 
демографических изменений. Результаты показывают ускорение темпов старения населения, 
увеличение доли пожилых граждан и усиление нагрузки на трудоспособное население. Сдела-
ны выводы о необходимости принятия комплексных мер, направленных на поддержку старею-
щего населения, реформирование пенсионной системы и развитие медицины для пожилых лю-
дей. Предложенные рекомендации могут способствовать смягчению негативных последствий 
демографического старения в России. 
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Введение.  

Старение населения в России становится всё 
более заметной демографической тенденцией, 
характеризующейся увеличением доли пожилых 
людей в общей численности населения. По дан-
ным Росстата, в 2023 году доля граждан в воз-
расте 65 лет и старше составляла около 24 % и, 
по прогнозам, к 2046 году достигнет почти 27 %. 
За последние 50 лет эта доля выросла в два 
раза – с 8 % до 16,5 %. 

Основными факторами, способствующими ста-
рению населения, являются снижение рождае-
мости и увеличение продолжительности жизни. 
Снижение уровня рождаемости приводит к 
уменьшению доли молодого населения, тогда 
как улучшение медицинского обслуживания и 
условий жизни способствует увеличению числа 
людей старшего возраста. По данным Всемирно-
го банка, в ближайшие десятилетия ожидается 
существенное старение населения России, что 
частично обусловлено ростом продолжительно-
сти жизни. 
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Демографическое старение населения оказыва-
ет значительное влияние на экономику и соци-
альную сферу страны. Увеличение числа пенси-
онеров повышает нагрузку на трудоспособное 
население и систему социального обеспечения. 
По прогнозам, к 2030 году лица старшего поко-
ления будут составлять почти треть населения 
России. Это может привести к необходимости 
реформирования пенсионной системы и пере-
распределения ресурсов в пользу здравоохра-
нения и социальной поддержки пожилых граж-
дан. 

Таким образом, анализ процесса старения насе-
ления в России свидетельствует о необходимо-
сти разработки комплексных мер, направленных 
на адаптацию экономики и социальной инфра-
структуры к изменяющейся демографической 
структуре общества.  

Обсуждение. Результаты. 

Проведенное исследование позволило выявить 
ряд ключевых тенденций, характеризующих про-
цесс старения населения в России. Прежде все-
го, отмечается устойчивое увеличение доли по-
жилого населения. По данным статистики, за 
последние два десятилетия доля граждан в воз-
расте 60 лет и старше выросла с 18 % до 25 % 
от общего числа населения. Прогнозы указыва-
ют на дальнейший рост этой группы, что ставит 
перед обществом задачи адаптации к изменяю-
щейся демографической структуре [1, c. 45]. 

Анализ факторов, способствующих старению 
населения, показал, что основными причинами 
являются снижение уровня рождаемости, мигра-
ционный отток трудоспособного населения и 
рост продолжительности жизни. Последний фак-
тор обусловлен улучшением качества медицин-
ских услуг и развитием технологий в сфере 
здравоохранения. Однако эти достижения со-
провождаются увеличением нагрузки на пенси-
онную систему, дефицитом трудовых ресурсов и 
необходимостью реформирования социальной 
политики. 

Особое внимание авторами публикации было 
уделено региональным различиям. В исследова-
нии отмечается, что процесс старения более 
выражен в сельской местности, где доступ к ме-
дицинским услугам и социальным благам огра-
ничен, что ухудшает качество жизни пожилых 
людей. В городах старение населения происхо-
дит медленнее, однако связано с другими вызо-
вами, такими как увеличение социальной изоля-
ции пожилых граждан. 

Выявленные тенденции указывают на необхо-
димость комплексного подхода к решению про-
блем, связанных со старением населения. Сре-
ди возможных мер – развитие программ активно-
го долголетия, стимулирование рождаемости, 
привлечение мигрантов трудоспособного воз-
раста, а также модернизация систем здраво-
охранения и пенсионного обеспечения. Эти ме-
ры могут способствовать смягчению негативных 

последствий демографического старения и 
устойчивому развитию общества. 

Результаты исследования свидетельствуют о 
сложности и многогранности проблемы старения 
населения в России, а также о необходимости 
всестороннего анализа для понимания ее по-
следствий. Старение населения затрагивает 
различные аспекты общественной жизни, вклю-
чая экономику, здравоохранение и социальную 
политику. Обсуждение этих вопросов позволяет 
выявить ключевые вызовы и наметить пути их 
решения. 

С точки зрения экономики, увеличение доли по-
жилого населения приводит к росту финансовой 
нагрузки на трудоспособное население. Это свя-
зано с увеличением расходов на пенсионное 
обеспечение, медицинские услуги и социальную 
поддержку. Однако данную проблему можно ча-
стично решить за счет реформирования пенси-
онной системы, включая повышение пенсионно-
го возраста и разработку гибких форм занятости 
для пожилых граждан [2, c. 67]. 

В сфере здравоохранения старение населения 
требует развития гериатрической медицины, 
повышения доступности и качества медицинских 
услуг для пожилых людей, а также активного 
внедрения профилактических программ. Увели-
чение продолжительности жизни должно сопро-
вождаться улучшением ее качества, что предпо-
лагает, как медицинские, так и социальные ме-
ры, направленные на поддержание физического 
и психологического здоровья пожилого населе-
ния. 

Социальная адаптация к старению требует из-
менений в общественном восприятии пожилых 
людей. Важно создавать условия для их актив-
ного участия в экономической, культурной и об-
щественной жизни. Программы активного долго-
летия и межпоколенческого взаимодействия мо-
гут стать эффективными инструментами для 
решения этой задачи [3, c. 52]. 

Особое внимание следует уделить региональ-
ным особенностям старения. Например, в сель-
ской местности важно улучшать доступ к меди-
цинским и социальным услугам, а в городах 
необходимо решать проблемы социальной изо-
ляции. Дифференцированный подход к этим 
вопросам позволит учитывать специфику каждо-
го региона и разработать более эффективные 
меры адаптации. 

Заключение. 

Проблема старения населения в России пред-
ставляет собой серьезный вызов, требующий 
комплексного подхода на всех уровнях управле-
ния [4, c. 13]. Проведенное исследование пока-
зало, что старение является результатом таких 
факторов, как снижение рождаемости, миграци-
онные потоки и рост продолжительности жизни. 
Этот процесс оказывает существенное влияние 
на экономику, здравоохранение и социальную 
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политику государства, создавая новые вызовы и 
подталкивая к поиску эффективных решений. 

Основные выводы исследования подчеркивают 
необходимость адаптации систем пенсионного 
обеспечения, здравоохранения и социальной 
поддержки к новой демографической реально-
сти. Повышение качества жизни пожилых граж-
дан, развитие гериатрической медицины, внед-
рение программ активного долголетия и привле-
чение пожилых людей к общественной жизни 
являются ключевыми направлениями работы                            
[5, c. 10]. 

Особое внимание следует уделить региональ-
ным особенностям старения, которые требуют 
дифференцированного подхода. В сельских 
районах необходимо повышать доступность ме-
дицинских и социальных услуг, а в городах бо-
роться с социальной изоляцией пожилых граж-
дан. 

Старение населения не только создает вызовы, 
но и открывает новые возможности. Старшее 
поколение обладает уникальным опытом и зна-
ниями, которые могут быть полезны для разви-
тия общества. Признание и использование по-
тенциала пожилых людей, а также межпоколен-
ческое взаимодействие могут способствовать 
укреплению социальной сплоченности и устой-
чивому развитию страны [6, c. 94]. 

Таким образом, для успешной адаптации к демо-
графическим изменениям требуется системный 
и долгосрочный подход, включающий реформы, 
направленные на поддержку пожилого населе-
ния, а также создание условий для гармоничного 
сосуществования всех возрастных групп в обще-
стве. 
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Аннотация. В статье, на основе своего исследовательского и управленческого опыта, ав-

тор обозначает ключевые вызовы, с которыми сегодня сталкивается российская школьная си-
стема образования, на примере Республики Башкортостан. В качестве наиболее значимых 
проблем отмечены внешние вызовы, пробелы и противоречия нормативно-правовой базы, не-
высокий престиж профессии педагога и избыточный бюрократический прессинг на школьных 
учителей, недостаточное материально-техническое и социально-экономическое обеспечение, 
атомизация школьной и вузовской систем, отсутствие единого воспитательного пространства, 
вовлекающего всех участников образовательного процесса и препятствующего проявлению 
негативных феноменов (например, буллингу). Что касается перспектив развития российского 
школьного образования, то таковые автор видит, с одной стороны, в возрождении «золотого 
фонда» советской системы обучения и воспитания (особенно характерного для нее акцента на 
гражданско-патриотическом воспитании подрастающих поколений), с другой стороны, в посто-
янном качественном обновлении системы школьного образования, причем не по остаточно-
догоняющему, а по прогнозно-опережающему принципу. Возможности решения стоящих перед 
российским школьным образованием задач показаны в статье на примере ряда реализованных 
в Республике Башкортостан инициатив.  

Ключевые слова: школьная система образования, внешние вызовы, профессия педаго-
га, обучение и воспитание, советская система, региональный и федеральный уровень, Респуб-
лика Башкортостан. 
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Введение. 

Система школьного образования Республики 
Башкортостан и всей России переживает сего-
дня непростой период, обусловленный идеоло-
гическими, политическими, технологическими, 
экономическими, военными и иными вызовами, с 
которыми столкнулось российское общество. В 
последние годы все мы стали очевидцами ин-
формационных и гибридных «войн», что, в част-
ности, актуализировало задачу разработки еди-
ного школьного учебника истории для устране-
ния разноголосицы в учебно-методической лите-
ратуре, чтобы последовательно формировать у 
российских граждан уже в период школьного 
обучения практически навыков определения по-
пыток фальсификации исторического прошлого 
своей страны [1; 2]. Это лишь один частный при-
мер того, что на современном этапе развитие 
системы образования, причем, в первую оче-
редь, именно школьного образования, обретает 
критически важное значение для будущего стра-
ны, актуализируя как прежнюю советскую идею о 
нравственной, а не только обучающей миссии 
учителя [3], так и многократно усиливая важ-
ность воспитательного компонента в обучении, о 
чем свидетельствует его недавнее возвращение 
в образовательные стандарты и все более от-
четливое осознание всеми участниками школь-
ного образовательного процесса – учителями, 
психологами, родителями, педагогами дополни-
тельного образования, социальными работника-
ми и др. – необходимости слаженного взаимо-
действия в рамках единого воспитательного 
пространства (в том числе с акцентом на граж-
данско-патриотическом воспитании подрастаю-
щих поколений) [4]. 

Методы и материалы. 

В 2015 году в Российской Федерации была при-
нята Стратегия развития воспитания на период 
до 2025 года [5], основным механизмом реали-
зации которой выступает совершенствование 
федеральной, региональной и муниципальной 
нормативно-правовой базы воспитания: речь 
идет о необходимость эффективной воспита-
тельной деятельности на основе ее ресурсного 
обеспечения, внедрения современных механиз-
мов управления и общественного контроля, а 
также консолидации усилий воспитательных ин-
ститутов на муниципальном и региональном 
уровнях. Однако следует соблюдать меру в ак-
центировании внимания на важности воспита-
тельного компонента в школьном образовании, 
поскольку таковое подразумевает, в первую оче-
редь, предметное обучение, которое, в свою 
очередь, не должно препятствовать воспита-
тельному и – шире – социализирующему воз-
действию школьных учителей на подрастающие 
поколения (формирование мировоззрения и об-
щих контуров комплексной социальной идентич-
ности).  

В реализации такого воздействия системе 
школьного образования принадлежит ведущая 

роль, поскольку начинать воспитывать в колле-
дже или высшем учебном заведении уже в об-
щем-то взрослых людей вряд ли имеет смысл.  

Как показывают многочисленные исторические 
примеры, если мы не наметим ценностные ори-
ентиры для подрастающих поколений россиян, 
это сделают за нас другие, поскольку дети и мо-
лодежь легко поддаются различным информа-
ционным внушениям в условиях современного 
массового, информационного и цифрового об-
щества, обретая соответствующие умения зна-
чительно раньше и развивая их в значительно 
более высокой степени, чем старшие поколения 
[6; 7; 8]. 

Риски внешнего негативного воздействия осо-
бенно возрастают сегодня в переломный исто-
рический момент, когда меняется геополитиче-
ское и идеологическое пространство повседнев-
ной жизни каждого ребенка и подростка. Без-
условно, как показывают многочисленные опро-
сы общественного мнения, в том числе, сфоку-
сированные на молодых поколениях [9], в рос-
сийском обществе сохраняются традиционные 
ценностные ориентиры: 

–  принципиальная жизненная важность семьи; 

–  гордость за многовековую историю страны и 
ее героические победы [10]; 

–  научные достижения; 

–  «золотой фонд» литературы и искусства; 

–  национальное строительство на принципах 
взаимопонимания и уважения и многое другое. 

Однако это не отменяет многочисленных попы-
ток переписать историю, сформировать пред-
ставление о некоем глобальном мире, лишенном 
конфессиональных, этнических, локальных осо-
бенностей и принципов общежития, и инстру-
менты подобного информационного воздействия 
в основном нацелены на молодые поколения, 
которые в силу возраста (недостатка жизненного 
опыта), с одной стороны, питают иллюзии о сво-
их возможностях (серфить в информационном 
пространстве, пользоваться новейшими техно-
логиями, обходить блокировки и добывать лю-
бую информацию), но, с другой стороны, более 
доверчивы и внушаемы, плохо осознают преде-
лы «информационных пузырей», технологии 
«создания повестки дня» и манипулятивные тех-
нологии запуска фейков в цифровом социально-
сетевом пространстве [11]. 

В нынешней непростой ситуации на передний 
план в работе учителя выдвигаются не только 
вопросы качества образования, но и патриоти-
ческого воспитания молодого поколения. Говоря 
о восстановлении доминирующей воспитатель-
ной функции школы, актуальным представляется 
обращение к советскому педагогическому 
наследию, использование его определенных 
принципов и методик с поправкой на время. 
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Полноценное осознание и реализация задач не 
только по передаче передовых знаний, но и, в 
первую очередь, по формированию личностных 
характеристик молодого поколения, воспитанию 
в нем чувства гражданственности важны на всех 
уровнях – федеральном, региональном, муници-
пальном. На пути к достижению этой цели осо-
бое значение имеет взаимосвязь органов госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
школы и родительского сообщества: предъявляя 
повышенные требования к педагогам по воспи-
танию молодого поколения, недопустимо остав-
лять учителей один на один с этой проблемой – 
необходима консолидация усилий всех сторон, 
триединство государства, семьи и школы. 

Результаты. 

В Башкортостане решению обозначенного во-
проса уделяется максимальное внимание: в 
школах на регулярной основе проводятся заня-
тия «Разговоры о важном» с участием депутатов 
Государственного Собрания – Курултая – и ру-
ководителей органов исполнительной власти, а 
также классные часы в память о воинах-
земляках; с 01 сентября 2022 года учебная не-
деля во всех школах и колледжах Башкортоста-
на начинается с торжественного поднятия госу-
дарственных флагов России и Башкортостана и 
исполнения гимнов. Соответствующий закон, 
чтобы данная норма коснулась не только рос-
сийских флага и гимна, но и республиканских, 
Государственное Собрание – Курултай – приня-
ло в июне 2022 года. В поднятии флагов в шко-
лах регулярно принимают участие депутаты раз-
ного уровня и другие официальные лица. При-
чем, пробные поднятия флагов в ряде школ про-
водились еще до принятия закона, и более чем 
годовая практика проведения данных мероприя-
тий продемонстрировала их большой воспита-
тельный потенциал. 

Поднятие государственных флагов страны и 
республики в школах стало доброй традицией, 
неотъемлемой частью образовательного про-
цесса, но ее сложно назвать новой – она суще-
ствует во многих странах. Более того, данная 
традиция восходит к пионерским линейкам из 
сравнительно недалекого прошлого нашей стра-
ны, неизменно сопровождавшихся поднятием 
или выносом знамени.  

Таким образом, уместно говорить о возрождении 
одной из традиций советской педагогической 
практики. При этом колоссальное значение име-
ет то, как организуется данный процесс в учеб-
ных заведениях, как преподносится педагогиче-
ским сообществом детям: важна грамотная вос-
питательная работа, малейший просчет в кото-
рой может дать негативный эффект. Недопусти-
мо, чтобы поднятие флагов превращалось для 
детей в «обязаловку», в повинность – это меро-
приятие необходимо проводить исключительно 
на позитивных эмоциях, чтобы дети радовались, 
гордились и с ранних лет ощущали себя частью 
самой страны и республики, стремились лучше 

учиться, чтобы внести посильный вклад в буду-
щее большой и малой Родины. 

Важным общественно-государственным проек-
том, работающим на патриотическое воспитание 
детей в Башкортостане, является Республикан-
ская олимпиада школьников на Кубок имени 
Ю.А. Гагарина. Олимпиада проводится с 2011 
года, и за это время стала самым массовым, 
популярным и престижным конкурсом среди 
школьников [12]. Расширяется перечень дисци-
плин, по которым проводится олимпиада, растет 
количество ее участников – в 2022/2023 учебном 
году более 153 тысяч детей. Основные цели 
олимпиады – раскрытие юных талантов, вовле-
чение в занятия творчеством, наукой и техникой 
максимально большого количества детей, по-
мощь им в определении с будущей профессией. 
Патриотическая составляющая гагаринской 
олимпиады заключается в том, что в ее рамках 
проходят встречи школьников с легендарными 
космонавтами, спортсменами, ветеранами, вы-
дающимися учеными, инженерами, деятелями 
культуры.  

Немаловажную роль в процессе повышения ка-
чества образования, включая его воспитатель-
ный компонент, играет создание достойных 
условий для образовательного процесса, повы-
шение престижа профессии педагога. В Респуб-
лике Башкортостан действуют меры поддержки 
молодых учителей и учителей в сельской мест-
ности, активно укрепляется материальная база 
образовательных учреждений.  

Республика активно участвует в реализации фе-
деральных программ по капитальному ремонту 
зданий образовательных учреждений, строи-
тельству школ на основе концессионных согла-
шений.  

Еще одна важная задача на ближайшую пер-
спективу, связанная с техническим оснащением 
школ, – это максимально полная цифровизация 
школьного образования, в том числе создание 
необходимой инфраструктуры для обеспечения 
доступа всех сельских школ к высокоскоростно-
му интернету. Говоря о материально-
технической базе образовательных учреждений, 
нельзя не сказать и о системе дополнительного 
образования детей и молодежи, решение про-
блем в которой требует системного подхода. В 
настоящее время отсутствует федеральная про-
грамма строительства детских школ искусств, 
которые выполняют важную образовательную и 
воспитательную функцию. Возникает ситуация, 
когда дети хотят развиваться творчески, но не 
имеют такой возможности по причине элемен-
тарного отсутствия пригодных для этого поме-
щений. По нормативу Министерства культуры 
Российской Федерации в школах искусств в 
Башкортостане должны заниматься 102 тысячи 
детей, однако, из-за проблемы с состоянием 
зданий данный норматив не выполняется даже 
наполовину. Республика пытается решать про-
блему своими силами и при поддержке нацио-
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нального проекта «Культура», однако, этого не-
достаточно, необходимо системное решение 
вопроса. Данная проблема актуальна не только 
для Башкортостана, но и для многих других ре-
гионов, причем в ряде из них она стоит более 
остро.  

Важное значение в развитии школьной системы 
образования имеет его взаимосвязь с дальней-
шим профессиональным образованием молоде-
жи [13; 14; 15], и здесь вновь следует вспомнить 
советскую образовательную модель, где эта 
взаимосвязь была максимально тесной и эф-
фективной. Сегодня вопросам профориентации 
учащихся старших классов уделяется приори-
тетное внимание: в Башкортостане были запу-
щены молодежные практики инициативного 
бюджетирования – проекты школьников и преду-
ниверсарии на базе Евразийского научно-
образовательного центра мирового уровня и 
благодаря субсидиям из республиканского бюд-
жета. Совместно с вузами и предприятиями в 
ряде муниципалитетов республики создаются 
классы научно-образовательного центра, позво-
ляющие детям знакомиться с реальным произ-
водством, помогающие им ориентироваться в 
мире инженерных профессий, получать полез-
ные знания и умения. 

Обсуждение. 

Перечисленные выше меры – важные слагаемые 
успеха в наращивании потенциала всех уровней 
образования, но главной составляющей успеха 
остаются кадры. Необходимо признать наличие 
серьезных проблем с обеспечением школ педа-
гогическими работниками, проблема усугубляет-
ся еще и тем, что с течением лет сложилась 
тенденция загрузки учителей несвойственной им 
бюрократической работой – заполнением все-
возможных отчетов [16; 17; 18].  

Федеральная норма о недопустимости возложе-
ния на учителей работы, не предусмотренной 
специальными перечнями, вступила в силу с                                    
01 сентября 2022 года, однако, несмотря на за-
крепление на законодательном уровне недопу-
стимости возложения на педагогов непрофиль-
ной для них нагрузки, на практике встречаются 
случаи обхода данной нормы и дополнительной 
загрузки учителей.  

Тема образования в целом, а также воспита-
тельной работы с детьми и молдежью была и 
остается в центре внимания республиканского 
парламента. За последние несколько лет Госу-
дарственным Собранием – Курултаем – были 
приняты законы, закрепляющие право всех се-
мей, независимо от уровня дохода, на компенса-
цию платы за детские сады; приоритетное право 
семей отдавать младших детей в ту школу, где 
уже учатся старшие дети, независмо от места 
жительства; бесплатную выдачу наборов школь-
но-письменных принадлежностей первоклассни-
кам из многодетных малообеспеченных семей. В 
тех случаях, когда накопившиеся проблемы в 
сфере образования невозможно решить на 

уровне республиканского законодательства, 
парламент Башкортостана выходит с соответ-
ствующими инициативами в Государственную 
Думу, например, в настоящее время лоббируя 
поправки в Федеральный закон «Об образовании 
в Российской Федерации». Суть данных попра-
вок заключается в следующем: Статьей 26 Кон-
ституции установлено право граждан на свобод-
ный выбор языка общения, воспитания, обуче-
ния и творчества, а Статьей 14 Федерального 
закона «Об образовании» – право родителей на 
выбор языка образования их детей (специаль-
ные образовательные организации, классы, 
группы). Вместе с тем, федеральным законода-
тельством предусмотрено закрепление школ за 
конкретными территориями муниципального 
района или города, а также норма, что в школах 
с родным нерусским языком обучения вправе 
обучаться дети всех национальностей. На прак-
тике реализация этих двух норм порождает пра-
вовую коллизию: в школе с родным нерусским 
языком обучения, созданной для реализации 
прав граждан на получение образования на кон-
кретном родном языке, родители выбирают язы-
ком обучения и в качестве родного языка другие 
языки. В итоге дискредитируется сама идея со-
здания школы с обучением на конкретном род-
ном языке, возникает конфронтация между дву-
мя частями родительского сообщества, а школа 
просто не может удовлетворить родительские 
запросы из-за отсутствия соответствующих кад-
ров, поскольку комплектовалась учителями ис-
ходя из принципа обучения на конкретном род-
ном языке. Для решения обозначенных проблем 
парламент Башкортостана предложил законода-
тельно установить на федеральном уровне воз-
можность не закреплять школы этнокультурной 
направленности за конкретными территориями 
района или города.  

Другой приоритет парламента Башкортостана – 
защита детей от буллинга в школах: в республи-
ке решением этой занимались Министерство 
образования и науки, Госкомитет по молодежной 
политике, Уполномоченный по правам ребенка, 
муниципальные управления образования и дру-
гие структуры. Для комплексного решения этого 
вопроса в марте 2023 года Государственным 
Собранием – Курултаем была создана рабочая 
группа по вопросу профилактики случаев травли 
(буллинга) в детских коллективах, которая взяла 
на себя координирующую функцию. Наряду с 
депутатами, в состав рабочей группы вошли 
представители Агентства по печати и СМИ, 
Уфимского университета науки и технологий, 
Республиканского совета родителей, Республи-
канского ресурсного центра «Семья», центров 
психолого-педагогической, медицинской и соци-
альной помощи, директора школ, представители 
научных кругов, судейского сообщества. По-
скольку школы предпочитают «не выносить сор 
из избы» и стараются улаживать конфликты са-
мостоятельно, не только широкая обществен-
ность, но зачастую и профильные органы госу-
дарственной власти и местного самоуправления, 
курирующие вопросы образования и воспитания 
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детей, имеют довольно слабое представление о 
реальных масштабах проблемы. Ситуация усу-
губляется отсутствием в нормативной базе са-
мого понятия «травля» (а понятийная опреде-
ленность помогла бы отличать это явление от 
конфликта и принимать превентивные меры в 
детских коллективах вовремя еще на начальной 
стадии) и появлением, благодаря развитию со-
циальных сетей нового явления – кибербуллинга 
[19] (прессинг через соцсети и после учебы, т.е. 
ребенок нигде не может чувствовать себя в без-
опасности).  

Крайне важно в ходе воспитательной работы с 
детьми тесно взаимодействовать с родитель-
ским сообществом, доносить как до детей, так и 
до взрослых понимание того, что чат – это, по 
сути, общественное пространство, и формиро-
вать меры ответственности за нарушение пра-
вил поведения в нем, устраняя иллюзии аноним-
ности и безнаказанности.  

В целом за период деятельности парламентской 
рабочей группы количество обращений по про-
блеме буллинга в республике сократилось, од-
нако, была отмечена проблема отсутствия у об-
разовательных организаций единого стандарта 
работы со случаями буллинга, комплекса мер по 
психологическому восстановлению и социализа-
ции детей, подвергшихся травле, травлей в дет-
ском коллективе, верно сориентироваться и при-
нимать адекватные ситуации меры. Кроме того, 
каждая школа должна иметь стратегию по про-
филактике и работе со школьной травлей, пред-
полагающую постоянный социологический мони-
торинг социального климата в детском коллекти-
ве и распространенности травли, чтобы на его 
основе проводить обучение персонала школы 
мерам профилактики травли, информирования 
родителей и несовершеннолетних об ответ-
ственности за совершение правонарушений и о 
том, какие действия следует предпринять ребен-
ку, ставшему жертвой буллинга. 

Заключение. 

Спектр проблем, с которыми сталкивается со-
временная система школьного образования, ши-
рок, однако, совершенно очевидно, что ключевой 
фактор повышения ее эффективности и каче-
ства обучения и воспитания – личностный: роль 
учителя в образовательном процессе, т.е. отбор 
и подготовка кадров, регулярное повышение их 
квалификации, повышение престижа педагоги-

ческой профессии и всесторонняя поддержка 
учителей. Например, в Башкортостане за счет 
средств республики молодым учителям предо-
ставляются гранты и проводятся конкурсы педа-
гогического мастерства, выступающие эффек-
тивным социальным лифтом. Однако в целях 
повышения квалификации учителей необходимо 
активнее изучать передовой опыт других регио-
нов, организовывать стажировки, наладить эф-
фективный механизм наставничества для моло-
дых специалистов. При этом важно учитывать 
мнение самих педагогов, проводя мониторинго-
вые социологические опросы. 

Решающую роль в вопросах повышения квали-
фикации педагогов должен играть Институт раз-
вития образования Республики Башкортостан. 
Именно от качества компетенций педагогических 
кадров в первую очередь будет зависеть дости-
жение тех ключевых целей в сфере образова-
ния, которые стоят перед российской школой 
сегодня, т.е. речь идет о непростой задаче под-
готовки и постоянной переподготовки педагогов, 
соответствующих высокой планке учителя XXI 
века [20; 21]. Это предполагает не только фор-
мирование у педагогов профессиональных ком-
петенций высокого уровня, но и такие дополни-
тельные требования к учителю, как умение пра-
вильно выстраивать коммуникации со школьни-
ками и родительским сообществом, умение от-
крыто общаться с учащимися, возвращать их из 
виртуального мира в реальность, координиро-
вать процессы их воспитания и самовоспитания, 
управлять процессом коммуникации детей в со-
циальных сетях, своевременно и умело исполь-
зовать иные технологические достижения, при-
чем не только на уроках, но и во внерабочее 
время [22]. Все это очень непросто, поскольку в 
современном мире практически отсутствуют ин-
формационные барьеры, и если раньше учитель 
был основным источником знаний, то сегодня он 
не абсолютный носитель знаний, а эксперт [23], 
компетентный в разных отраслях и умеющий 
задать своим ученикам правильный вектор полу-
чения знаний, верный курс в огромном море ин-
формации.  

От умения педагогического сообщества опера-
тивно перестроиться, адаптироваться к тем но-
вым требованиям, которые современный мир 
предъявляет к учителю, напрямую будет зави-
сеть дальнейшая судьба системы образования, 
а, значит, перспективы республики и страны в 
целом. 
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Аннотация. Автором статьи рассмотрена трудовая миграция как детерминанта удовле-

творенности трудом работников. Описаны методики измерения удовлетворенности и результа-
ты исследования факторов, влияющих на нее в контексте производственных предприятий. Ак-
туальность темы связана с необходимостью управления удовлетворенностью, что является 
ресурсом для улучшения организационных показателей. Эффективность работы предприятия 
зависит от заинтересованности персонала в выполнении своих обязанностей, что, в свою оче-
редь, связано с их удовлетворением трудом. Цель исследования – разработка методики, ана-
лиз и теоретическое обоснование трудовой миграции как фактора удовлетворенности. Методо-
логический подход включает концептуальную теоретическую часть и технологическую – модель 
реализации. Основой методики служит математическая модель системной динамики, которая 
охватывает факторы удовлетворенности трудом, такие как оплата труда, условия труда, трудо-
вой коллектив, карьерный рост и социальные гарантии. Рассмотрена практическая реализация 
методики для анализа влияния факторов на удовлетворенность трудом с учетом трудовой ми-
грации. Учет этих факторов необходим для принятия управленческих решений, направленных 
на повышение удовлетворенности трудом и эффективность труда персонала. Трудовая мигра-
ция значимо связана с удовлетворенностью трудом. 

Ключевые слова: трудовая миграция, факторы, удовлетворенность трудом, производ-
ственное предприятие, персонал, рынок труда. 
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Abstract. The author of the article considers labor migration as a determinant of employee sat-

isfaction. The methods of measuring satisfaction and the results of the study of factors affecting it in 
the context of manufacturing enterprises are described. The relevance of the topic is related to the 
need for satisfaction management, which is a resource for improving organizational performance. The 
efficiency of the company depends on the interest of the staff in fulfilling their duties, which, in turn, is 
associated with their satisfaction with work. The purpose of the study is to develop a methodology, 
analysis and theoretical justification of labor migration as a satisfaction factor. The methodological ap-
proach includes a conceptual theoretical part and a technological implementation model. The method-
ology is based on a mathematical model of system dynamics, which covers factors of job satisfaction, 
such as wages, working conditions, labor collective, career growth and social guarantees. The practi-
cal implementation of the methodology for analyzing the influence of factors on job satisfaction, taking 
into account labor migration, is considered. Consideration of these factors is necessary for making 
managerial decisions aimed at increasing job satisfaction and staff efficiency. Labor migration is signif-
icantly related to job satisfaction. 
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Введение. 

Проблема удовлетворенности различными сфе-
рами жизнедеятельности привлекает как в 

нашей, так и в других странах пристальное вни-
мание ученых из разных направлений науки: 
философии, экономики, психологии, социологии.  
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Исследователями выделяются различные виды 
удовлетворенности: удовлетворенность трудом, 
бытом, свободным временем, семьей, условия-
ми и образом жизни в целом и т.д., что свиде-
тельствует о высоком проценте обращений к 
анализу удовлетворенности – неудовлетворен-
ности трудом, поскольку трудовая деятельность 
занимает важнейшее место в жизни людей.  

Более того, необходимо понимать, что удовле-
творенность трудом не является стабильным 
состоянием [1, с. 29]. Удовлетворенность трудом 
может зависеть от множества факторов: внеш-
ней и внутренней атмосферы на предприятии, а 
также немаловажным фактором будет являться 
то, что происходит в жизни сотрудника. Все это 
говорит о необходимости тщательно и на регу-
лярной основе проводить мониторинг уровня 
удовлетворенности трудом сотрудников пред-
приятия с последующим подробным анализом.  

Одним из ключевых моментов поддержания вы-
сокого уровня удовлетворенности трудом явля-
ется создание положительной корпоративной 
культуры, которая ориентирована на причаст-
ность и мотивацию сотрудников. Руководству 
компаний, заинтересованному в высоком уровне 
удовлетворенности трудом у сотрудников необ-
ходимо сосредоточиться на укреплении команд-
ного духа, свободе в коммуникации и развитии 
лидерских качеств.  

Человеческий капитал как предмет изучения 
привлекает внимание ученых из разных обла-
стей науки. Появление теории о человеческом 
капитале связано с именами известных научных 
деятелей, таких как: У. Петти, Т. Шульц, Г. Бек-
кер и А. Смит [2, с. 206]. 

В 1964 году Г.С. Беккер, лауреат Нобелевской 
премии по экономике, обосновал эффективность 
человеческого капитала и его управление, опре-
делив его как совокупность навыков, знаний и 
умений человека. Его идеи были внедрены не 
только в экономику, но и в социологию и психо-
логию.  

Такие авторы, как Л. Вальрас, Дж. Мак-Куллох, 
И.Ф. Тюнен, Т. Уинштейн, У. Фарр и И. Фишер 
рассматривали человека как человеческий капи-
тал, а не только его качества, такие как образо-
вание и способности. Они обращались к вопро-
сам структуризации человеческого капитала, 
механизмов его формирования и развития, 
предлагая различные методы оценки на всех 
уровнях. 

Международная организация труда (МОТ) счи-
тает защищённость в трудовой сфере одним из 
основных прав человека, устанавливая стандар-
ты качества трудовых отношений как ориентир 
для национальных законодательных актов. Клю-
чевым элементом представлений о нормах за-
щищённой занятости выступает стабильная ра-
бота, которая основывается на наличии соци-
альных гарантий и эффективных институтов, 
представляющих интересы работников. В усло-

виях современного мира такая занятость стано-
вится недостаточным ресурсом, распределён-
ным неравномерно между различными профес-
сиональными группами [3, с. 65]. 

Современные научные исследования человече-
ского капитала фокусируются на таких аспектах, 
как психологическое и физическое здоровье, а 
также навыки социального взаимодействия. 

 Удовлетворенность трудом критически важна 
для формирования имиджа компании и удержа-
ния сотрудников с высокой преданностью, осо-
бенно в условиях дефицита кадров. Работники с 
высокой удовлетворенностью становятся более 
лояльными и способствуют улучшению атмо-
сферы в коллективе, что связано с высоким 
уровнем вовлеченности и производительности. 
Эффективный анализ уровня удовлетворенности 
трудом помогает формировать управленческие 
подходы, отражающие заинтересованность ра-
ботодателя в мнении сотрудников. Корпоратив-
ная культура напрямую влияет на успех органи-
зации, а удовлетворенность трудом является 
ключевым фактором мотивации и продуктивно-
сти. Регулярный мониторинг выявляет проблем-
ные моменты, улучшая атмосферу в коллективе 
и способствуя повышению укомплектованности. 
Постоянный анализ удовлетворенности создает 
культуру совершенствования, вовлекая каждого 
сотрудника в процесс изменений. 

В России по-прежнему сохраняется нехватка 
кадров в таких сферах, как продажи, производ-
ство, розничная торговля и строительство. В 
условиях кадрового дефицита удовлетворен-
ность сотрудников становится ключевым факто-
ром для повышения их продуктивности и лояль-
ности к компании. Многочисленные исследова-
ния рассматривают влияние нехватки кадров на 
работу организаций и важность трудовой удо-
влетворенности. Многие компании активно ищут 
сотрудников, поскольку наблюдается большое 
число вакансий и недостаток «рабочих рук». По-
этому актуальными становятся условия труда, 
которые помогают закрывать вакансии и снижать 
текучесть кадров. Работодатели пересматрива-
ют стратегии привлечения и удержания сотруд-
ников, акцентируя внимание на конкурентоспо-
собной зарплате, дополнительных льготах и гиб-
ких графиках.  

Социальные гарантии и программы профессио-
нального роста также значимы для привлечения 
специалистов. Кроме того, благоприятная корпо-
ративная культура, комфортная атмосфера и 
командный дух способствуют снижению текуче-
сти кадров. Сотрудники, чувствующие себя ча-
стью команды, более мотивированы и преданы 
своему делу.  

Во всех отраслях российской экономики наблю-
дается дефицит кадров, и нехватка трудовых 
ресурсов сохранится на годы. Эксперты отмеча-
ют, что сейчас наблюдается «исторический мак-
симум вакансий». В конце 2023 г. уровень вакан-
сий на рынке труда РФ достиг почти 7 % (ранее 
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он оставался на отметке 2–3 %) [4]. Для таких 
регионов, как ХМАО-Югра и ЯНАО проблема 
«кадрового голода» также чувствительна. По 
данным исследования платформы онлайн-
рекрутинга «Head Hunter», на одну вакансию в 
УФО приходится в среднем 3,3 резюме, что ни-
же, чем в среднем по России (4,4 резюме) [5], но 
все же достаточно проблематично. Так, в ХМАО-
Югре – 4,1 резюме на вакансию, в ЯНАО – 3,3 
[6]. Компании сегодня испытывают высокий 
спрос на квалифицированных рабочих, но такие 
вакансии не пользуются популярностью у соис-
кателей. Сфера строительства, медицины, обра-
зования, производственного сектора, сфера 
услуг и торговли страдают больше других отрас-
лей [7]. 

В 2025 году в России ожидается критическая 
нехватка кадров в трех основных секторах эко-
номики – производственном, строительном и 
сельском хозяйстве. Такой прогноз озвучил ди-
ректор платформы «Мигрант Сервис» Андрей 
Кладов. По мнению эксперта в области миграци-
онного регулирования и подбора работников, 
именно указанные отрасли окажутся наиболее 
уязвимыми к кадровому дефициту. А. Кладов 
напомнил, что нехватка сотрудников в производ-
стве стала заметной еще в начале 2024 года, 
когда с этой проблемой столкнулись 85 % рос-
сийских компаний в данной сфере, сообщает 
издание «Лента.ру» [8]. 

Управление трудовыми ресурсами и кадровая 
политика являются ключевыми элементами для 
удержания работников, особенно в условиях, 
когда спрос на рынке труда превышает предло-
жение. Работники охотно меняют место работы, 
если их не устраивает текущее положение. Гиб-
кость россиян в отношении переезда также вли-
яет на текучесть кадров. Одним из основных 
факторов удовлетворенности сотрудников явля-
ется возможность профессионального роста [9]. 
Организации, которые инвестируют в обучение и 
повышение квалификации, создают положитель-
ный имидж и укрепляют свою внутреннюю куль-
туру, что снижает текучесть кадров. Для повы-
шения вовлеченности и лояльности сотрудников 
важно создать благоприятную рабочую атмо-
сферу, в которой они чувствуют свою ценность. 
Регулярные опросы удовлетворенности и откры-
тые линии коммуникации помогают наладить 
обратную связь. Таким образом, управление 
удовлетворенностью сотрудников способствует 
достижению более высоких результатов и 
укреплению позиций компании в отрасли. 

Обсуждение. 

Важную роль в исследованиях современных 
экономистов, демографов, социологов играет 
анализ удовлетворенности трудом. Большой 
вклад в изучение удовлетворенности трудом, 
отношения к труду, мотивации труда внесли за-
падные ученые: К. Альдерфер, В. Врум, Ф. Герц-
берг, У.Э. Деминг, Э. Лоутер, А. Маслоу, Д. Мак-
Грегор, Д. Мак-Клелланд, Э. Мейо, Л. Портер, 

Б.Ф. Скиннер, Ф. Тейлор, А. Файоль, Г. Форд,                                         
Р. Хьюзман, Дж. Хатфилд и др. [10, с. 255]. 

Начиная с 1980-х гг., был проведен ряд исследо-
ваний как в СССР, так и в других странах, кото-
рые помогли приблизиться к пониманию фено-
мена удовлетворенности трудом. Важным эта-
пом исследования этой проблематики в отече-
ственной науке явились работы В.А. Ядова,                                              
Н.Ф. Наумовой, Т.А. Китвеля, Г.И. Хорошева, 
Ф.Н. Ильясова [11, с. 137], В.Д. Патрушева,                                               
Н.А. Калмакан [12, с. 83]. Из современных ис-
следователей отметим К.В. Харченко [13, с. 100], 
Ф.Р. Хагур [14, с. 104]. 

В.И. Бочкарева продолжает исследования удо-
влетворенности трудом, выделяя важность тео-
ретических и эмпирических подходов. Она опре-
деляет ключевые факторы, влияющие на уро-
вень удовлетворенности работников, к которым 
относятся содержание работы, условия труда, 
взаимоотношения в коллективе и возможности 
карьерного роста.  

В своих исследованиях В.И. Бочкарева опирает-
ся на статистические данные, подтверждающие 
связь высокой удовлетворенности трудом с про-
дуктивностью и атмосферой в организации. Ее 
теоретические модели включают классические и 
современные подходы к мотивации и удовлетво-
ренности персонала. В.И. Бочкарева анализиру-
ет влияние социально-экономической среды на 
потребности работников и их восприятие труда. 
Эмпирические исследования в различных орга-
низациях показывают, что удовлетворение тру-
дом варьируется в зависимости от специфики 
отрасли и корпоративной культуры [15, с. 26]. 

Акцент на эмоциональных аспектах труда также 
стал важной темой в работах В.И. Бочкаревой. 
Она рассматривает, как положительные и отри-
цательные эмоции на рабочем месте влияют на 
общее самочувствие сотрудников и их мотива-
цию [16, с. 11]. Важность создания психологиче-
ски комфортной среды является неотъемлемой 
частью ее исследований, что подчеркивает ее 
вклад в современную психологию труда. 

Исследования показывают, что удовлетворен-
ность трудом не является статичным понятием. 
Она изменяется в зависимости от жизненных 
обстоятельств, профессионального роста и из-
менений в личных ценностях.  

А.Л. Свенцицким [17, с. 107] удовлетворенность 
трудом трактуется как «…психическое состояние 
личности, вызванное соотношением между 
уровнем ее притязаний и реальными возможно-
стями их осуществления». 

К.А. Абульханова-Славская говорит о величине и 
интенсивности удовлетворенности по критериям, 
уровне притязаний, определяемом человеком 
для самого себя по значимым и перспективным 
направлениям его активности [18, с. 89]. 

Концепция удовлетворенности трудом основы-
вается на личных переживаниях и убеждениях 
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человека, которые меняются с возрастом и опы-
том. Это требует учета этих факторов при раз-
работке стратегий управления кадровыми ресур-
сами и мотивации. В работах таких ученых, как 
Д. Слоун и Э. Лаундер, подчеркивается взаимо-
связь между удовлетворенностью трудом и про-
изводительностью. Их исследования показыва-
ют, что высокая степень удовлетворенности спо-
собствует личной эффективности и общим ре-
зультатам организации.  

Таким образом, изучение удовлетворенности 
трудом остается важным как для научного сооб-
щества, так и для практических управленцев, 
стремящихся создать гармоничные условия для 
сотрудников.  

Также, исследователи обращали внимание на 
психологию работников, их личностные характери-
стики: В. Врум [19, с. 281], Ф. Герцберг, В. Мауснер, 
Н.Ф. Наумова, Р.Л. Портер, Б. Снидерман,                                     
Р. Штольберг и др. 

Психология работников играет ключевую роль в 
процессе управления и мотивации персонала. В 
теории ожиданий В. Врума выделяется идея о 
том, что мотивация сотрудников определяется 
их ожиданиями относительно результатов своей 
деятельности. Он подчеркивает, что работники 
стремятся к тому, чтобы их усилия приносили 
реальное вознаграждение, что, в свою очередь, 
влияет на их производительность и удовлетво-
ренность работой. 

Ф. Герцберг, в свою очередь, разработал двух-
факторную теорию, в которой различает факто-
ры удовлетворения и неудовлетворения [20,                            
с. 8]. Он утверждал, что для повышения мотива-
ции сотрудников необходимо учитывать не толь-
ко материальные стимулы, но и такие факторы, 
как признание, ответственность и возможность 
роста. Это открывает новый взгляд на управле-
ние людскими ресурсами, акцентируя внимание 
на важности создания положительной рабочей 
атмосферы. 

Исследования, проведенные В. Мауснером и его 
коллегами, дополнительно подчеркивают значи-
мость личностных характеристик работников в 
контексте их рабочих ролей [21, с. 18]. Понима-
ние индивидуальных различий, таких как тип 
темперамент и уровень ответственности, помо-
гает найти оптимальные методы управления и 
формировать гармоничные коллективы.  

Таким образом, комплексный подход к мотива-
ции и психологии работников остается важным 
аспектом успешного управления организацией. 

На сегодняшний день исследуются различные 
факторы удовлетворенности трудом, однако, 
акцент больше ставится на внешние и социаль-
ные характеристики производственной среды. 
Основные факторы, влияющие на рынок труда в 
России, – это спрос и предложение. Сокращение 
спроса ведет к падению заработной платы, что 
вынуждает неудовлетворенных сотрудников ис-

кать другую работу, мигрируя в другие города 
или регионы.  

Трудовая миграция рассматривается как форма 
территориальной мобильности экономически 
активного населения и подразделяется на тер-
риториальную и профессиональную. Т.И. За-
славская определяет мобильность как потенци-
альную миграционную активность, тогда как тру-
довая миграция – это фактическое перемеще-
ние. Несмотря на признание трудовой миграции 
важным фактором социально-экономического 
развития, комплексный анализ миграции еще не 
разработан. Анализ факторов миграции населе-
ния является ключевым элементом в исследо-
ваниях экономистов, демографов и социологов. 
Факторы миграции включают объективные и 
субъективные причины, влияющие на решение о 
миграции. Миграция представляет собой слож-
ный процесс, требующий изучения факторов для 
разработки эффективных стратегий экономиче-
ского роста и социальной стабильности. 

Негативные стереотипы и предвзятости являют-
ся основными барьерами для интеграции ми-
грантов. Как отмечает Т.Б. Смирнова, медиа и 
общественное мнение существенно влияют на 
формирование образа мигранта. Позитивные 
истории о мигрантах могут создать более благо-
приятную атмосферу и снизить уровень дискри-
минации. Миграция – это сложное явление, тре-
бующее междисциплинарного подхода, и успеш-
ная интеграция зависит от экономических и со-
циально-культурных факторов. Вопросы удовле-
творенности трудом и трудовой миграции стали 
ключевыми в исследованиях мировой экономики 
и социальной динамики. Удовлетворенность 
трудом, определяемая ощущением достижения 
и ценности работы, влияет на желание специа-
листов менять работу или страну. Исследования 
показывают, что высокая удовлетворенность 
связывает работников с организацией, однако 
недостаток карьерных перспектив, низкие зар-
платы и неблагоприятные условия труда могут 
толкать профессионалов к поиску лучших воз-
можностей.  

Трудовая миграция представляет собой поиск 
оптимальных условий труда, обеспечивающих 
финансовую стабильность и удовлетворенность. 
Связь между удовлетворенностью трудом и тру-
довой миграцией является сложной, что откры-
вает новые возможности для анализа рынка тру-
да. Исследование трудовой миграции включает 
анализ факторов, влияющих на решение работ-
ников о смене места работы как в пределах 
предприятия, так и в разных территориях. Цель 
исследования – разработка методики и теорети-
ческое обоснование трудовой миграции как фак-
тора удовлетворенности персонала в процессе 
трудовой деятельности. В условиях глобализа-
ции экономики и изменений на рынке труда тру-
довая миграция становится важной как для ра-
ботников, так и для работодателей. Анализ ми-
грационных потоков помогает выявить ключевые 
мотивы, побуждающие специалистов менять 
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рабочее место, а также оценить влияние мигра-
ции на уровень удовлетворенности трудом. 

Исследование проводилось на базе региональ-
ного производственного предприятия, находяще-
гося в трех регионах Российской Федерации 
(ЯНАО, ХМАО-Югра, Свердловская область). 
Социологическое исследование проводилось с 
использованием методики опроса в форме анке-
тирования работников регионального производ-
ственного предприятия на протяжении 13 лет, с 
2011 по 2023 гг. В исследовании приняло уча-
стие 39068 работников. 

Для исследования факторов удовлетворенности 
персонала была выбрана авторская методика 
оценки удовлетворенности трудом. Все вопросы 
анкеты разбиты на шесть разделов, которые 
позволяют определить причины удовлетворен-
ности персонала данного производственного 
предприятия:  

–  престижность предприятия;  

–  трудовой коллектив; оплата труда;  

–  условия труда;  

–  служебная карьера;  

–  социальные гарантии и блага. 

Факторы, влияющие на мобильность персонала, 
имеют разную природу и различную степень 
воздействия на удовлетворенность трудом ра-
ботников.  

Выделяются три группы таких факторов: 

–  факторы, возникающие на самом предприя-
тии (величина заработной платы, условия труда, 
уровень автоматизации труда, перспектива про-
фессионального роста и т.п.); 

–  личностные факторы (возраст работников, 
уровень их образования, опыт работы и т.п.); 

–  внешние по отношению к предприятию фак-
торы (экономическая ситуация в регионе, семей-
ные обстоятельства, появление новых предпри-
ятий). 

Результаты. 

Рассмотрим результаты анализа уровня удовле-
творенности трудом всех категорий персонала в 
зависимости от социально-производственных 
факторов. Это является важным, так как факто-
ры, влияющие на благополучие работника, пред-
ставляют собой систему и находятся во взаимо-
действии.  

Таблица 1  

Средний индекс удовлетворенности по разделам 
 

№ 
п/п 

Разделы исследования социально-производственных факторов 2011 2014 2017 2020 2023 

1 Престижность предприятия 0,56 0,54 0,55 0,61 0,65 

2 Трудовой коллектив 0,51 0,51 0,55 0,58 0,61 

3 Оплата труда 0,22 0,26 0,35 0,45 0,46 

4 Условия труда  0,59 0.56 0,60 0,67 0,66 

5 Служебная карьера 0,53 0,53 0,56 0,55 0,58 

6 Социальные гарантии и блага 0,39 0,34 0,33 0,47 0,51 

7 Интегральный индекс удовлетворенности трудом на предприятии 0,47 0,47 0,49 0,56 0,58 

 
Необходимо отметить, что сходство потребно-
стей (ожиданий от работы) различных категорий 
сотрудников говорит о единстве ценностной 
культуры на производственном предприятии, 
демонстрирует общность интересов и близость 
жизненных позиций. Интегральный индекс удо-
влетворенности работников производственного 
предприятия по исследуемым аспектам составил 
0,58, что соответствует устойчивому состоянию. 
Отмечена положительная динамика роста удо-
влетворенности работников почти по всем ас-
пектам по сравнению с результатами исследо-

вания 2020 г. (0,56), 2017 г. (0,49), 2014 г. (0,47), 
2011 (0,47). 

Наиболее значимыми для работников предприя-
тия социально-производственными факторами 
являются оплата труда и гарантия стабильности, 
социальной защищённости. 

Также, в ходе исследования были изучены соци-
ально-производственные факторы, оказываю-
щие влияние на желание респондентов сменить 
место работы.  

Таблица 2  

Рейтинг причин смены места работы (в порядке уменьшения степени важности: 1 – очень важно, 6 – не важно) 
 

№ Факторы 2011 2014 2017 2020 2023 
1 неудовлетворенность заработной платой 1 1 1 1 1 
2 неудовлетворенность условиями труда 2 2 2 2 2 
3 неблагоприятный социально-психологический климат в коллективе 3 4 4 4 3 
4 недостаточность или отсутствие социальных благ и гарантий 5 3 3 3 4 
5 недоверие к руководству предприятия 6 6 6 6 5 
6 отсутствие перспектив должностного роста 4 5 5 5 6 
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Таблица 3  

Статистика имеющих причины сменить место работы 
 

Год Сменить работу Затрудняются ответить Продолжать работу 

2011 21,9 0,8 77,3 

2014 27,3 7,4 65,3 

2017 31,7 6,9 61,4 

2020 30,2 6,6 63,2 

2023 26,3 7,3 66,4 

 
Отмечено снижение количества респондентов, у 
которых есть причина сменить место работы по 
сравнению с 2020 г. (I = 0,41), 2017 г. (I = 0,45), 
2014 г. (I = 0,37).  

По результатам опроса 2023 г. (I = 0,36) 66,4 % 
респондентов хотят в будущем продолжать ра-
ботать на предприятии, 26,3 % – желали бы 
сменить место работы, 7,3 % – затруднились 
ответить.  

Исследование факторов, влияющих на удовле-
творенность сотрудников на производственном 
предприятии, показало положительную тенден-
цию в уровне удовлетворенности работой: инте-
гральный индекс возрос с 0,47 в 2011 году до 
0,58 в 2023 году. Наиболее важными остаются 
зарплата и социальные льготы. Замечено также 
снижение желания работников сменить место 
работы, что свидетельствует о более благопри-
ятной атмосфере и стабильности внутри компа-
нии. 

Увеличение уровня удовлетворенности указыва-
ет на эффективность мер, предпринятых руко-
водством для поддержки персонала. Повышение 
интегрального индекса демонстрирует успешную 
реализацию мотивационных программ, что спо-
собствует улучшению производительности и 
снижению текучести кадров. Сотрудники начали 
больше ценить свои рабочие условия и возмож-
ности для карьерного роста, что в свою очередь 
увеличивает их приверженность компании. 

Анализ показывает, что работники высоко ценят 
гарантированную оплату и социальные пособия. 
Инвестиции в эти направления создают ощуще-
ние стабильности и безопасности, что особенно 
важно в современных экономических реалиях. 
Убеждение в отсутствии угрозы потери работы 
способствует формированию позитивной рабо-
чей среды.  

Снижение желания менять работу также указы-
вает на укрепление корпоративной культуры и 
командного духа, так как сотрудники становятся 
более вовлеченными в жизнь предприятия. 

Очевидно, в настоящее время миграция являет-
ся неотъемлемой частью современного обще-
ства. Большие потоки рабочей силы перемеща-
ются из Тюменской области, Свердловской об-
ласти, Республики Башкортостан, Челябинской 
области, Пермского края, а также из Украины и 
Казахстана.  

Если рассмотреть структуру миграционного обо-
рота регионального производственного предпри-
ятия, то на первом месте находится межрегио-
нальная (69 %), на втором – регион пребывания 
(не менявшие регион) (22 %), на третьем – меж-
дународная миграция (9 %). Прибывших из дру-
гих стран (Украина, Грузия, Армения, Республика 
Молдова, Туркменистан, Республика Таджики-
стан, Республика Узбекистан, Кыргызстан, Азер-
байджанская Республика, Республика Казахстан, 
Белоруссия) составило 1782 человека. 

 

 
 

Рисунок 1 – Структура миграционного оборота регионального производственного предприятия 

 
Трудовая миграция становится важным аспектом 
современного общества, с значительными пото-
ками рабочей силы из различных российских 
регионов и стран СНГ. На региональном произ-

водственном предприятии преобладает межре-
гиональная миграция (69 %), следом идет мест-
ная трудовая активность (22 %) и международ-
ная миграция (9 %), что подчеркивает ключевую 
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роль внутренней мобильности в кадровом обес-
печении. 

Изучая полученные данные, можно прийти к вы-
воду о том, что большинство людей, недоволь-
ных своей работой, составляют сотрудники, ко-
торые не меняли своего места жительства, а 
также те, кто приехал из таких регионов Россий-
ской Федерации, как Свердловская и Тюменская 
области, а также Республика Башкортостан. 

Заключение. 

Результаты проведенного исследования свиде-

тельствуют о том, что факторы удовлетворенно-
сти трудом существенно влияют на производи-

тельность и текучесть кадров на предприятии. 
Учет этих факторов становится основой для 

управленческих решений, направленных на 
улучшение условий труда и сохранение работни-

ков.  

Трудовая миграция, как следствие недовольства 
своей работой, представляет собой проблему 
для экономики, создавая дефицит квалифициро-
ванных специалистов и увеличивая затраты на 

обучение новых кадров. Разнообразные элемен-
ты рабочего процесса, такие как корпоративная 

культура, стиль руководства и возможности для 

карьерного роста, значительно влияют на уро-
вень удовлетворенности сотрудников.  

Активное исследование мнения работников поз-
воляет выявлять проблемы и предлагать улуч-
шения в рабочих процессах. В конечном итоге, 
целостный подход к исследованию удовлетво-

ренности трудом и внедрение инновационных 
методов оценки не только повышают производи-

тельность, но и укрепляют эмоциональную при-

вязанность сотрудников к организации, создавая 
гармоничную и эффективную рабочую атмо-

сферу. 
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Аннотация. Данная статья посвящена социологическому осмыслению молодежной лек-

сики как сферы коммуникации, влияющей на изменение социокультурного дискурса повседнев-
ных социальных практик российской молодежи. Молодежь как объект исследования рассматри-
вается в качестве особой социальной группы. Молодежная лексика как сфера социальной ком-
муникации представляет собой способ выражения социокультурной идентичности. Теоретиче-
ская и методологическая база исследования состоит из концептуальных положений социологи-
ческой и социолингвистической теорий, а также теории социальных практик. В молодежном со-
циокультурном дискурсе отражается текущее состояние социокультурного пространства обще-
ства, его ценностно-нормативных оснований. Концепция молодежного дискурса включает праг-
матическую составляющую и вовлекает в дискурсивный анализ многие социально и культурно 
обусловленные аспекты: установки и ценностные ориентации коммуникантов, их статусно-
ролевые позиции, этническую принадлежность, перцептивно-интерактивную сторону молодеж-
ной коммуникации. Под повседневностью авторы понимают определенный процесс жизнедея-
тельности молодежи, разворачивающийся в новом социокультурном дискурсе, в котором со-
крыты новые значения и смыслы повседневной культуры молодежи. В статье приведен анализ 
факторов, изменяющих социокультурный дискурс повседневных социальных практик россий-
ской молодежи: социокультурный, социально-антропологический, социально-политический, со-
циально-экономический, коммуникативно-информационно-технологический. 

Ключевые слова: социокультурный дискурс, повседневные социальные практики, рос-
сийская молодежь, молодежная лексика, молодежная коммуникация, цифровое общество, цен-
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Abstract. This article is devoted to the sociological understanding of youth vocabulary as a 

sphere of communication influencing the change in the socio-cultural discourse of everyday social 
practices of Russian youth. Young people as an object of research are considered as a special social 
group. Youth vocabulary as a sphere of social communication is a way of expressing socio-cultural 
identity. The theoretical and methodological basis of the study consists of the conceptual provisions of 
sociological and sociolinguistic theories, as well as the theory of social practices. The youth socio-
cultural discourse reflects the current state of the socio-cultural space of society, its value-normative 
foundations. The concept of youth discourse includes a pragmatic component and involves many so-
cially and culturally conditioned aspects in the discursive analysis: attitudes and value orientations of 
communicants, their status and role positions, ethnicity, perceptual and interactive side of youth com-
munication. By everyday life the authors understand a certain process of youth life activity, unfolding in 
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a new socio-cultural discourse, in which new meanings and senses of everyday youth culture are hid-
den. The article provides an analysis of factors changing the socio-cultural discourse of everyday so-
cial practices of Russian youth: socio-cultural, socio-anthropological, socio-political, socio-economic, 
communicative-information-technological. 

Keywords: sociocultural discourse, everyday social practices, Russian youth, youth vocabulary, 
youth communication, digital society, values, Everyday life, Internet.  
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Введение. 

Интерес к молодежной лексике, как особой сфе-
ре коммуникации, связанной с изменением соци-
окультурного дискурса повседневности, на дан-
ном этапе общественного развития приобрел 
большую остроту в силу трансформации социо-
культурного контекста и изменениями практиче-
ски во всех сферах общественной жизнедея-
тельности.  

Как известно, более 30 лет назад в условиях 
изменяющейся социальной реальности в рос-
сийском обществе произошло изменение социо-
культурного контекста, так или иначе повлияв-
шего на статусные позиции лингвистической 
культуры, в частности, молодежной, усилившей 
маргинальность в ценностных ориентациях мо-
лодежи [1] и отразившейся в повседневной жиз-
недеятельности молодых людей, в их социаль-
ном взаимодействии, социальной коммуникации. 
Последняя в цифровом обществе «формируется 
во многом в виртуальном пространстве, посколь-
ку значительная часть коммуникации подростков 
и молодых людей происходит в Интернете» [2,                     
с. 927], при этом межличностная молодежная 
«телекоммуникация преимущественно сосредо-
точивается вокруг медиа, которые являются 
компьютерно-опосредованными. Инновационные 
медийные технологии», изменяя социокультур-
ный дискурс повседневных социальных практик 
российской молодежи, порождают «новый тип 
коммуникации, предопределяют иные поведен-
ческие модели участников коммуникативного 
процесса» [3, с. 19].  

В свою очередь, актуальность изучения повсе-
дневных социальных практик (далее – ПСП) рос-
сийской молодежи детерминирована тем, что 
молодежь как особая социальная группа, пред-
ставляет собой прогрессивный слой общества, 
активно взаимодействующий с социальной сре-
дой, являющийся инновационным ресурсом и 
выразителем поступательного развития обще-
ства.  

Теоретическое обоснование. Актуальность мно-
гих вопросов, имеющих отношение к реализации 
в практике повседневности различных коммуни-
кативных стратегий молодежи как особой соци-
альной группы стали предметом исследования в 
рамках большинства общественных наук: социо-
логии (в частности, социологии повседневности), 
социальной психологии, социальной антрополо-
гии, социолингвистики, политологии, социальной 
философии.  

Теоретическая и методологическая база иссле-
дования состоит из концептуальных положений 
социологической и социолингвистической тео-
рий, раскрывающих три базовых понятия: моло-
дежный социокультурный дискурс, повседнев-
ные социальные практики, культура повседнев-
ности. Методологически использование указан-
ных понятий может быть рассмотрено в контек-
сте двух подходов: диспозиционного и социо-
культурного. В рамках диспозиционного подхода 
подразумевается анализ внутренних регулято-
ров социального поведения молодого человека, 
связанных с его определенными внутренними 
социокультурными установками, ценностями, 
регулирующими молодежную коммуникацию и 
паттерны социального поведения молодежи в 
процессе взаимодействия. В рамках же социо-
культурного подхода подразумевается анализ 
внешних регуляторов социально-коммуника-
тивных практик молодежи, связанных с социаль-
но-культурными нормами, ценностями и еже-
дневными социальными практиками, наличе-
ствующими в обществе. Заметим, что культур-
ная парадигма в социологической теории пред-
лагает свой собственный альтернативный взгляд 
на социокультурный дискурс повседневных со-
циальных практик (далее, ПСП) молодежи, ибо в 
данной парадигме акцент делается на «конкрет-
ные характеристики процессов формирования 
дискурсов и коммуникативных практик» повсе-
дневности [4, с. 17].  

Таким образом, мы определяем целостность 
двух подходов в рамках заявленной проблема-
тики, поскольку они: во-первых, не просто не 
исключают друг друга, а дополняют; во-вторых, 
отражают внутренние (субъективные) и внешние 
(объективные) регуляторы молодежной комму-
никации и социального поведения.  

Смещение интереса социологов к повседневно-
сти послужило причиной пристального внимания 
к теориям практик. Как отмечает Е.В. Рябоконе-
ва, «теории практики (SPT, – social practice 
theory) акцентируют внимание на человеческой 
деятельности, субъективности, интерсубъектив-
ности в связи с организацией, воспроизводством 
и трансформацией социальной жизни» [5,                                     
с. 1615]. В соответствии с теорией социальных 
практик, последние представляют собой «еже-
дневные практики, воспроизводимые индивида-
ми в обществе» что подчеркивает социальный 
характер практики [5, с. 1615]. При этом непре-
менным «элементом теории практик является 
феномен культуры – его неотъемлемость реали-
зуется через признание способности к понима-
нию смыслов событий повседневности реализу-
ющего практику индивида» [6, с. 32].  
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Соответственно, в статье применяется также 
парадигма повседневности, которая; в свою оче-
редь, основополагается на рассмотрении и изу-
чении различных социальных практик. В данной 
парадигме работают многие отечественные ис-
следователи: А.И. Кравченко, С.А. Королев,                               
В.А. Луков, Е.Л. Омельченко, Е.А. Разумовская                         
и др. При изучении молодежных ПСП, ученые 
исходят из наличия множества факторов изме-
нения культуры повседневности.  

Результаты. Обсуждение. 

Прежде всего, обратимся к понятию «повседнев-
ность». Согласно определению, данному в тол-
ковом словаре С.Е. Ожегова, под «повседневно-
стью» понимается «проводимый изо дня в день, 
всегда, постоянный, не прекращающийся, быва-
ющий всегда, обычный; быт, бытовая сторона 
жизни» [7, с. 371].  

Базовые параметры повседневности имеют сле-
дующие измерения: семья, быт, учеба, труд, по-
требление, язык, образ жизни; причем, эти па-
раметры являются достоверным продуктом при 
изучении культуры народа – на макроуровне, 
отдельной группы и личности – на микроуровне, 
поскольку в них отражаются всякие социокуль-
турные взаимодействия. Рассматривая семейно-
бытовые, учебные, трудовые, потребленческие, 
языковые воздействия, которые наблюдаются в 
ПСП, можно выделить культуру повседневности 
как область повседневной реальности, как сово-
купность множества аспектов социальной жизни. 

Современный российский исследователь                           
А.И. Кравченко, говоря о социологии повседнев-
ности, определяет последнюю как многомерное 
и многоуровневое явление, и относит ее к «зоне 
секундного взаимодействия, мгновенного и не-
устойчивого восприятия мира, текучих впечатле-
ний, жидкой реальности, поступков, вещей, со-
бытий, небольших диалогов» и считает, что это 
«жизненный мир непросвещенного индивида, 
массовой культуры, низового бытия» с текучей 
современной социальной реальностью [8, с. 41]. 
Причем, по мнению А.И. Кравченко, практика 
повседневной жизни является уникальной по 
своей природе и делающей акцент на потреби-
теле, а также, на потребительском производстве, 
знаменуя, таким образом, «новый старт для изу-
чения культуры снизу-вверх» [8, с. 47].  

Нами под повседневностью подразумевается 
определенный процесс жизнедеятельности мо-
лодежи, разворачивающийся в новом социо-
культурном дискурсе, в котором сокрыты новые 
значения и смыслы повседневной культуры мо-
лодежи, «которыми ограждается и символиче-
ское, и реальное социокультурное пространство 
молодежи, наполняется ее повседневная жизне-
деятельность» [9, с. 167]. Отправной точкой изу-
чения ПСП молодежи мы считаем ситуации и 
события, связанные с речевой и неречевой ком-
муникацией, отражающей повседневную моло-
дежную культуру в целом, и молодежный социо-
культурный дискурс, в частности. 

Понятие «дискурс» включает явления и катего-
рии, находящиеся за пределами формального 
языка, содержит множество экстралингвистиче-
ских элементов» [10, с. 6]. Согласно суждению 
А.В. Деникина, З.Д. Деникиной и А.С. Проскури-
ной, дискурс является частью повседневных 
коммуникативных практик, «дискурс – это при-
мер структуры, способствующей адаптации ин-
дивида к изменениям и одновременно генериру-
ющей такие изменения», при этом дискурс имеет 
отношение не только к сфере социолингвистики, 
но и к образу мышления и его социально-
коммуникативным практикам [4, с. 17].  

Социокультурные параметры дискурса ПСП мо-
лодежи реализуются в коммуникативной дея-
тельности и определяются специфическими 
особенностями социокультурного пространства.  

Молодежный социокультурный дискурс погружен 
в ситуацию социально-коммуникативной практи-
ки, «выводимой из коммуникативной ситуации», 
сконцентрированной преимущественно в вирту-
альном пространстве социальных сетей и вы-
ступающей элементом коммуникативной культу-
ры повседневности российской молодежи [2,                                    
с. 927].  

В молодежном социокультурном дискурсе отра-
жается не только молодежная лексика, но и те-
кущее состояние социокультурного пространства 
общества, его ценностно-нормативных основа-
ний. Например, в рамках виртуальной коммуни-
кации – внедрение в повседневную обиходную 
речь молодежных интернет-сленгов как внутрен-
них и внешних регуляторов социального поведе-
ния молодых людей, что свидетельствует в 
пользу того, что виртуальное пространство стало 
занимать немаловажную часть в жизнедеятель-
ности современного информационного обще-
ства.  

Молодежный социокультурный дискурс можно 
также определить: 

–  как способ выражения социально-культурной 
идентичности молодежи, как способ идентифи-
кации молодежи [9];  

–  как выражение объективной реальности дис-
курсных событий, молодежного сленга, жаргона, 
детерминированного социокультурными факто-
рами [10];  

–  как реальное измерение коммуникативных 
практик и лексических инноваций в современном 
киберпространстве [11].  

Таким образом, молодежный дискурс проявляет-
ся в разных ипостасях в силу многообразия мо-
лодежной реальности, ее социальных и культур-
ных практик. Данное многообразие рассматри-
вается во взаимовлиянии и взаимосвязи меж-
личностной и деловой коммуникации, досуговой 
и учебной (рабочей), «самодеятельно аутентич-
ной» (свободной) и «контролируемой (социаль-
ными институтами) молодежных повседневных 
активностей» и практик [12, с. 409].  
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Таким образом, молодежный социокультурный 
дискурс имеет прагматическую составляющую, 
«включая реализацию молодежного дискурса, 
выраженную на различных языковых уровнях, 
следование определенным стратегиям и такти-
кам» [10, с. 7].  

Концепция молодежного дискурса вовлекает в 
дискурсивный анализ многие социально и куль-
турно обусловленные аспекты: установки и цен-
ностные ориентации коммуникантов, их статус-
но-ролевые позиции, этническую принадлеж-
ность, перцептивно-интерактивную сторону мо-
лодежной коммуникации.  

Что касается целей и тематического содержания 
молодежного дискурса, то он включает диапазон 
от обучения до развлечения. По мнению                                             
З.З. Сидорович, сегодня молодежная коммуни-
кация базируется на обмене эмоционально-
чувственными переживаниями, «отсюда возни-
кающие группы «по интересам» как обязатель-
ное условие межличностного общения молодых 
людей. Другая сторона – неприятие чужой пози-
ции и «чужого» в свой круг общения, нежелание 
идти на компромисс, категоричность и безапел-
ляционность в высказываниях»; при этом моло-
дые люди хотят быть «услышанными, завоевать 
авторитет, самореализоваться, отстаивать свое 
мнение, что проявляется в их поведении, и в 
языке общения» [13, с. 116].  

ПСП российской молодежи обладают следую-
щими характеристиками: реализацией речевой и 
текстовой коммуникации, ситуативной и соци-
альной детерминацией, связью с когнитивными 
процессами и проявлением интерактивности 
[10]. Т.е., исходя из этого, в дискурсе ПСП моло-
дежи можно выделить следующие аспекты: ком-
муникативный, когнитивный, интерактивный, со-
циолингвистический, которые рассматриваются с 
позиций участников коммуникации. Повседнев-
ная социальная практика, становясь привычкой, 
перестает контролироваться молодыми людьми 
и начинает формировать их «аттитюды социаль-
ного взаимодействия с другими людьми, образ 
жизни в целом» [5, с. 1615].  

Проявление последствий трансформации языко-
вой коммуникации и ломки базовых параметров 
повседневности весьма заметно в повседневных 
социальных практиках российской молодежи. 
Ключевыми характеристиками изменений моло-
дежного дискурса повседневности является 
трансформация устной (речевой) и письменной 
(текстовой) форм реализации дискурса. Так, 
например, англо-американская молодежная лек-
сика, будучи активной составляющей амери-
канской культуры, «становится одним из фак-
торов изменений культуры повседневности 
российской молодежи, проникая в культуру 
вместе с реалиями западной жизни» [14,                           
с. 274], связанных с представлениями о компью-
терно-опосредованной коммуникации в социаль-
ных сетях, Интернете, компьютерных инноваци-
ях и пр. 

Рассмотрим факторы изменений социокультур-
ного дискурса повседневных социальных практик 
российской молодежи: 

1. Социокультурный фактор, связанный с 
трансформацией ценностных ориентаций моло-
дежи. Как известно, превалирующие ценности в 
обществе являются ключевой составляющей 
культуры повседневности, которая определяет 
взаимодействие и взаимоотношения в различ-
ных социальных группах, и в молодежной группе, 
прежде всего. Е.А. Тупичкина и С.И. Семенака 
справедливо отмечают, что особое состояние 
культуры повседневности в обществе являются 
«своеобразной точкой перестройки обществен-
ного развития и трансформации ценностей» в 
контексте глобализационных процессов [15,                                         
с. 39]. Информационное общество, по мнению 
авторов, заменяет «традиционные парадигмы во 
всех сферах жизни – социальной, образователь-
ной, культурной и аксиологической» [15, с. 41]. 
Триггерным механизмом трансформации цен-
ностных ориентаций и изменений культуры по-
вседневности российской молодежи стало внед-
рение в общество западных ценностей и проник-
новение англо-американской лексики в языковую 
молодежную коммуникацию.  

Общественное мнение отражает обеспокоен-
ность по вопросам, связанным с опасностью для 
российского социокультурного дискурса повсе-
дневности в силу тенденции заимствования из 
иностранных языков, что наносит ущерб русско-
му языку и российским ценностям. Об этом, со-
гласно данным ВЦИОМ, свидетельствует две 
трети опрошенных (68 %), считающих, что язы-
ковые и социокультурные традиции необходимо 
оберегать и всеми доступными средствами бо-
роться за чистоту языка и традиционных ценно-
стей [16].  

2. Социально-антропологический фактор изме-
нений дискурса повседневности молодежи, свя-
занный с проблемой языковых заимствований, 
т.к. язык неразрывно связан с человеческим 
фактором, «являясь одним из основополагаю-
щих факторов изменения этноса культуры (мен-
тальности) – системы образов, которые лежат в 
основе человеческих представлений о мире и о 
своем месте в этом мире. Язык определяет по-
ступки и поведение», причем поведение моло-
дых людей [14, с. 275] связано с социокультур-
ными нормами и традициями, связанными с 
внедрением иностранных слов и влияющими на 
т.н. символические программы мышления [17]. 

Здесь уместным будет привести данные опроса, 
проведенного в 2023 г. ФОМ, посвященного от-
ношению различных групп населения к проник-
новению иностранных слов в речи: так, 57 % 
опрошенных сказали, что подобные заимствова-
ния языку не нужны, а 28 % – поддержали заим-
ствование, отмечая, что «так язык становится 
богаче и точнее». Большая часть тех, кто под-
держал заимствования, молодежь от 18 до                                     
30 лет [18].  
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Кроме того, к социально-антропологическому 
фактору изменений дискурса ПСП российской 
молодежи мы относим и фактор ее профессио-
нального самоопределения, который указывает 
на существующие противоречия, свидетель-
ствующие о возрастании «ценностей индивидуа-
лизма в профессиональной деятельности, т.к. 
существенно упала значимость хорошего кол-
лектива и возможности приносить людям поль-
зу», «ранее господствующие установки на па-
терналистскую опеку со стороны государства 
видоизменились, превратившись в ориентации и 
установки на собственную ответственность за 
самоопределение» [19, с. 123], на фоне резко 
возросшего «знакового потребления образова-
тельных продуктов: желание получить диплом» 
[19, с. 121]. Данные мотивы, так или иначе, ука-
зывают на изменение социокультурного дискур-
са ПСП современной российской молодежи.  

3. Социально-политический фактор изменений 
дискурса повседневных социальных практик мо-
лодежи, в рамках которого отражаются измене-
ния политической ситуации и социально-
политические взаимодействия. Как подчеркивает 
С.А. Королев, «язык стал средством политиче-
ской индоктринации и насаждения новых идео-
логических смыслов через новые термины, пе-
реосмысление и наполнение новым содержани-
ем старых понятий» [20, с. 62], при этом, по мне-
нию автора, определенной формой социокуль-
турного и социально-политического противосто-
яния власти в определенной степени является 
язык Интернета, которым активно пользуется 
современная российская молодежь [20, с. 69].  

Кроме того, современные СМИ также вносят 
свою немалую лепту в изменение дискурса ПСП 
российской молодежи, поскольку отличаются 
большой долей политизированности и употреб-
ления англо-американской лексики на фоне раз-
мывания языковых норм и повышенной экспрес-
сивности. Как справедливо подчеркивает                                      
А.М. Юсупова, лексическая практика СМИ «мак-
симально приблизилась к устной повседневной 
речи. На страницах газет, в том числе и каче-
ственных, появились жаргонизмы и просторе-
чия», а также «вульгаризация литературной и 
разговорной речи и усиление процесса заим-
ствования иноязычных слов: «пати», «прайс», 
«сейшн», «хакер», «хэпи энд», «юзер» и многие 
другие [21, с. 62]; проникновение Интернет-
культуры в повседневную практику СМИ посред-
ством использования Интернет-мемов (всякая 
короткая информация в виде слова, фразы, 
изображения) [21, с. 64]. 

4. Социально-экономический фактор изменений 
дискурса повседневности молодежи связан с 
социально-экономическими контактами, торгов-
лей, рекламой – на макроуровне и неравенством 
социально-экономического статуса российской 
молодежи, а также инновационными потреби-
тельскими практиками – на микроуровне.  

Вполне очевидные черты западной культуры 
повседневности, ранее не свойственные русско-
му этносу, просматриваются не только в отно-

шении молодежи к трудовой деятельности и 
профессиональному самоопределению, но и к 
культуре потребления, также вписывающуюся в 
рамки теории социальных практик. Молодежь, 
вовлекаясь в ПСП Интернет-шоппинга, стала 
носителем западной культуры повседневного 
потребления, под которым Н.Ю. Фирсова подра-
зумевает «процесс, в котором агенты вовлечены 
в присвоение и пользование товарами, услугами, 
перфомансами, информацией или обстановкой с 
утилитарными, экспрессивными или созерца-
тельными целями, независимо от совершения 
трансакции покупки, но которыми агент может в 
какой-то мере распоряжаться». Это определе-
ние, по суждению Н.Ю. Фирсовой, «помещает 
потребление в контекст повседневности» [6,                                      
с. 33]. В случае интернет-шоппинга, которым 
активно пользуется современная российская 
молодежь, мотивацией вовлеченности в эту со-
циальную практику «может быть, как желание 
«сэкономить» свободное время, избегая поездок 
в магазины и супермаркеты, так и желание ку-
пить товары по более низким ценам» [6, с. 37], 
что, в свою очередь, также свидетельствует в 
пользу изменения ПСП молодежи.  

5. Коммуникативно-информационно-технологи-
ческий фактор изменений дискурса повседнев-
ности молодежи связан с использованием ин-
струментов и продуктов цифрового общества: 
информационных технологий, мобильных теле-
фонов, компьютеров, Интернета. Компьютерно-
коммуникативный фактор или, иначе – «компью-
терно-опосредованная коммуникация – процесс 
инициации и восприятия информации в вирту-
альной среде с опорой на технические устрой-
ства, обеспечивающие доступ к Интернету» [3,                                      
с. 19]. Действительно, именно сеть Интернет, а 
также использование информационных техноло-
гий – выступают ключевым источником поиска 
информации для молодежи и являются важней-
шими факторами, оказывающими влияние на ее 
повседневную жизнедеятельность. Как вид по-
вседневной социальной практики учеба занима-
ет второстепенные позиции в структуре времени 
молодых людей, уступая коммуникации в соци-
альных сетях [9], в рамках которой российская 
молодежь направлена преимущественно на 
сленговую коммуникацию с использованием ан-
глоязычной лексики, а также сочетания рус-
ских и английских слов и устойчивых выраже-
ний.  

Вследствие этого, возникает проблема коммуни-
кации между поколениями, которые принадлежат 
разным культурам. У большей части взрослого 
населения, слабо владеющего английским язы-
ком, возникают затруднения в понимании англо-
американской молодежной лексики.  

Кроме того, молодежь оказывается «внутренне 
не способной воспроизводить социальные отно-
шения общества в период «быстрых перемен», 
возникает межгенерационное отчуждение между 
взрослым поколением и молодежью «как резуль-
тат проблем коммуникации, влияющих на изме-
нение ценностного сознания» [14, с. 277], а, сле-
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довательно, влияющих и на изменение ПСП мо-
лодежи.  

Вторым негативным следствием влияния циф-
рового общества на ПСП и культуру повседнев-
ности российской молодежи является «дегума-
низация различных аспектов существования», 
поскольку «законы бизнеса (а главный – получе-
ние прибыли) перекрывают нравственные осно-
вы бытия человека и гуманности») [22, с. 89].  

Третьим негативным следствием влияния циф-
рового общества на ПСП молодежи является 
изменение коммуникации, «формируется искус-
ственная социальная псевдосреда», в рамках 
которой «виртуальная реальность многим заме-
няет живое общение» [22, с. 89], а благодаря 
мобильным телефонам сформировались новые 
ПСП взаимодействия: SMS- и MMS-сообщения, 
голосовые сообщения. Мобильная связь, наряду 
с Интернетом, оказывает серьезное влияние на 
изменение социокультурного дискурса ПСП рос-
сийской молодежи: меняются границы личного, 
публичного и приватного пространства. «То, что 
было личным еще «вчера», – становится пуб-
личным и «в ожидании лайков» выставляется 
напоказ» [22, с. 91]. «Конструирование повсе-
дневной социальной реальности часто проявля-
ется сегодня в практиках просьюмеризма» 
(procumerism, produce and consume, – от англ. 

одновременно производить и потреблять). Мо-
лодежь является не только крупнейшей соци-
альной группой пользователей цифровых техно-
логий, но и главным просьюмером цифрового 
контента, который производится и распростра-
няется в сети Интернет [4].  

Виртуальная коммуникация молодежи транс-
формирует «модель потребления и производ-
ства культуры, порождая новые электронно-
сетевые социокультурные практики» [23, с. 118]. 

Все это свидетельствует об изменении культуры 
повседневности российского общества в целом, 
и молодежных ПСП, в частности.  

Заключение.  

Таким образом, молодежная коммуникация и 
ПСП российской молодежи, ранее остававшиеся 
стабильными, в информационно-цифровом об-
ществе претерпевают серьезные изменения: 
происходит трансформация языковой коммуни-
кации и ломка базовых параметров повседнев-
ности, изменяется социокультурный дискурс по-
вседневных социальных практик молодежи под 
воздействием ряда факторов: социокультурного, 
социально-антропологического, социально-
политического, социально-экономического, ком-
муникативно-информационно-технологического.  
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Аннотация. Цель: целью данного исследования является определение влияния соци-

ально-экономических факторов на поведение участников дорожного движения, в т.ч. соблюде-
ние правил дорожного движения. Методы: при проведении исследовательских работ автором 
были использованы такие методы исследования, как анализ статистических данных, социоло-
гических опросов, экспертных оценок. Результаты: проанализированы имеющиеся статистиче-
ские и научно-исследовательские данные по рассматриваемой проблеме; определены соци-
ально-экономические факторы, оказывающие влияние на поведение участников дорожного 
движения; проведено анкетное обследование участников дорожного движения; получены ре-
зультаты, подтверждающие влияние социально-экономических факторов на безопасность дви-
жения. Выводы: в данной статье автор выявил социально-экономические факторы, от которых 
зависит поведение участников дорожного движения, а также – динамика показателей аварий-
ности, социального риска в результате опроса респондентов с целью выявления влияния соци-
ально-экономических факторов на создание дорожно-транспортных конфликтных ситуаций. 
Практическая значимость работы обуславливается возможностью применения комплексной 
системы мер по обеспечению безопасности дорожного движения с учетом социально-
экономических факторов. 

Ключевые слова: дорожное движение, безопасность, аварийность, транспортное сред-
ство, анкетирование, конфликтная ситуация, социально-экономические факторы, водитель, ав-
томобиль. 
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Abstract. Purpose: The purpose of this study is to determine the influence of socio-economic 

factors on the behavior of road users, including compliance with traffic rules. Methods: when conduct-
ing research, the authors used such research methods as the analysis of statistical data, opinion polls, 
and expert assessments. Results: to date, the following results have been achieved: the available sta-
tistical and research data on the problem under consideration have been analyzed; socio-economic 
factors influencing the behavior of road users have been identified; a questionnaire survey of road us-
ers has been conducted; results confirming the influence of socio-economic factors on traffic safety 
have been obtained. Conclusions: In this article, the author examines the socio-economic factors that 
affect the behavior of road users. The dynamics of accident rates and social risk were analyzed, and a 
survey of respondents was conducted to identify the impact of socio-economic factors on the creation 
of traffic conflict situations. The practical significance of the work is determined by the possibility of 
applying a comprehensive system of measures to ensure road safety, taking into account socio-
economic factors. 

Keywords: traffic, safety, accident rate, vehicle, survey, conflict situation, socio-economic fac-
tors, driver, car. 
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Введение. 

Одной из главных проблем современного обще-
ства является обеспечение безопасности до-

рожного движения. Над решением этой пробле-
мы работают эксперты из разных областей, в 
том числе инженеры, конструкторы, психологи, 
социологи. Данную проблему возможно решить 
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только в результате применения комплексного 
подхода, учитывающего как технические воз-
можности организации дорожного движения, 
применения интеллектуальных транспортных 
систем, обеспечения конструктивной безопасно-
сти транспортного средства, так и социально-
психологические факторы. 

Движение транспортных средств по улично-
дорожной сети можно представить в виде взаи-
модействия элементов системы ВАДС: Води-
тель-Автомобиль-Дорога-Среда. Для обеспече-
ния безопасности и надежности функционирова-
ния данной системы необходимо обеспечить 
надежность каждого из ее элементов.  

Надежность элемента «Автомобиль» обеспечи-
вается его конструктивными элементами, под-
держанием надлежащего технического состоя-
ния, своевременным техническим обслуживани-
ем и текущим ремонтом, а также активно разра-
батываемыми в последние годы бортовыми 
элементами интеллектуальных транспортных 
систем, позволяющих оценивать дорожную ситу-
ацию, параметры движения транспортного сред-
ства и принимать наиболее безопасное решение 
в любой ситуации.  

Надежность элемента «Среда» обеспечивается 
интеллектуальными транспортными системами и 
средствами мониторинга, которые позволяют в 
режиме реального времени и активного прогно-
зирования оценивать погодные и дорожные 
условия, вырабатывать наиболее безопасную 
тактику вождения и информировать водителя о 
необходимости предпринять какие-либо дей-
ствия.  

Надежность элемента «Дорога» обеспечивается 
поддержанием удовлетворительного состояния 
проезжей части, осуществлением своевременно-
го обслуживания и ремонта, обеспечением до-
статочной пропускной способности и геометри-
ческих характеристик. 

Надежность элемента «Водитель» обеспечить в 
полной мере невозможно, так как имеет место 
человеческий фактор, зависящий от различных 
обстоятельств и условий. Даже при обеспечении 
качественной подготовки водителя и своевре-
менного информирования его о дорожно-
транспортной ситуации, большое значение име-
ют психо-физиологические, поведенческие, ко-
гнитивные качества водителя. 

Основными факторами, влияющими непосред-
ственно на поведение водителя при управлении 
транспортным средством, являются социальные 
факторы.  

Основными социальными факторами являются 
демографические, экономические, культурные, 
образовательные и медицинские [1].  

К демографическим факторам, влияющими на 
общество, его потребности и проблемы, можно 
отнести возраст, пол, этническую принадлеж-

ность, семейное положение, состав семьи. 
Например, возраст водителя может оказывать 
влияние на его стиль вождения, а состояние 
здоровья – на время реакции. 

К экономическим факторам, которые имеют 
большое значение для экономической стабиль-
ности и определяют уровень жизни людей, отно-
сятся уровень доходов, занятость, распределе-
ние материальных благ и доступ к финансовым 
ресурсам. Низкий доход или безработица могут 
привести к эксплуатации транспортных средств с 
неисправностями, или к игнорированию поблеем 
со здоровьем, что сказывается на надежности 
водителя.  

Культурные факторы, влияющие на взаимоот-
ношения людей, социальные роли в обществе, 
включают нормы, ценности, обычаи, которые 
формируют поведение и убеждения людей. 
Например, неумение разрешать конфликты и 
взаимодействовать с людьми в стрессовой об-
становке, может привести к агрессивному во-
ждению и провоцированию аварийных ситуаций. 

Факторы образования играют важную роль в 
формировании социума. В зависимости от уров-
ня образования определяется уровень знаний, 
умений, навыков и компетенций, необходимый 
для полноценной интеграции в общество. 
Например, значительные различия в уровне об-
разования приводят к разнице экономического и 
социального положения людей. 

Медицинские факторы влияют на развитие об-
щества, стабильность и благополучие, создают 
условия, в которых люди определяют свои фи-
зические возможности и ограничения, а также 
влияют на социальную мобильность и равен-
ство. Например, ограниченные физические воз-
можности затрудняют управление автомобилем, 
а также осложняют передвижение пешеходов и 
могут спровоцировать аварийные ситуации. 

В 2023 году в Российской Федерации измени-
лась тенденция сокращения уровня аварийно-
сти, которая продолжалась в предыдущие годы, 
и произошел рост показателей аварийности [2].  

По итогам 2023 года на территории РФ произо-
шло 132466 дорожно-транспортных происше-
ствий (ДТП). Для сравнения, в 2022 году про-
изошло 126705 ДТП. Число пострадавших в ДТП 
также увеличилось – 166500 раненых и 14504 
погибших в 2023 году по сравнению с 159635 
ранеными и 14172 погибшими в 2022 году                                                    
(рис. 1).  

Динамика относительных показателей аварий-
ности (рис. 2) находится на уровне прошлого 
года. Транспортный риск составил 2,36; соци-
альный риск – 9,91; тяжесть последствий – 8.  

Анализируя социальные показатели, можно от-
метить, что 47,8 % от общего числа погибших в 
ДТП составляют люди в возрасте от 30 до                                       
54 лет, максимальное число погибших – в воз-
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растной категории 35–39 лет. Резкий рост числа 
погибших наблюдается в категориях 15–19 лет,                                    

20–24 года, а резкое снижение числа погибших – 
в категории 75–59 лет (рис. 3).  

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика абсолютных показателей аварийности в РФ 
 
 

 
 

Рисунок 2 – Динамика относительных показателей аварийности в РФ 
 
 

 
 

Рисунок 3 – Распределение погибших в ДТП по полу и возрасту в 2023 году 

 
Это объясняется тем, что в возрастной категории 
15–19 лет, чаще всего, гибнут пользователи 
средств индивидуальной мобильности (СИМ), мо-
педов, мотоциклов (их в этой возрастной категории 
очень много), а также – это категория пешеходов, 
грубо нарушающих правила дорожного движения. 
В категории 20–24 года попадают водители, име-
ющие небольшой стаж управления транспортным 
средством, а так же их пассажиры. Снижение по-
гибших в категории 75–79 лет объясняется сниже-
нием числа участников дорожного движения дан-
ной возрастной категории в целом. 

Количество женщин, погибших в ДТП, суще-
ственно ниже количества мужчин в возрастных 
категориях, начиная с 10 и до 74 лет. Это объяс-
няется большей аккуратностью и ответственно-
стью женщин при соблюдении правил дорожного 
движения, а так же использования систем пас-
сивной безопасности автомобиля.  

Водитель – элемент системы ВАДС, обеспечи-
вающий связь между всеми остальными элемен-
тами системы. И именно от водителя по боль-
шей части зависит безопасность движения. Про-
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блема обеспечения надежности водителей – 
одна из самых актуальных в транспортном сек-
торе [3].  

Результаты. 

В целях выявления влияния социально-
экономических факторов на безопасность до-
рожного движения, проведено исследование в 
городе Краснодаре. В анкетировании приняли 
участие 84 человека, находящихся в различных 
возрастных и социальных категориях, а также 
выполняющих различные роли, как участников 
дорожного движения. 

Анкетирование проводилось исключительно 
добровольно, с участниками, которые выразили 
свое желание принять участие в опросе. Поиск и 
отбор участников происходил в различных тема-
тических сообществах социальных сетей. Анке-
тирование проводилось в индивидуальном по-
рядке, на нейтральной территории, при доста-
точном количестве времени у респондентов, что 
позволило получить обдуманные и обоснован-
ные ответы. 

Каждый респондент перед началом опроса был 
уведомлен о том, что анкетирование осуществ-
ляется в научно-исследовательских целях, явля-
ется анонимным, и результаты опроса будут об-
работаны и использованы без передачи третьим 
лицам для формирования общих выводов и ста-
тистических данных. Также, участникам иссле-
дования были даны ответы на все интересую-
щие их вопросы. 

Первая группа респондентов – это водители ав-
томобилей. Для них кроме общих вопросов, 
определяющих пол, возраст, социальный и эко-
номический статус, стаж вождения и т.д. были 
разработаны вопросы о тактике вождения авто-
мобиля в различных ситуациях, об уровне удо-

влетворенности работой ГАИ, об использовании 
средств пассивной безопасности автомобиля 
(как самим водителем, так и пассажирами), о 
нарушениях правил дорожного движения. 

Вторая группа респондентов – это водители мо-
тоциклов и мопедов. Для них кроме общих во-
просов были разработаны вопросы о выборе 
скоростного режима и траектории движения, о 
тактике вождения в различных ситуациях, о вза-
имодействии с ГАИ, о технических характеристи-
ках транспортных средств, об использовании 
средств пассивной безопасности (как самим во-
дителем, так и пассажиром), о нарушениях пра-
вил дорожного движения. 

Третья группа респондентов – это пользователи 
СИМ. Для них кроме общих вопросов были раз-
работаны вопросы об использовании элементов 
транспортной и пешеходной инфраструктуры при 
передвижении, о соблюдении рекомендаций по 
использованию СИМ, о действиях в аварийных 
ситуациях, о знании и соблюдении правил до-
рожного движения, о критериях выбора данного 
способа передвижения. 

Четвертая группа респондентов – это пешеходы. 
Для них кроме общих вопросов были разработа-
ны вопросы о соблюдении правил дорожного 
движения, о понимании рисков при нарушении 
правил дорожного движения и ответственности, 
о взаимодействии с водителями транспортных 
средств [4]. 

После обработки результатов анкетирования 
получили данные, характеризующие влияние 
социально-экономических факторов на безопас-
ность дорожного движения.  

Например, нарушения правил дорожного движе-
ния допускают все респонденты, но условия 
нарушений отличаются (табл. 1, 2, 3, 4). 

Таблица 1  

Зависимость соблюдения ПДД от возраста водителя автомобиля, % 
 

Возраст Никогда не нарушаю ПДД Иногда нарушаю ПДД Часто нарушаю ПДД 

15–19 14 57 29 

20–24 11 71 18 

25–29 16 68 16 

30–34 24 61 15 

35–39 25 63 12 

40–44 22 65 13 

45–49 25 65 10 

50–54 28 61 11 

55–59 26 66 8 

60–64 42 58 0 

 
 

Таблица 2  

Зависимость соблюдения ПДД от пола водителя автомобиля, % 
 

Пол Никогда не нарушаю ПДД Иногда нарушаю ПДД Часто нарушаю ПДД 

Мужской 21 60 19 

Женский 34 61 5 
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Таблица 3  

Зависимость соблюдения ПДД водителем автомобиля от уровня дохода, % 
 

Уровень дохода Никогда не нарушаю ПДД Иногда нарушаю ПДД Часто нарушаю ПДД 

Низкий 8 71 21 

Ниже среднего 16 60 14 

Средний 21 67 12 

Выше среднего 24 58 18 

Высокий 17 65 18 

 
Аналогичным образом были получены данные о 
степени влияния различных социально-

экономических факторов на поведение разных 
категорий участников дорожного движения.  

Таблица 4  

Зависимость соблюдения ПДД от уровня образования водителя автомобиля, % 
 

Уровень образования Никогда не нарушаю ПДД Иногда нарушаю ПДД Часто нарушаю ПДД 

Среднее 11 75 14 

Среднее профессиональное 10 71 19 

Высшее  27 62 11 

Ученая степень 29 65 6 

 
Обсуждение. 

Как видно из результатов исследования, частые 
нарушения ПДД практикуют начинающие води-
тели самой младшей возрастной категории. В 
данную группу входят водители, имеющие стаж 
вождения до года. Частые нарушения ПДД свя-
заны с отсутствием у них навыков и опыта во-
ждения, с неудовлетворительным ориентирова-
нием на маршруте движения, а так же высоким 
уровнем стресса. При этом практически все во-
дители данной группы нарушают ПДД непредна-
меренно, а вследствие ошибок.  

Возрастная группа 20–24 года также характери-
зуется частым нарушением ПДД. Как правило, 
стаж вождения водителей в данной группе –                           
до 5 лет. И именно эта возрастная группа прак-
тикует вождение с высокой степенью риска (ча-
стые перестроения, подрезание других автомо-
билей, проезд на желтый сигнал светофора, рез-
кие изменения скорости и траектории движения). 
Водители данной группы приобретают опреде-
ленные навыки управления автомобилем и 
начинают чувствовать себя профессионалами в 
управлении автомобилем, что побуждает их ис-
пользовать все технические возможности транс-
портного средства и чувствовать себя «хозяи-
ном» дороги – то есть, нарушения ПДД осу-
ществляются в подавляющем большинстве слу-
чаев преднамеренно и осознанно. Такие же тен-
денции характерны и для возрастной группы 25–
29 лет. Далее, с увеличением возраста снижает-
ся стремление к нарушению ПДД, вождение ста-
новится более аккуратным, и нарушения совер-
шаются преднамеренно, но реже, и в большин-
стве случаев с учетом имеющейся дорожно-
транспортной ситуации, и с прогнозированием 
последствий.  

По гендерному признаку можно отметить, что 
частые нарушения ПДД больше свойственны 
мужчинам, нежели женщинам. При этом все во-
дители признали, что иногда нарушают ПДД. 

Наиболее часто ПДД нарушают водители с низ-
ким уровнем дохода, высоким и выше среднего. 
Это связано с тем, что у первой категории води-
телей, как правило, автомобили в неудовлетво-
рительном техническом состоянии, и сами води-
тели достаточно безответственно относятся как 
к своему автомобилю, так и к другим участникам 
движения, и к себе самому. Водители с дохода-
ми выше среднего и высокими владеют более 
мощными автомобилями с более высокими тех-
ническими характеристиками, что способствует 
более агрессивному стилю вождения. Кроме 
того, часть водителей данной категории не бес-
покоятся о последствиях своих правонарушений, 
так как уверены в том, что наказания не понесут. 

По уровню образования можно сказать, что чем 
выше уровень образования водителя, тем реже 
он нарушает ПДД. Наибольший процент наруши-
телей наблюдается среди водителей со средним 
и средним профессиональным образованием. 

Таким образом, можно проследить связь соци-
ально-экономических характеристик участников 
дорожного движения с нарушениями правил до-
рожного движения и, соответственно, возникно-
вениями конфликтных ситуаций на улично-
дорожной сети [5]. 

Заключение. 

Выявление закономерностей влияния социаль-
но-экономических факторов на безопасность 
дорожного движения позволит прогнозировать 
возникновение аварийных ситуаций и принимать 
меры по их предотвращению.  

Понимание причин и мотивов, побуждающих 
участников дорожного движения нарушать ПДД, 
дает возможность разработать комплексную си-
стемы мероприятий по обеспечению безопасно-
сти дорожного движения. 
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ИСЛАМСКОЕ ВОЗРОЖДЕНИЕ: ОЦЕНКА И ВОСПРИЯТИЕ  
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ ДАГЕСТАНСКОГО НАСЕЛЕНИЯ 
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Дагестанский государственный технический университет 

 
Аннотация. Появление возможности для свободного и открытого осуществления религи-

озной практики, как свидетельствуют реалии, имеет не только позитивные, но и негативные 
векторы. Соответственно, данный аспект является актуальным в рамках изучения религиозной 
сферы, религиозности и конфессионального поведения населения. Аналитический материал 
констатирует доминирование в общественном сознании дагестанского населения положитель-
ной оценки мусульманского возрождения, которое связывается с нравственным аспектом, по-
явлением свободы соблюдать культовые предписания и снижением девиаций в поведении че-
ловека. Процентный параметр негативно оценивающих исламское возрождение в современном 
дагестанском обществе заметно меньше. Видимо, интенсивность религиозной политики в рес-
публике, появление религиозных учебных заведений, стремление дагестанцев получить как 
самими, так и детьми образование в мусульманских образовательных учреждениях, активное 
участие представителей исламского духовенства (имам) в общественной и повседневной жизни 
дагестанского населения способствует формированию положительного восприятия религиозно-
го ренессанса.  

Ключевые слова: дагестанское население, религия, исламское возрождение, мусуль-
мане, нравственные принципы, религиозное поведение, религиозные установки, религиозное 
мировоззрение. 
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Abstract. The emergence of opportunities for free and open religious practice, as evidenced by 

reality, has not only positive but also negative vectors. Accordingly, this aspect is relevant in the 
framework of the study of the religious sphere, religiosity and confessional behavior of the population. 
The analytical material states the dominance in the public consciousness of the Dagestani population 
of a positive assessment of the Muslim renaissance, which is associated with the moral aspect, the 
emergence of freedom to observe religious precepts and a decrease in deviations in human behavior. 
The percentage of those who negatively assess the Islamic renaissance in modern Dagestan society 
is noticeably lower. Apparently, the intensity of religious policy in the republic, the emergence of reli-
gious educational institutions, the desire of Dagestanis to receive education in Muslim educational in-
stitutions for themselves and their children, and the active participation of representatives of the Islam-
ic clergy (imams) in the public and daily life of the Dagestani population contribute to the formation of a 
positive perception of the religious renaissance. 

Keywords: dagestan population, religion, Islamic renaissance, muslims, moral principles, reli-
gious behavior, religious attitudes, religious worldview. 
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Введение. Смена социально-экономического и 
политического уклада Российского государства, 
естественно, способствовала трансформации 
идеологии: господствовавшее в советском об-

ществе атеистическое мировоззрение в короткий 
срок утратило свои позиции, ибо началось мощ-
ное религиозное возрождение. На начальном 
этапе религиозного ренессанса, роль вероуче-
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ния не была столь заметной, но начало нулевых 
годов констатирует масштабность религиозных 
процессов, проникновение религии во все соци-
альные сферы, участие духовных лиц в обще-
ственно-политической жизни российского социу-
ма. Хорошо это или плохо? Ответить однозначно 
на этот вопрос не представляется возможным, 
ибо религиозное возрождение и его последствия 
оцениваются по-разному: часть населения, осо-
бенно выросшая при советском строе, не вос-
принимает активность религиозного духовен-
ства, критическое отношение встречается и в 
научном сообществе, другая часть – возлагает 
большие надежды на религиозное возрождение 
и связывает с ним позитивные процессы в обще-
стве.  

В основном, положительные последствия кон-
фессионального возрождения связывают с нрав-
ственной сферой, моральными принципами, 
воспитанием подрастающего поколения на об-
щечеловеческих правилах существования, вза-
имного уважения, демонстрации толерантного 
отношения к представителям инонациональной 
и инорелигиозной принадлежности.  

Насколько ожидания соответствуют реалиям? – 
вопрос, к сожалению, остается открытым. 

Стало ли население более нравственным, 
насколько религиозные предписания учитывают-
ся человеком в своем повседневном поведении 
и быту? – еще один актуальный вопрос, который 
требует научного анализа. 

 Если обратиться к состоянию современного да-
гестанского общества, то на фоне активного во-
влечения дагестанского населения в религиоз-
ную жизнь, появления исламских религиозных 
учебных заведений, участия имамов в жизни 
мусульманской уммы, предоставления широкой 
возможности следования правилам исповедуе-
мого учения (молитва, похоронно-обрядовая 
сфера, совершение паломничества и т.д.), 
утверждать, что население стало богобоязнен-
ным, повысилась нравственность при уменьше-
нии преступлений различного характера, в луч-
шую сторону изменилось поведение человека и 
т.д. не представляется возможным. 

 Реалии свидетельствуют о том, что под знаком 
исламского возрождения в наше общество, в 
данном контексте – в дагестанское, проникают и 
деструктивные явления, в частности, радикали-
зация сознания, усиление экстремальности со-
знания, рост угрозы террористических актов, 
насилие и агрессивные действия в отношении 
последователей иного вероучения. 

С террористическим подпольем дагестанское 
общество столкнулось в конце 90-х годов про-
шлого столетия: с полной уверенностью можно 
утверждать, что влияние внешних сил на деста-
билизацию ситуации в регионе было довольно 
сильным, хотя нельзя исключать и воздействие 

внутренних факторов. Благодаря эффективной 
работе правоохранительной системы, удалось 
переломить ситуацию, уничтожить террористов, 
правда, определенную роль сыграли и события в 
Сирии, куда через Турцию перебрались деструк-
тивные элементы из северокавказских респуб-
лик. 

Угроза террористически действий в республике 
сохраняется, примером является террористиче-
ский акт, совершенный 23 июня 2024 г. Террори-
стами были сожжены синагоги в Махачкале и 
Дербенте, православная церковь в Дербенте и 
убит священник, а также погибли сотрудники 
полиции. До этого (28 октября 2023 г.) дагестан-
цы устроили погром в аэропорту Махачкалы, с 
аргументацией недопущения «приезда евреев в 
республику». При этом никто не задался вопро-
сом: «Какое отношение, приехавшие в республи-
ку горские евреи, которые до этого жили в Даге-
стане, имеют к политике официального Израи-
ля?». Резюмируя, все эти события одной цепи, 
ибо, во-первых, имеет место религиозная инто-
лерантность в отношении последователей иного 
вероисповедания, во-вторых, внутриисламский 
раскол, способствует формированию нетерпи-
мости и агрессии в отношении единоверцев, ко-
торые не разделяют их точку зрения. Иными 
словами, «уровень социальной напряженности 
связан с оценкой конкретных позитивных и нега-
тивных перемен в жизни российского общества» 
[1, с. 274]. 

Процессы религиозного возрождения активно 
обсуждаются в рамках религиоведения и социо-
логии религии. Вопросы религиозности и культо-
вой практики, отражение религиозного компо-
нента на семейно-брачной сфере, религиозная 
идентичность, прозелитизм широко освещается 
в работах А.А. Алиева [2], Н.С. Бабич и В.И. Хо-
менко [3], Н.Л. Балич [4], Э.М. Загировой [5],                                    
С.К. Кимпаева и С.И. Измайловой [6], М.М. Мчед-
ловой [7], С.В. Рыжовой [8], Е.Д. Руткевич [9], 
М.М. Шахбановой [10, 11], И.А. Юрасова и                                               
О.А. Павловой [12] и др.  

Ранее было отмечено, что исследователями 
религиозной проблематики отмечается активная 
деятельность священнослужителей в современ-
ном социальном пространстве, стремление ду-
ховных организаций влиять на значимые обще-
ственные сферы, соответственно, возникает 
вполне обоснованный вопрос: «Что это – ренес-
санс религиозного мировоззрения или нараста-
ние клерикальных тенденций?» [13, с. 125], ибо 
«многим из людей старшего поколения, воспи-
танным в условиях советского атеизма, это 
представляется несколько непонятным и тре-
вожным» [14, с. 135]. Поэтому совершенно ре-
зонно утверждение, что если раньше верующие 
скрывали религиозные убеждения, то сейчас 
подверглись остракизму убежденные атеисты: 
«при советской власти нельзя было признаться в 
том, что ты верующий, при нынешней – что ате-
ист» [15, с. 97]. Однако необходимо отметить, 
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что в религиозной жизни современного даге-
станского социума активное участие принимает 
старшее поколение, имеющее высокий образо-
вательный статус и получившее качественное 
светское образование. Встречается идея о необ-
ходимости преподавания теологии в высших 
учебных заведениях, что вызывает недоумение: 
если государство предоставляет возможность 
получать религиозное образование (в настоящее 
время в Дагестане широкая сеть исламских 
учебных заведений – примечетские школы, мед-
ресе, исламские высшие учебные заведения), 
какая потребность изучать религиозное объяс-
нение происхождения Вселенной в светском 
учебном заведении? Вопросов о положении ве-
роучения в современном обществе, его роли и 
функциях множество, но актуальным представ-
ляется изучение религиозного возрождения и 
усиления конфессионального компонента, с це-
лью установления его последствий и траектории 
развития.  

Методика исследования. Социологический опрос 
по исследованию последствий исламского воз-
рождения, места мусульманства в социальной 
жизни современного дагестанского общества 
проведен в 2023 г. методом «снежного кома». 
Выборка составлена с учетом географической, 
национальной и религиозной структуры совре-
менного Дагестана. N = 631.  

Обсуждение результатов исследования. По мне-
нию М.М. Шахбановой, «рост значимости одних 
религий и уменьшение роли других конфессий 
обусловили увеличение исследований, посвя-
щенных изучению самых разных аспектов рели-
гиозного компонента в современном мире и мас-
совом сознании людей, в частности, типов рели-
гиозности и их выраженности, религиозного по-
ведения, религиозной ситуации в целом мире, 
так и в конкретных государствах. Для исследова-
телей-религиоведов одним из актуальных 
направлений в изучении «религиозного ренес-
санса» является анализ последствий возрожде-
ния ислама, сопровождающийся ростом религи-
озного экстремизма и терроризма в исламском 
мире, его проникновение в исповедующие хри-
стианство и другие вероучения государства» [16, 
с. 10]. 

Как известно, верующее население, как правило, 
в религиозном возрождении усматривает исклю-
чительно позитивные последствия, атеисты 
больше негативные. В научном плане должен 
быть объективный и беспристрастный подход 
при анализе религиозной проблематики, в про-
тивном случае, информация не будет соответ-
ствовать действительности, ибо, «в условиях 
повышенных рисков современности религиозная 
тематика, религиозная идеология, религиозные 
институты как аттракторы политической ритори-
ки и социальных практик становятся актуальны-
ми и «ощущаемыми» в повседневной жизни, в 
социальных срезах, в межличностных отношени-
ях, они становятся общественными доминантами 

и объектами пристального политического внима-
ния» [17, с. 368].  

Анализ положения вероисповеданий, в данном 
контексте речь идет исключительно об исламе, в 
современном дагестанском обществе, то наблю-
дается существенное укрепление позиций му-
сульманства практически во всех социальных 
сферах. На начальном этапе религиозного воз-
рождения, когда с «началом перестройки, глас-
ности» конфессии получили возможность, без 
каких-либо ограничений со стороны государства, 
свободу функционирования и простор для рас-
пространения своего мировоззрения, следова-
ния религиозной практике, данный процесс про-
текал мирно, однако проникновение на террито-
рию Дагестана арабских проповедников, ситуа-
ция коренным образом изменилась. Так, в севе-
рокавказском регионе насаждалась идеология 
религиозного экстремизма, в ряды террористов 
активно вовлекалось молодое поколение. Ранее 
было отмечено, что российской власти пришлось 
вести долгую и упорную войну с международным 
терроризмом и к первому десятилетию XX сто-
летия ситуацию в религиозной сфере удалось 
стабилизировать. По прошествии времени науч-
ный интерес представляет установление оценки 
исламского возрождения и его последствий                                                   
(Гистограмма 1). 

Результаты исследования позволяют констати-
ровать превалирование в общественном созна-
нии жителей Дагестана позиции связывающей 
повышение нравственности человека с ислам-
ским возрождением (44 %).  

Аналитика в социально-демографическом срезе 
свидетельствует о том, что придерживающихся 
данной точки зрения больше в подмассиве муж-
чин (46 %), в сопоставлении с женской подгруп-
пой (39 %).  

С повышением уровня образования респонден-
тов уменьшается процентный параметр отме-
тивших позитивные последствия исламского 
возрождения для Дагестана с 51 % имеющих 
базовое среднее образование до 24 % с высшим 
образованием.  

Через призму отношения к религии, усматрива-
ющих позитив в исламском ренессансе, больше 
в подмассиве верующих (49 %), в сравнении с 
колеблющимися (35 %) и неверующими (7 %). С 
небольшой разницей, опрошенное дагестанское 
население отметило варианты ответов «положи-
тельное, люди стали соблюдать исламские пра-
вила в повседневной жизни и поведении» (34 %) 
и «положительное, исламское духовенство ока-
зывает помощь нуждающимся дагестанцам»                                      
(35 %). 

Важность следования мусульманским постула-
там отмечена 36 % опрошенных мужчин, доля 
женщин меньше (29 %); уровень образования 
отражается на характеристике религиозного воз-
рождения, то есть респонденты с низким обра-
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зовательным статусом выбирают данное сужде-
ние: 44 % с базовым средним, 34 % средним, 38 % 
средним специальным против 21 % с высшим 

образованием. Логичной является позиция ве-
рующих (40 %), доля колеблющихся и неверую-
щих составляет 11 % и 6 %, соответственно.  

Гистограмма 1 

Распределение ответов на вопрос: «Как Вы думаете, какое влияние оказало исламское возрождение  
на современное дагестанское общество?» (можно отметить несколько вариантов ответов, %) 

 

 
 
В атеистический период мусульманское учение 
было востребовано в семейно-брачной и похо-

ронно-обрядовой сферах дагестанцев, при этом 

имелись заметные отличия по территории про-

живания: в сельской местности республики по-

зиции религии были довольно крепки, в то время 
как в городе они были несколько утрачены –                       

31 % горожан и 37 % сельчан указывают на вли-
яние исламского фактора в соблюдении мусуль-

манских правил поведения в быту. 

Очень важным в деятельности религиозных ин-
ститутов является их активное участие в оказа-
нии помощи социально незащищенным слоям 
населения. Исламское духовенство (Муфтият) 
активно занимается благотворительностью, так, 
в Дагестане действует фонд «Инсан», республи-
канский Муфтият собирает религиозный налог 
(сахI и закят), распределяет его, а также помога-
ет религиозным учебным заведениям с продо-
вольствием. Вместе с тем, в общественном со-

знании дагестанского населения есть нарекания 
к деятельности Муфтията, самого муфтия и его 
окружения: их упрекают в финансовой нечисто-
плотности, в отходе от исламского учения и его 
базовых положений, в преследовании несоглас-
ных и выступающих против Муфтията и муфтия. 
Развернувшаяся между сторонниками и против-
никами Муфтията дискуссия сопровождается 
взаимными оскорблениями и обвинениями друг 
друга в лицемерии, порче имущества и т.д. – то 
есть, носит открыто конфликтный характер, 
встречаются и проявления агрессии и примене-
ния насилия. Отметивших помощь мусульман-
ского духовенства социально незащищенным 
категориям населения больше в подгруппе ве-
рующих (38 %) и в 1,5–3 раза меньше в подмас-
сивах колеблющихся (20 %) и неверующих                                      
(12 %). Далее, 31 % респондентов подчеркивают 
роль мусульманских учреждений в предотвра-
щении наркомании и алкоголизма в современ-
ном дагестанском обществе и гендерное срав-
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нение показывает доминирование мужчин                                                
(35 %), женщин заметно меньше (23 %). Далее, 
роль исламского возрождения в формировании 
моральных установок, следовании общеприня-
тым нормам поведения, вовлечении молодого 
поколения в лоно ислама отмечена 21 % опро-
шенных по всему массиву. Позитивно оценива-
ющих потенциал религии в противостоянии нега-
тивным общественным явлениям, больше в под-
группах с низким уровнем образования: 34 % с 
базовым средним, 26 % средним, 22 % средним 
специальным образованием против 8 % с выс-
шим образованием.  

Укрепление позиций исламского вероучения 

способствовало публичному запрету употреб-
лять спиртные напитки и с алкоголизацией насе-

ления, начиная с нулевых годов, ведется очень 
жесткая борьба: магазины, продающие алко-

гольную продукцию, получали угрозы с требова-

нием прекращения продаж, если владельцы не 
реагировали на предупреждения, то торговые 

точки поджигались. В настоящее время, в столи-
це республики осталось несколько магазинов, 

торгующих алкоголем и табаком, но во время 
поста (Рамадан) прекращают реализацию алко-

гольной продукции, предприятия общественного 
питания днем не работают и начинают рабочий 

день с завершением дневного поста.  

Можно утверждать, что современный Дагестан в 
полной мере перенял опыт арабских стран, ко-

пирует поведение арабского населения во время 
священного месяца Рамадан. Повысили ли дан-

ные меры нравственность дагестанского му-
сульманина, стал ли он вести соответствующий 

исламскому учению образ жизни? По мнению 
авторов – нет. По-прежнему в дагестанском об-

ществе встречаются различного характера пре-

ступления, убийства, конфликты вызванные ма-
териальными причинами, споры за земельные 

участки, ущемление прав человека, мошенниче-
ство, распространение наркотиков, пренебреже-

ние общественными нормами и т.д. Обозначение 
15 % респондентов, как позитивный результат 
исламского возрождения, запрет на продажу 
алкоголя имеет право на существование, но, по 

мнению авторов, ее перестали продавать, ско-

рей не из следования требованиям ислама, а из-
за угроз и страха за свой бизнес, а также боясь 
осуждения со стороны ближнего окружения. По-
этому вполне понятна позиция 12 % опрошен-

ных, не усматривающих какого-либо воздействия 
исламского возрождения на поведение даге-

станца («дагестанцы какими были, такими и 
остались»); среди них 15 % женщин, 10 % муж-

чин, 14 % имеющих среднее и 18 % высшее об-

разование, 11 % верующих, 17 % колеблющихся 
и 26 % неверующих.  

Отрицательные последствия исламского воз-
рождения с доводами «религия вмешивается в 

политическую жизнь Дагестана», «религия вме-
шивается в образовательную сферу», «распро-

странение религии ущемляет права неверующих 
людей», «дагестанское общество столкнулось с 
религиозным экстремизмом», «в дагестанском 
обществе формируется плохое отношение к 
представителям другой религии» отмечены                                            

2,6 %, 5,1 %, 5,3 %, 6,1 %, 6,8 %, соответственно.  

Межрелигиозная интолерантность, как негатив-

ная черта конфессионального возрождения, ука-
зана 14 % имеющих высшее образование; появ-

ление религиозного экстремизма отмечено 14 % 
опрошенных с высшим образованием и 33 % 

неверующих.  

Приведенные данные опроса позволяют в пол-

ной мере согласится с мнением С.В. Рыжовой о 

том, что «в условиях российской поликультурно-
сти и значительного влияния исламского факто-

ра… растет вклад религиозного фактора в под-
держание стабильных межнациональных отно-

шений и профилактику межнациональной 
напряженности» [18, с. 247]. 

С целью более глубокого анализа полученного 
эмпирического материала были сопоставлены 

вопросы:  

«Какие отрицательные явления в поведении да-
гестанского населения Вас тревожат?» 

«Как Вы думаете, какое влияние оказало ислам-
ское возрождение на современное дагестанское 

общество?».  

Результаты опроса показывают, что отметившие 

как отрицательные явления в современном да-
гестанском обществе распространение алкого-

лизма и наркомании, в исламском возрождении 

усматривают положительную роль с аргумента-
цией «среди дагестанцев стало меньше людей, 

употребляющих алкоголь и наркотики» (37 %) и 

«в магазинах перестали продавать алкогольную 

продукцию» (32 %). Далее, 53 % указавших на 
«падение морали и нравственности, плохое вос-
питание, проституция» подчеркивают роль ис-
лама «в повышении нравственности дагестан-

цев». При этом одна треть опрошенных, указав-

шая на девиацию «воровство, кражи личного 
(государственного) имущества», придерживается 

позиции о позитивном влиянии религии на недо-
пущение противоправных действий, ибо «насе-

ление вырастает глубоко верующим». 

Дагестанские исследователи подчеркивают, что 

в республике наблюдается ориентированность 
населения, особенно молодого поколения, на 

обозначение приоритетности государственного 

устройства, основанного на исламской религии 
[19, с. 183]. На следующей таблице приведены 

данные опроса М.М. Шахбановой (табл. 1).  
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Таблица 1 

Распределение ответов на вопрос: «В каком государстве Вы хотели бы жить?» (%) 
 

Варианты ответов //  
Отношение к религии 

В исламском  
государстве  
(с нормами  
шариата) 

В православном  
государстве 

В светском,  
атеистическом  
государстве 

В светском  
государстве,  
со свободой  

вероисповедания 

Безразлично 

Убежденно верующий 40,2 1,5 0,9 39,3 7,1 

Верующий  22,5 0,9 3,3 59,5 5,3 

Колеблющийся  4,2 2,1 6,3 60,4 4,2 

Неверующий  0 9,5 0 85,7 14,3 

Убежденно  
неверующий 0 0 25,0 75,0 0 

Всего: 27,7 1,4 2,5 52,4 6,1 

 
Приведенный материал показывает доминиро-
вание в массовом сознании позиции о важности 
светского характера государственного устрой-
ства при обеспечении свободы вероисповеда-
ния. Вместе с тем, одна четвертая часть опро-
шенного дагестанского населения отдает пред-
почтение теократическому режиму, причем такая 
точка зрения характерна подгруппам убежденно 
верующих и верующих в противовес неверую-
щим и убежденно неверующим. Необходимо 
отметить, что респонденты не в полной мере 
понимают содержание и принципы государ-
ственного устройства, основанного на исламских 
правилах, например, в части наказания за опре-
деленные правонарушения (воровство, супруже-
ская измена и т.д.). Как правило, имеет место 
поверхностное понимание государственного 
устройства на принципах мусульманского веро-
исповедания: ярким примером является Афгани-
стан, где к власти пришли талибы и современная 
Сирия после падения режима Башара Асада.  

Заключение.  

Постсоветский период, характеризующийся ис-
ламским возрождением, демонстрирует, что ме-
сто и роль религиозного учения в современном 
российском обществе существенно возросли, 
особенно на территориях, исповедующих му-
сульманство. Как в прежний исторический пери-
од, ислам и исламские постулаты стали регуля-
торами практически всех социальных сфер, бо-
лее того, и взаимоотношений. Реалии показыва-
ют активность исламских институтов и работни-
ков исламских центров практически во всех об-
ластях: в образовании, политике, экономике, в 
повседневной жизнь, семейно-брачных сфера, 
воспитании и т.д. Разумеется, вмешательство 
религиозных деятелей в частную жизнь вызыва-
ет недовольство со стороны населения, в част-
ности, прозвучавшие предложения о запрете на 
искусственное прерывание беременности, но-
шение мусульманками религиозной одежды (хи-
джаб, никаб). Как нужно к этому относится? В 
первую очередь, мы должны исходить из свет-
ского характера Российского государства и 
определить пределы вмешательства религии в 
разные общественные сферы. Вызывает тревогу 
проникновение религиозного учения в образова-
тельную сферу, на встречу с молодежью при-
глашают не гражданских активистов, художни-

ков, писателей, поэтов, а работников религиоз-
ных институтов, в данном контексте, речь идет о 
Дагестане. Более того, для разрешения кон-
фликта в учебных заведениях активно привле-
каются имамы вместо психологов и учительского 
коллектива.  

Результаты социологического опроса констати-
руют существование в массовом сознании даге-
станцев неоднозначной оценки исламского воз-
рождения, его последствий, роли в укреплении 
моральных норм и повышении нравственности 
населения. Несмотря на доминирование поло-
жительной оценки роли вероучения в жизни со-
временного Дагестана, на первый взгляд, не-
большие процентные показатели отрицательно 
характеризующих социальную роль вероучения, 
сигнализируют о наличии в латентной форме 
конфликтного потенциала в конфессиональной 
сфере по целому ряду причин. 

Во-первых, светски ориентированные и светско-
религиозные группы (соблюдающие исламские 
постулаты), критически настроены и не разде-
ляют оптимизма, усматривающих исключительно 
положительные последствия мусульманского 
ренессанса для Дагестана.  

Во-вторых, внутри исламского сообщества имеет 
место глубокий идеологический конфликт между 
салафитами и традиционалистами.  

В конце 1990-х и начале нулевых годов противо-
стояние вылилось в открытый конфликт между 
последователями ваххабизма и властью. Многие 
российские регионы столкнулись с террористи-
ческими актами на транспорте, в развлекатель-
ных центрах, торговых центрах и т.д. Российской 
власти пришлось приложить большие усилия, 
чтобы уничтожить бандформирования, которые 
под лозунгами исламского учения начали вое-
вать против институтов светской власти. Свиде-
тельством существования «спящих ячеек» тер-
рористов являются чудовищные теракты в «Кро-
кус-центре», а также в Дербенте и Махачкале.  

Дагестан исторически славился межрелигиозной 
толерантностью, на территории республики су-
ществовали разные вероисповедания, культо-
вые здания и последователи различных религий 
могли свободно следовать правилам исповеду-
емого учения.  
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В-третьих, в настоящее время внутри «традици-
оналистов» происходит конфликт и дагестанские 
верующие разделились на две противоборству-
ющие группы: с одной стороны, сторонники муф-
тия, с другой, поддерживающие Ахмада Батлух-
ского. Данное противостояние вполне способно 

перейти в открытый конфликт и может дестаби-
лизировать дагестанское общество, поэтому 
власти необходимо предпринять шаги по урегу-
лированию спорных вопросов и осуществлять 
политика с учетом светскости Российского госу-
дарства.  
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Аннотация. Предметом исследования в статье является институциональное доверие. 

Рассмотрены исторические особенности формирования доверия. Проанализированы работы 
философов, социологов, психологов, рассматривавших природу и роль доверия на различных 
исторических уровнях, а также актуальность этих исследований в современном мире. Феномен 
«Доверия» является междисциплинарным феноменом, включающем социологические, полити-
ческие, экономические, психологические и другие аспекты. В статье рассмотрены концепции 
доверия, включая философские, психологические, политические, экономические аспекты. До-
верие в обществе значительно зависит от оценки населением социальных процессов, эффек-
тивности институтов и соответствие их нормативным положениям, экономической и политиче-
ской стабильности. В условиях глобализации, техногенного развития и мировых конфликтов 
институциональное доверие является феноменом, в значительной мере оказывающем влияние 
на межличностные и на общественные отношения. 
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Введение.  

В последние 3 года мир столкнулся с потрясени-
ями, аналогов которым не было в истории чело-
вечества. В условиях современной нестабильно-
сти в обществе на разных уровнях, межгосудар-
ственных конфликтов и пандемии COVID-19 изу-
чение феномена доверия приобретает значи-
тельную актуальность.  

Личная безопасность индивидов и безопасность 
на уровне государств предполагает выстраива-
ние отношений на основе доверия, исходя из 
уверенности, что противоположная сторона бу-
дет соблюдать нормы безопасности такие же, 
которые соблюдаются ими. Даже при наличии 
гарантий в виде договоров и других документов, 
роль доверия не уменьшается, т.к. у сторон 
должна быть уверенность в их обоюдном со-
блюдении.  
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В основе доверия лежат как индивидуальные 
психологические особенности, так и личный 
опыт. Доверие играет большую роль в психоло-
гическом состоянии общества и межличностных 
отношениях, оказывает влияние на разобщен-
ность и одиночество. В рамках изучения доверия 
в широком контексте, его роли в обществе, важ-
ное значение приобретает исторический анализ 
изучения феномена, а также роли доверия в 
различных аспектах общественной жизни в раз-
личные исторические периоды. Ученые, изуча-
ющие феномен доверия, отмечают роль опыта в 
его формировании.  

Результаты.  

Изучение работ философов, социологов, психо-
логов, рассматривавших природу и роль доверия 
на различных уровнях – от личностного до об-
щественного в разные исторические периоды, 
свидетельствует об актуальности этих исследо-
ваний в современном мире.  

Первые упоминания о доверии встречаются в 
трудах древних философов Гомера, Гесиода, 
Фалеса Милетского. В 5–4 вв. до нашей эры по-
пытки осмысления феномена доверия встреча-
ются в трудах древнегреческих философов Де-
мокрита, Зенона и Платона. Древними учеными 
доверие рассматривалось с разных позиций: 
доверие к себе, своим ощущениям, своим воз-
можностям, межличностное доверие, доверие к 
власти, научным воззрениям, религии.  

В основе средневековой философии лежали 
религиозные догмы христианства, иудаизма и 
ислама. В связи с этим, концепция доверия, в 
первую очередь, рассматривалась как доверие к 
богу.  

Философ периода Позднего Возрождения Фрэн-
сис Бэкон изучал доверие к источникам знаний: 
доверие к своему восприятию, опыту и знанию, а 
также доверие к другим источникам: авторите-
там, науке, включая научные труды, открытия, 
доказательства.  

К философским воззрениям концепции доверия 
в период Нового времени относятся работы                         
Д. Локка, Т. Гоббса, Ж.-Ж. Руссо, Р. Эмерсона,                        
Г. Зиммеля и Ф. Тенниса, в которых доверие 
кроме личностных аспектов рассматривалось в 
социальном и политическом аспектах – доверие 
к государству и власти. 

Для Новейшего времени концепция доверия 
приобретает широкий разносторонний характер. 
Роль доверия становится важным феноменом в 
экономической сфере взаимоотношений, позво-
ляющей строить партнерские отношения на вза-
имовыгодной основе. В условиях развития граж-
данского общества особое значение приобрета-
ет доверие к государству и власти. Демократи-
зация общества, сопровождалась изучением 
роли феноменов доверия и недоверия в полити-
ческой и социальной сферах. В то же время, 

доверие на уровне субъектов также находится в 
сфере интересов исследователей.  

В 20-м столетии феномен доверия становится 
объектом активного изучения в области психоло-
гии. Доверие к себе и доверие межличностное 
определяют коммуникативное взаимодействие 
объектов. Не менее важными являются вопросы 
изучения доверия в области этических и право-
вых аспектов.  

 Феномен доверия в социологии рассматривался 
видными учеными: Э. Дюркгеймом, Т. Парсон-
сом, Р. Дарендорфом, П. Штомпка, Ф. Фукуяма и 
др. [1–5]. История представлений об устройстве 
общества и роли доверия прошла путь от утопи-
ческих теорий до современных концепций функ-
ционирования общества в условиях глобализа-
ции.  

Одним из первых социологов, анализировавший 
феномен доверия является Огюст Конт, который 
разработал утопическую модель общества, ос-
нованную на морально-нравственных принципах. 
Ключевые позиции в формировании этой модели 
общества занимало доверие и «инстинкт всеоб-
щей солидарности», на которых строилось под-
держание социального порядка. О. Конт считал, 
что развитию общества будет способствовать 
доверие между пролетариатом и правящим 
классом [6].  

Объектом изучения английского социолога                                           
Г. Спенсера являлось доверие в условиях «во-
енного общества», соответствующее определе-
ние, которому он дал из-за функционирования по 
аналогии с армией. В данном случае, как он счи-
тал, в основе управления государством должно 
находиться доверие к его руководителю. По 
аналогии с армией, полное доверие к командиру 
является залогом военных побед, а доверие 
подчиненных должно поддерживаться постоян-
ным чувством опасности и готовностью к воен-
ным действиям. 

Таким образом, общественные отношения долж-
ны строиться на чувственной и эмоциональной 
сферах, которые постоянно должны стимулиро-
ваться для поддержания доверия [7].  

Э. Дюркгейм считал, что в основе организации 
общества должно находиться доверие не к 
управляющей личности/личностям, а доверие к 
социальным институтам. Потеря доверия соци-
альных групп к институтам управления приводит 
к социальной напряженности и беспорядкам [1].  

Современный американский социолог Ф. Фукуя-
ма в своей концепции доверия объединил пред-
ставления о доверии своих предшественников. В 
его работах доверие рассматривается, как «клю-
чевая характеристика развитого человеческого 
общества, проявляющаяся как на индивидуаль-
ном уровне, так и на уровне социальном (дове-
рие к общественным институтам и государству в 
целом)». Доверие является объединяющим фак-
тором в коллективах, позволяющем эффективно 
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направлять свои усилия ради достижения еди-
ной цели». 

Таким образом доверие может рассматриваться, 
как социальный капитал, значимость которого 
превосходит рыночные принципы [5]. 

Польский социолог П. Штомпка, подчеркивая 
важность доверия в современном обществе, 
выделил ряд особенностей современности:  

1. Активная позиция людей способна значимо 
влиять на настоящее и будущее общества, что 
повышает роль социально-политической актив-
ности людей.  

2. В современном мире растет взаимозависи-
мость между его структурами, что обуславливает 
необходимость сотрудничества. 

3. В современном мире растет значимость 
масштабных угроз и катастроф, что повышает 
роль взаимодействия по контролю за возможны-
ми угрозами и противодействию им. 

4. Современный уровень науки открывает ши-
рокие возможности масштабного воздействия на 
различные сферы жизни, что обуславливает 
необходимость взаимодействия для возможно-
сти контроля и прогнозирования. 

5. Отдельные области социальной сферы стали 
недоступными для большинства людей, что 
нарушает принципы демократии в обществе. 

6. Снижается открытость принятия решений, 
что, в свою очередь. снижает доверие к институ-
там власти. 

7. Увеличивается количество эмигрантов и при-
езжих, что повышает напряженность в обществе 
негативно влияет на доверие.  

Таким образом современное общество находит-
ся в состоянии непредсказуемости и неконтро-
лируемости. Выходом из данной ситуации явля-
ется доверие, позволяющее действовать в усло-
виях неопределенности и существующих рисков. 
Доверие по Штомпке – «ожидание благоприят-
ных, выгодных для меня действий со стороны 
партнеров по взаимодействию или связанных 
системой социальных отношений» [4].  

Немецкий социолог Ульрих Бек рассматривал 
доверие на уровне общества. Он обращал вни-
мание на то, что разрыв между скоростью науч-
ного прогресса, развитием информационных 
технологий, глобализации общества, с одной 
стороны, и социокультурной трансформацией 
общества, с другой, приводит к социальным раз-
рывам и потрясениям. Неопределенность соци-
альных изменений в современном обществе 
приводит к формированию многочисленных рис-
ков, которые негативно влияют на доверие к ин-
формации и институтам, порождая неуверен-
ность на различных уровнях в правильности 
принятия решений. В данной ситуации именно 

доверие позволяет преодолевать сомнения и 
социальную неопределенность, способствует 
конструктивному диалогу, позволяет приступить 
к действию [8].  

Н. Луман рассматривал доверие в условиях ро-
ста социальных рисков в эпоху глобализации как 
фактор, позволяющий преодолеть эти риски. 
Наряду с феноменом доверия, он анализировал 
понятия веры и недоверия. В своих работах он 
подчеркивал необходимость межличностного 
доверия, доверия в социальных группах и дове-
рия к социальным институтам. Необходимость 
повышения роли доверия он связывал с наступ-
лением эпохи индустриализации и ростом соци-
альной дифференциации [9]. 

Современная жизнедеятельность людей нераз-
рывно связана с экономикой и управлением. 
Изучение роли доверия в экономической сфере 
исторически предшествовало социологическим 
исследованиям. Доверие в экономике имеет 
определяющую роль при поиске партнера для 
сотрудничества, заключении соглашения, обес-
печении обязательств по контракту. 

Ф. Фукуяма, подчеркивая значение доверия в 
экономике, писал: «Одним из главных уроков 
изучения экономической жизни является то, что 
благополучие страны, а также ее состязательная 
способность на фоне других стран определяются 
одной универсальной культурной характеристи-
кой – присущим ее обществу уровнем доверия».  

Организации, обладающие большим доверием, 
имеют преимущества в экономической сфере. В 
тоже время, на примере государств можно 
наблюдать, что в странах с высоким уровнем 
доверия, таких, как США, Япония, страны Скан-
динавии, Китай имеет место более высокий уро-
вень экономики. Актуальность доверия в эконо-
мике увеличилась с развитием банковского дела 
и денежной системы. В укреплении доверия в 
этих сферах значительную роль играет государ-
ство, как гарант денежных систем, ценных бумаг 
и драгоценных металлов. Институт власти имеет 
возможность влияния на уровень процентов по 
вкладам, уровень зарплат, стоимость комму-
нальных услуг, потребительской корзины.  

В рыночной экономике выделяют три категории 
экономических субъектов: Население – Бизнес – 
Власть. В этой цепочке уровень доверия к вла-
сти имеет первостепенное значение как к гаран-
ту стабильности экономических отношений. 
Важность доверия населения к экономическим 
институтам подтверждается наличием механиз-
мов его оценки в виде индексов. Во многих стра-
нах Европы, а также в США и Японии на основе 
опроса населения рассчитывается индекс дове-
рия потребителей. Уровень этого индекса влияет 
на биржевые курсы. Аналогично значимым явля-
ется индекс делового доверия, принятый в Евро-
зоне.  

В России, например, Альфа-Банк, для оценки 
доверия инвесторов использует показатель до-
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верия фондового рынка, показатель доверия 
иностранных инвесторов и показатель доверия к 
экономике [10].  

Доверительные отношения в сфере управления 
являются необходимым условием для эффек-
тивного взаимодействия, «позволяя осуществ-
лять властные полномочия легитимно». Доверие 
в управлении неразрывно связано с авторитетом 
руководителя. Наибольшая реализация доверия 
в сфере управления связана с выборным харак-
тером управленческих структур. В этом случае 
население изначально осуществляет свой выбор 
на основании доверия и с учетом профессиона-
лизма, авторитета и других качеств потенциаль-
ного руководителя.  

По мнению М. Вебера, доверие неотрывно свя-
зано с феноменом харизматического авторитета 
руководителя. В тоже время легитимное управ-
ление, основанное на делегировании управлен-
ческих полномочий на основе выборов, может 
уступать назначению чиновников. Примером 
может служить выборность претендентов на ос-
нове их популистских лозунгов [11].  

Экономика и управление касаются всех сфер 
жизнедеятельности современного человека и 
современного общества. Исторически даже на 
уровне микроэкономики взаимоотношения в этой 
сфере гарантировались различного рода доку-
ментами. В настоящее время, на уровне корпо-
раций, банков, экономических взаимоотношений 
между государствами также разработана систе-
ма договоров, направленная на гарантирование 
соблюдение обязательств. Однако даже в этих 
условиях роль доверия не утратила своего зна-
чения.  

События последнего года показали несостоя-
тельность договорных обязательств в отноше-
нии России даже на уровне международной фи-
нансовой системы. Безусловно, такое развитие 
событий с замораживанием на Западе милли-
ардных российских активов, разрушило доверие, 
что в значительной мере негативно скажется на 
экономических взаимоотношениях. 

Традиционно, в рамках философского контекста 
доверие относят к этической категории морали. 
Изучение феномена доверия, как философской 
категории отражается в различных аспектах об-
щественного бытия. В этическом подходе к 
осмыслению доверия тесно рассматривается 
взаимосвязь доверия с верой.  

Как нравственное понятие, вера с личностных 
отношений переносится в более широкое пони-
мание и трактуется, как вера человека в добро, 
порядочность, верность, ответственность, как во 
взаимоотношениях между индивидуумами, так и 
в отношении в обществе.  

На межчеловеческом уровне доверие является 
залогом нравственности, верности, надежности, 
преданности, неотъемлемых качеств в форми-
ровании и развития общества и государства [12].  

Первым философом, разделившим понятия «ве-
ра» как религиозного феномена и веры с пози-
ции разума, являлся И. Кант. В своих работах он 
обосновал наличие и необходимость веры не 
только в религиозной сфере, но и ее значимость 
в повседневной жизни. Кант показал, что приня-
тие решений не всегда строится на разуме и 
логических заключений, человек вынужден также 
принимать решения в условиях необходимости 
на основе доверия [13]. 

Франк С.Л. считал, что вопросы доверия особен-
но актуальны для русской философии, поскольку 
в силу своего менталитета отношения между 
русскими людьми часто строятся на ничем не 
подтвержденных убеждениях и мнениях [14].  

Разрушение духовно-нравственных понятий в 
массовом масштабе является угрозой для обще-
ства. За годы реформирования в России про-
изошло переосмысление системы духовно-
нравственных ценностей от приоритета мораль-
ных принципов в сторону повышения значимости 
личностных успехов и материальных благ. Про-
изошло снижение значимости духовности, пат-
риотизма, взаимопомощи.  

Разрушение социокультурного кода россиян яв-
ляется национальной угрозой. Возрождение ве-
ры в бога, воспитание патриотических чувств, 
развитие волонтерского движения направлены 
на укрепление морального состояния общества 
России.  

В рамках философского осмысления доверия, в 
современном понимании этого феномена про-
изошла трансформация. Доверие перешло из 
рамок межличностных отношений и религии к 
важному компоненту процессов построения гло-
бального общества. Современное осмысление 
феномена доверия в философии необходимо не 
только как теоретическое и эмпирическое отра-
жение динамики социальных процессов обще-
стве, но и с целью изучения роли доверия в 
условиях эскалации угроз (терроризм, экстре-
мизм, военных конфликтов, пандемий).  

В классике психоанализа доверие рассматрива-
ется, как базовое свойство личности. Э. Эриксон 
в своей теории рассматривает доверие, как ос-
нову психосоциальной адаптации и гармонично-
го развития личности. В формировании доверия 
большое значение приобретает роль взаимоот-
ношений ребенка с матерью начиная с младен-
ческого периода. На основе опыта в детстве у 
индивида формируется отношение к окружаю-
щим и к миру в целом во взрослой жизни [15].  

В психологическом аспекте феномен доверия, в 
первую очередь, рассматривается как отноше-
ние к себе и к окружающим. Большую роль в 
формировании доверия отводится личностным 
особенностям субъекта. В то же время, психоло-
гические факторы формируют доверие и в более 
широком масштабе. Исходя из личных особен-
ностей и личных убеждений, граждане форми-
руют доверие, на основе которого осуществляют 
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свой выбор в экономической сфере (выбор бан-
ка, вклада, акций и др.), политической сфере 
(выборы на различных политических уровнях), 
социальной сфере (доверие к институтам, вклю-
чая СМИ) и т.д. Таким образом важным аспектом 
становится социальная психология. 

Категория доверия в политическом контексте 
рассматривается в рамках политических техно-
логий, предвыборных компаний, политических 
программ. Доверие является основополагающим 
фактором в реализации и успешности этих ме-
роприятий. Проводимые предвыборные дебаты 
направлены на завоевание голосов избирате-
лей. Успех избирательных компаний определя-
ется степенью доверия к партиям и партийным 
лидерам, которое измеряется отданными за них 
голосами. В политической сфере доверие во 
многом определяется доверием населения к 
информационным ресурсам – телевидению, ра-
дио, прессе. Политические технологии строятся 
как на изучении особенностей лидера, которые 
определяют доверие населения, так и на спосо-
бах повышения доверия общества. В условиях 
конкуренции разрабатываются способы сниже-
ния доверия к оппонентам. 

Таким образом, в политической сфере доверие 
становится предметом изучения способов его 
трансформации и возможности манипуляции. 

Залогом политической стабильности в междуна-
родных отношениях является доверие, подкреп-
ленное гарантами в форме международных ор-
ганизаций (Организация по безопасности и со-
трудничеству в Европе, Организация объеди-
ненных наций, и др.), союзов (Европейский союз, 
Шанхайская организация сотрудничества и др.) и 
договоров (Договор о нераспространении ядер-
ного оружия и др.). 

Доверие в политической сфере выстраивается 
на основе знаний, опыта, анализа исторических 
событий. Поскольку риски в политической сфере 
на межгосударственном уровне значительно 
возрастают, гарантом доверия являются доку-
менты, закрепляющие выработанные догово-
ренности. К сожалению, в последние десятиле-
тия наша страна столкнулась с беспрецедент-
ным развитием событий, когда существующие 
договоренности и обещания на самом высоком 
уровне либо не выполнялись, либо в односто-
роннем порядке были аннулированы: обещания 
не расширять НАТО на Восток к границам Рос-
сии, прекращение в одностороннем порядке 
действие Договора о ликвидации ракет средней 
дальности и меньшей дальности. Еще более 
разрушительно на доверие влияют признания 
политиков высокого уровня в собственном об-
мане: признание Джорджа Буша и Тони Блэра в 
ошибочном вторжении в Ирак; признание Ангелы 
Меркель о том, что Минские соглашения были 
подписаны только для того, чтобы Киев выиграл 
время для создания мощной армии. Комменти-
руя слова А. Меркель Президент России В. Пу-
тин отметил, что возникает вопрос доверия: «Как 

договариваться-то? О чем?» В. Путин заявил, 
что возникают вопросы можно ли с кем-либо 
договариваться и где гарантии выполнения со-
глашений. 

Последние десятилетия характеризуются значи-
тельными изменениями в политической и обще-
ственной жизни как во всем мире, так и в России. 
Распад Советского Союза, отход от социалисти-
ческой модели развития, трансформация поли-
тических установок способствовали экономиче-
скому спаду, межнациональным конфликтам, 
снижению национальной безопасности. В этих 
условиях отмечалось снижение доверия как к 
правительству и институтам власти, так сниже-
ние доверия к собственным силам, снижение 
доверия в межличностных отношениях. Сниже-
ние доверия отразилось на демографической 
ситуации в России, на политических межпартий-
ных конфликтах, конфликтах между бывшими 
Советскими республиками, на росте оппозици-
онных настроений. По данным проведенных со-
циологических опросов и исследований за по-
следнее десятилетие, предшествовавшее пан-
демии COVID-19, в России отмечался значи-
тельный рост доверия в обществе, включая до-
верие к власти.  

Пандемия COVID-19 явилась значительным ис-
пытанием на всех уровнях функционирования 
общества и отдельно для каждого его члена. 
Пандемия повлияла на доверие к социальным 
институтам, к власти, на межличностные отно-
шения. Начало проведения Специальной воен-
ной операции на Украине стало значительным 
испытанием доверию к правительству и СМИ. В 
тоже время по данным данные опроса ВЦИОМ 
большинство граждан России поддерживает 
проведение специальной военной операции на 
территории Украины, это решение одобряют                                      
68 % жителей нашей страны. Данные опроса 
Левада-Центра показывают, что «уровень под-
держки специальной военной операции удержи-
вается на высоком уровне с самого ее начала. 
71–77 % опрошенных отвечают «Определенно 
да» и «Скорее да» на вопрос о поддержке дей-
ствий вооруженных российских сил в Украине». 
Приведенные цифры свидетельствуют о высо-
ком уровне доверия к власти.  

Заключение.  

Изучение работ ученых философов, социологов, 
психологов, рассматривавших природу и роль 
доверия на различных уровнях – от личностного 
до общественного в разные исторические пери-
оды, свидетельствует об актуальности этих ис-
следований в современном мире. Феномен «До-
верия» является междисциплинарным феноме-
ном, включающем социологические, политиче-
ские, экономические, психологические и другие 
аспекты. Доверие рассматривается, как сложная 
интеграция социально-психологического явле-
ния, включающее в себя доверие человека к 
самому себе, к другому и к миру в целом с уче-
том его существования в различных социальных 
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контекстах. Важное значение приобретают не 
только теоретическое изучение доверия в его 
различных аспектах, а также прикладная роль в 
практическом контексте – роль в экономике, по-
литике, социальной сфере и др. Доверие в об-
ществе значительно зависит от оценки населе-
нием социальных процессов, эффективности 
институтов и соответствие их нормативным по-
ложениям, экономической и политической ста-
бильности. Личные особенности и личные убеж-
дения индивида оказывают влияние не только на 
доверие к себе и к окружающим, но и на доверие 
ко всем сферам общественной жизни. Важное 
значение приобретает возможность трансфор-

мации доверия. Доверие важно не только завое-
вать, но и приложить усилия по его удержанию.  

Современное общество в условиях глобализа-
ции, техногенного развития и мировых конфлик-
тов является повышенно рискогенным. События 
последнего года показали несостоятельность 
договорных обязательств в отношении России в 
экономической и политической сферах. Такое 
развитие событий, разрушает доверие, что ката-
строфически скажется на взаимоотношениях в 
будущем. Потребуется время для восстановле-
ния доверия, а также разработка новых меха-
низмов, являющихся гарантами выполнения до-
говоренностей.  
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Аннотация. Уголовно-правовая история России насчитывает несколько веков, начиная с 

отдельных норм Русской Правды и заканчивая специальным уголовным законом, действующим 
в настоящее время (УК РФ 1996 г.). Все это время уголовная политика, если иметь в виду си-
стемное ее осуществление, основывалась на общепринятой во всех странах во все времена 
позиции – за конкретное деяние следует конкретное наказание, установленное уголовным за-
коном. Эта позиция основывается на классической школе наказания. Однако в России имел ме-
сто сравнительно недолгий период, когда государством предпринималась попытка внедрить 
иной подход, основанный на социологическом учении (теории, школе), предусматривающим 
воздействие на преступника исходя прежде всего не из преступления, а из его личности. Это 
было в период времени после Октябрьской революции 1917 г. и нашло отражение в первых со-
ветских уголовных кодексах (УК РСФСР 1922 т 1926 гг.). В статье рассматриваются особенно-
сти указанной уголовно-правовой политики советского государства, определяемой программ-
ными установками компартии. Отмечается, что социологическое учение соответствовало пла-
нам большевиком построить общество, где не будет условий для преступности, однако, как до-
вольно быстро показала социальная практика, это оказалось утопией; вместе с тем, в неопре-
деленном будущем подобный подход может быть востребован.  

Ключевые слова: социологическое учение, советское государство, уголовный закон, 
преступление и наказание, личность, санкции. 
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Abstract. The criminal-legal history of Russia spans several centuries, beginning with individual 

norms of the Russian Truth and ending with a special criminal law currently in force (the Criminal 
Code of the Russian Federation, 1996). All this time, criminal policy, if we mean its systematic imple-
mentation, was based on the position generally accepted in all countries at all times – a specific act is 
followed by a specific punishment established by the criminal law. This position is based on the classi-
cal school of punishment. However, in Russia there was a relatively short period when the state at-
tempted to introduce a different approach based on sociological teaching (theory, school), which en-
visaged influencing the criminal primarily not based on the crime, but on his personality. This hap-
pened after the socialist revolution of 1917 and was reflected in the first Soviet criminal codes (the 
Criminal Code of the RSFSR of 1922 and 1926). The article examines the features of the said crimi-
nal-legal policy of the Soviet state, determined by the programmatic guidelines of the Communist Par-
ty. It is noted that the sociological teaching corresponded to the plans of the Bolsheviks to build a so-
ciety where there would be no conditions for crime, however, as social practice quickly showed, this 
turned out to be a utopia; at the same time, in the indefinite future, such an approach may be in de-
mand.  
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Введение. 

В конце XIX – начале ХХ в. в Европе стало полу-
чать распространение социологическое учение о 
наказания наказании (труды Ф. Листа, А. Принса, 
Г. Тарда и др.). Суть этого учения (теории, шко-
лы) заключалась в том, чтобы отказаться от 
классической школы, то есть, назначения нака-
зания в зависимости прежде всего и в основном 
от тяжести преступления (так называемое объ-
ективное вменение, когда за определенное об-
щественно опасное деяние устанавливается 
конкретное наказание и его мера), и вместо это-
го развивать систему наказаний с неопределен-
ными сроками лишения свободы и активным 
применением мер социальной защиты общества 
от преступников, основанную на изучении лично-
сти преступника, соответственно некарательные 
меры (в том числе в условиях изоляции от об-
щества) предполагалось применять столько, 
сколько это было необходимо для полного ис-
правления преступника путем трудового, педаго-
гического, медицинского и иного воздействия; в 
перспективе такая система могла бы даже заме-
нить само уголовное наказание [1, с. 88]. Если 
некоторым образом упростить понимание со-
циологического учения, то речь идет о защите 
общества от преступников при более гуманном к 
ним отношении в части реализации мер государ-
ственного принуждения в зависимости в первую 
очередь от его личности. Эти аспекты находят в 
отечественной литературе достаточное освеще-
ние, причем в различные исторические периоды 
[2; 3; 4; 5; 6 и др.]. 

Обсуждение. Результат. 

В Российской империи в начале ХХ в. такой под-
ход также имел место в тогдашней пенитенциар-
ной политике, и затем – уже в советском госу-
дарстве, с учетом того, что многие деятели в 
пенитенциарной сфере остались прежними – 
теперь уже рамках советского Народного комис-
сариата юстиции (НКЮ), эти идеи находили свою 
реализацию, чему способствовало и то обстоя-
тельство, что они были созвучны позиции новой 
советской власти. Так, в большевистских про-
граммных партийных документах РСДРП(б)-
РКП(б), в частности, предполагалось, что после 
свержения эксплуататорского класса буржуазии 
будут ликвидированы условия совершения пре-
ступлений, соответственно отпадет необходи-
мость в жестких уголовных законах. В этом кон-
тексте, в Программе Российской компартии (в 
редакции 1919 г.) отмечалось, что в новом соци-
алистическом государстве система уголовных 
наказаний должна быть «окончательно заменена 
системой мер воспитательного характера» [7,                       
с. 47–48].  

Элементы социологического учения о наказании 
стали проникать и в советские законодательные 
акты, что проявилось уже в содержании Руково-
дящих начал по уголовному праву 1919 г. [8]. 
Здесь важнейшей была норма (ст. 10) о том, что 
наказание не является ни возмездием к наруши-

телю со стороны государства, ни искуплением 
его вины за общественно опасное деяние, а 
представляет собой «оборонительную меру» 
(имелась в виду защита общества от лиц, со-
вершавших преступления), и основывается на 
принципе «целесообразности»; при этом наказа-
ние не должно содержать «признаков мучитель-
ства и не должно причинять преступнику беспо-
лезных и лишних страданий» [8].  

Однако более полно соответствующие идеи бы-
ли отражены в УК РСФСР 1922 г. [9] и УК РСФСР 
1926 г. [10]. 

Так, согласно ст. 8 УК РСФСР 1922 г. наказание 
и другие меры социальной защиты должны были 
применяться с целью:  

–  общего предупреждения новых нарушений 
как со стороны нарушителя, так и со стороны 
других неустойчивых элементов общества; 

–  приспособления нарушителя к условиям об-
щежития путем исправительно-трудового воз-
действия;  

–  лишения преступника возможности соверше-
ния дальнейших преступлений.  

Следует заметить, что если сделать сопостав-
ление с целями наказания, закрепленными в 
уголовно-правовых и уголовно-исполнительных 
актах периода Империи, то обнаруживается зна-
чительное сходство; одинаковые по сути мысли 
были выражены лишь разными словами. Напри-
мер, цель «нравственного исправления», ука-
занная, в частности, в имперском Уставе о 
ссыльных 1822 г. (с последующими изменения-
ми) названа «приспособлением». Однако есть и 
различия, прежде всего – по средствам дости-
жения целей наказания. Если раньше нрав-
ственное исправление опиралось, помимо при-
влечения к труду, на религиозное воздействие, 
то в советском государстве – на повышение об-
разования и культурного уровня заключенных. 

Очевидно, что в этом отношении советская си-
стема в целом оказалась более эффективной, в 
частности, влияние религиозного воздействия на 
содержащихся в местах заключения преступни-
ков в период Российской империи вряд ли можно 
назвать высоким, о чем свидетельствует описа-
ние эпизодов из жизни каторжан, когда они не-
редко с презрением и самыми грязными словами 
поносили священников [11, с. 123–124]; в лите-
ратуре отмечалось также, что в местах лишения 
свободы церковь «существует только на бумаге» 
[12, с. 382]. 

Влияние социологического учения особенно за-
метно в ст. 24 и 25 УК РСФСР 1922 г. Так, при 
определении меры наказания предписывалось 
учитывать, прежде всего, степень общественной 
опасности и характер личности преступника, и 
только после этого – характер и степень обще-
ственной опасности совершенного им преступ-
ления. Для установления этого «изучается об-
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становка совершения преступления, выясняется 
личность преступника, поскольку таковая выяви-
лась в учиненном им преступлении и его моти-
вах и поскольку возможно, уяснить ее на осно-
вании его образа жизни и прошлого» [9] (ст. 24). 
В этой связи, еще на стадии обсуждения проекта 
уголовного кодекса Д.И. Курский писал: «Для нас 
преступник – это человек, который опасен в дан-
ное время, которого нужно или изолировать, или 
попытаться исправить, но которому ни в коем 
случае не надо мстить» [13, с. 127]. Согласно                        
ст. 32, лишение свободы могло назначаться со 
строгой изоляцией или без таковой. Сроки ли-
шения свободы составляли от 6 месяцев до                        
10 лет (ст. 34).  

Определялись следующие места лишения сво-
боды:  

–  исправительно-трудовой дом;  

–  трудовая сельскохозяйственная и ремеслен-
ная колония;  

–  переходной исправительный дом.  

Вид учреждения устанавливался в зависимости 
от тех мер исправительного воздействия, кото-
рые являются необходимыми для перевоспита-
ния преступника.  

Лишение свободы обязательно соединялось с 
работами, которые, по возможности, должны 
были «сообразовываться со специальными зна-
ниями или склонностями заключенного»(ст. 34). 
Если наказание определялось лишением свобо-
ды не меньше чем на один год, то суд в обяза-
тельном порядке должен был рассматривать 
вопрос о поражении прав (ст. 42), заключавшее-
ся, прежде всего, в лишении активного избира-
тельного права, а также в запрете занимать от-
ветственные должности, быть заседателем в 
народном суде, поручителем и опекуном (ст. 40). 
В Общую часть Кодекса был включен также раз-
дел V («Порядок отбывания наказания»), где 
устанавливалось, что надзор и руководство по 
исполнению приговора к лишению свободы и 
принудительным работам возлагается на Цен-
тральный исправительно-трудовой отдел 
Народного комиссариата юстиции (далее, НКЮ) 
и его органы на местах, осуществляющих свое 
руководство через губернские распределитель-
ные комиссии, наблюдательные комиссии и бю-
ро принудработ через отделы труда (ст. 51).  

В последующих уголовно-правовых актах подоб-
ных уголовноисполнительных норм уже не бу-
дет, поскольку последние выделялись в само-
стоятельные правовые акты в виде Исправи-
тельно-трудовых кодексов. К отбывающим нака-
зание в виде лишения свободы в случае, если 
они «обнаружат исправление», могло приме-
няться условно-досрочное освобождение. 

Уникальной для истории уголовного права Рос-
сии была норма о возможности продления срока 
содержания в ИТУ несовершеннолетних, «не 

обнаруживших достаточного исправления к кон-
цу отбытия срока». Такое решение принимал суд 
по представлению распределительной комиссии, 
причем дополнительный срок (до исправления) 
не мог превышать половины первоначально 
определенного судом срока наказания (ст. 56). 
Данное положение вполне вписывалось в со-
циологическое учение о наказании (так, предпо-
лагалось, что удлинение срока наказания пой-
дет, прежде всего, на пользу самому осужден-
ному).  

В Особенной части УК РСФСР 1922 г. также 
налицо элементы социологического учения – по 
большинству составов преступлений срок лише-
ния свободы устанавливается не в каких-либо 
рамках и не «до» какого-либо предела, а «не 
ниже» такового. Например, спекуляция с ино-
странной валютой в обмен на советские денеж-
ные знаки (или наоборот) каралась лишением 
свободы на срок не менее шести месяцев                                       
(ст. 138).  

Таким образом, по большинству составов пре-
ступлений, за совершение которых предусмот-
рено лишение свободы, суд теоретически, исхо-
дя из степени социальной испорченности лично-
сти преступника, мог назначать произвольно 
высокий срок лишения свободы. Отметим еще и 
то обстоятельство, что лестница наказаний в УК 
РСФСР 1922 г., по сравнению с Руководящими 
началами по уголовному праву, была значитель-
но сокращена и состояла из 11 видов (включая 
расстрел). Были предусмотрены также меры 
социальной защиты, заменяющие наказание или 
иное воздействие (помещение в учреждение для 
умственно отсталых или морально дефективных, 
принудительное лечение, воспрещение зани-
мать ту или иную должность, удаление из опре-
деленной местности и др.). 

В 1924 г., в связи с образованием СССР, Поста-
новлением ЦИК были приняты Основные начала 
уголовного законодательства Союза ССР и со-
юзных республик [14]. На их основе был разра-
ботан следующий УК РСФСР 1926 г., в котором 
концепция социологического учения получила 
дальнейшее развитие в виде более конкретизи-
рованной теории социальной защиты. Уже в ст. 1 
указывалось, что уголовное законодательство 
имеет задачу охраны социалистического госу-
дарства рабочих и крестьян и установленного в 
нем правопорядка от общественно опасных дей-
ствий (преступлений) путем применения к лицам, 
их совершившим, мер социальной защиты. Та-
кие меры могли применяться в отношении лиц 
как совершивших общественно опасные деяния, 
так и представляющих опасность по о своей свя-
зи с преступной средой или по своей прошлой 
деятельности (ст. 7) – эта норма также является 
уникальной в уголовно-правовой истории Рос-
сии. Согласно ст. 9 – Меры социальной защиты, 
должны были применяться в целях:  

–  предупреждения новых преступлений со сто-
роны лиц, совершивших их; 
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–  воздействия на других неустойчивых членов 
общества;  

–  приспособления, совершивших преступные 
деяния к условиям общежития государства тру-
дящихся.  

Там же указывалось, что меры социальной за-
щиты не могут иметь целью причинение физиче-
ского страдания или унижение человеческого 
достоинства и задачи возмездия, и кары себе не 
ставят (на этот счет уже были соответствующие 
теоретико-правовые труды [15; 16; 17 и др.]). В 
этом законе не используется термин «наказа-
ние», он был заменен термином «меры социаль-
ной защиты», что однозначно показывает влия-
ние социологического учения о неоказании.  

В ст. 20 устанавливалась довольно обширная 
лестница мер социальной защиты судебно-
исправительного характера (всего 14), среди 
них:  

–  лишение свободы со строгой изоляцией;  

–  лишение свободы без строгой изоляции и др., 
практически те же, что и в предыдущем Кодексе.  

Расстрел (ст. 21) впервые называется исключи-
тельной мерой охраны государства. Согласно                                           
ст. 28, лишение свободы устанавливалось на 
срок от 1 дня (ранее было от 6 месяцев) и не 
свыше десяти лет и обязательно соединялся с 
работами. При назначении срока лишения сво-
боды менее одного года не допускалось лише-
ние осужденного политических и гражданских 
прав (ст. 31, 34).  

Отметим еще следующие особенности. В ст. 47 
и 48 (отягчающие и смягчающие обстоятельства) 
был четко проведен классовый признак. В отли-
чие от предыдущего Кодекса, санкции, опреде-
ляющие пределы лишения свободы, сконструи-
рованы только по одному типу – «до» какого-
либо срока – то есть, четко определен верхний 
предел (в предыдущем Кодексе, напротив, опре-
делялся только нижний предел наказания). 

Как видно, с одной стороны, влияние социологи-
ческого учения о наказании на содержание уго-
ловно-правовых норм в УК РСФСР 1926 г. по 
сравнению с УК РСФСР 1922 г. несколько усили-
лось. Так, в Кодексе 1926 г. была четко отражена 
идея о том, что государство, применяя меры 
социальной зашиты, совершенно не стремится к 
тому, чтобы преступник испытывал какие-либо 
страдания, на что ранее обращалось внимание. 
С другой стороны, исключение из Особенной 
части УК 1926 г. санкций с фиксированием лишь 
нижней границы срока лишения свободы, а так-
же положение ст. 47 о том, что основным вопро-
сом, подлежащим разрешению в каждом кон-
кретном случае, является вопрос об обществен-
ной опасности рассматриваемого преступления 
(а не об общественной опасности, прежде всего, 
самого преступника) некоторым образом идут 
вразрез с социологическим учением. 

Таким образом, можно констатировать, что раз-
витие в нормах уголовного права идей социоло-
гического учения происходило противоречиво, 
но, тем не менее, основные принципы этого уче-
ния были все же преобладающими.  

В связи с выше изложенным, трудно согласиться 
с мнением И.С. Ноя о том, что советский законо-
датель в первые годы после 1917 г. не испыты-
вал влияния социологического направления о 
наказании [18, с. 16]. Здесь указанный автор, 
некоторым образом, противоречит самому себе, 
поскольку, говоря об отказе советской науки (и 
законодательства) от классической школы, он не 
мог не сделать иного вывода, кроме как об уси-
лении влияния социологической школы (доста-
точно назвать, например, уменьшение макси-
мального срока лишения свободы до 10 лет), так 
как и в XIX в., и сейчас в теории уголовного нака-
зания главенствуют именно два фундаменталь-
ных, направления, соотношение которых меня-
ется в зависимости от многих факторов (в насто-
ящее время, например, в России усилилось вли-
яние классической школы). 

После вступления в силу УК РСФСР 1926 г. со-
ветский законодатель, спустя несколько лет, 
вернулся к термину «наказание» (1934 г.) и в 
целом уголовно-правовая и уголовно-
исполнительная практика довольно быстро све-
ла на нет идеи социологического учения, уступив 
место классической теории наказания, преду-
сматривающей кару и возмездие в качестве со-
ставляющих института уголовного наказания.  

В первые годы после установления советской 
власти был взят, как известно, курс на скорей-
шее построение коммунистического общества, 
предполагающего создание социальных усло-
вий, исключающих совершение преступлений. 
Соответственно, предусматривалось принятие 
мер по повышению образовательного и культур-
ного уровня граждан страны. Однако реальность 
оказалась такой, что преступность как среди 
«контрреволюционеров», так и среди «трудя-
щихся» продолжала расти. При таких обстоя-
тельствах, в контексте сталинской идеи об уси-
лении классовой борьбы в процесс построения 
социализма в СССР [19] уже не соответствовала 
терминам «легкость» и «мягкость» социологиче-
ского учения; требовались устрашение, кара, 
возмездие, что было продемонстрировано, в 
частности, в известных уголовно-политических 
процессах 1920–30-х гг.  

В последующее время прежние концепции были 
признаны ошибочными, в том числе и в отноше-
нии наказания в виде лишения свободы. Так, 
нормы УК РСФСР 1926 г. об опасном состоянии 
личности как основания для применения к ней 
уголовно-репрессивных мер, критикуются, и 
справедливо, поскольку в этом случае, человек 
подвергается серьезным лишениям и ограниче-
ниям, не совершая конкретного общественно 
опасного деяния [19; 20]. Однако мы считаем 
необходимым отметить при этом то обстоятель-
ство, что закрепление соответствующих норм в 
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уголовном законе 1926 г. осуществлялось не с 
целью обеспечить правительству возможности 
для произвольных репрессий (это вытекало как 
следствие), а имелось в виду именно достиже-
ние приспособления преступника к «условиям 
общежития государства трудящихся». В этой 
связи, нельзя назвать безосновательным стрем-
ление государства оградить общество от лица, 
которое склонно совершать преступления против 
этого общества, и тем самым защитить как об-
щественные интересы в целом, так и интересы 
отдельных людей потенциальных жертв – от 
потенциальных преступников.  

Однако при таком подходе налицо самонадеян-
ность, присущая советскому государству, кото-
рое считало свою позицию безошибочной, а со-
ответственно, и возможности судов и революци-
онных трибуналов, а также уголовно-
исполнительных учреждений были явно пере-
оценены, более того, идеализированы (как в це-
лом стремление построить коммунистическое 
общество). Конечно же, малограмотные, в боль-
шинстве своем, комиссары, взлетевшие на ре-
волюционной волне в судебные кресла, а также 
малограмотные судьи «из трудящихся» были не 
в состоянии объективно, с учетом всех обстоя-
тельств определить «опасность» для общества 
того или иного человека. Поэтому такой подход 
был заранее обречен на провал, что и подтвер-
дила последовавшая практика и статистика пре-
ступности[21] (но это стало понятно позже, а то-
гда, видимо, мечта скорого постарения коммуни-
стического общества не давала возможности 
реалистично оценить планы советской власти). 

Заключение. 

Исходя из выше изложенного, мы пришли к сле-
дующим выводам. 

Первые уголовные кодексы Советской России, 
нельзя оценивать однозначно, и в литературе 
высказываются разные точки зрения [22; 23; 24; 
25 и др.]. Институт лишения свободы регулиро-
вался в них, исходя, прежде всего, из социологи-

ческого учения о наказании, что, однако, не от-
вечало реальным возможностям государства 
обеспечить выполнение соответствующих пра-
вовых норм. Такой подход объяснялся, в свою 
очередь, общими идеологическими установками, 
все сильнее приобретавшими директивный ха-
рактер. Положение о том, что меры социальной 
зашиты (наказания) никаким образом не ставят 
задачи кары (возмездия) не отражало объектив-
но сложившихся общественных отношений в 
уголовно-правовой сфере. Вместе с тем, в при-
нятых нормативных актах следует отметить гу-
манный (по сравнении с законами как Империи, 
так и последовавших периодов истории Совет-
ского государства) характер наказания в виде 
лишения свободы, что проявлялось, прежде все-
го, в ограничении максимального срока лишения 
свободы десятью годами, а также и в относи-
тельно нестрогом режиме отбывания осужден-
ными наказания в местах лишения свободы. В 
литературе отмечается также, что «сильной сто-
роной суждений представителей социологиче-
ской школы уголовного права стали выводы о 
необходимости междисциплинарного подхода к 
изучению и, следовательно, к понимаю преступ-
ности» [26, с. 80]. Тем не менее, как отмечает 
К.А. Сыч, «концепция некарательного воздей-
ствия оказалась невостребованной жизнью по 
причине несоответствия фундаментальным по-
ложениям уголовного права, обеспечивающим 
законность и справедливость в отправлении 
правосудия» [27, с. 13]. И уже в последующих 
уголовных законах как советского государства, 
так и постсоветской России (УК РСФСР 1960 г., 
УК РФ 1996 г.) однозначно доминирует класси-
ческая школа уголовного наказания. Но идеи 
социологического учения, как нам представляет-
ся, еще могут быть реанимированы в будущем – 
когда и в России, и в других странах настолько 
будет снижен уровень преступности, что можно 
будет отказаться от термина «наказание». Оче-
видно, на это потребуется много времени, воз-
можно, несколько столетий при условии, конче-
но, если еще раньше цивилизация не прекратит 
своего существования.  
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Аннотация. Актуальность: происходящие в нашей стране с конца 1980-х годов по насто-

ящее время изменения в сознании и поведении людей, в том числе смена отношения населе-
ния к религии: от атеизма к демонстрации массового поклонения религиозным ценностям, а 
также рост религиозного самосознания в государствах постсоветского пространства и исполь-
зование силы религиозной веры для возрождения религиозного экстремизма, могут быть номи-
нированы в качестве веления времени и социального факта современной повестки дня. Наряду 
с отмеченным, следует учитывать поликонфессиональный состав личного состава российской 
полиции, отдельные представители которой наделены обостренным чувством своего восприя-
тия канонов традиционной для них религиозной веры. Отмеченное подтверждает актуальность 
проведения дальнейших исследований, в части более углубленного понимания роли религии в 
современном обществе и отношения к указанному феномену такого государственного институ-
та, как полиция. Цель: выявить отдельные направления социально-значимого задействования 
религиозного фактора в профессиональной среде полицейской институции, в контексте: во-
первых, формирования социально-значимых шаблонов поведения сотрудников полиции; во-
вторых, поддержания психологического равновесия личности полицейских, имеющего прямое 
отношение к эффективности их правоохранительной службы. Методы: основу выполненного 
исследования составили общенаучные методы, в их числе: анализ, синтез, индукция, дедукция, 
а также эвристический и аксиологический методы познания, и интегрируемый в «обойму» ука-
занных методологических приемов, метод контент-анализа. Результаты: в публикации пред-
ставлено видение ряда представителей зарубежной мысли относительно комплексного влия-
ния религиозного мировоззрения на практику полицейской деятельности и поддержания психо-
логического равновесия личности отдельных полицейских. Выводы и заключения: материалы 
данной публикации иллюстрируют актуальность учета социальной роли религии в служебной 
практике личного состава полиции, отдельные служащие которой придерживаются мировоз-
зренческих ориентиров, вектор направленности которых задан их религиозной идентичностью. 

Ключевые слова: социология, социальная роль, социальное поведение, религия, лич-
ность, полиция, зарубежный опыт. 
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Abstract. Relevance: the changes in consciousness and behavior of people that have been 

taking place in our country since the late 1980s to the present, including a change in the attitude of the 
population towards religion: from atheism to the demonstration of mass worship of religious values, as 
well as the growth of religious awareness in the post-Soviet states and the use of the power of reli-
gious faith to revive religious extremism, may to be nominated as a dictate of the times and a social 
fact of the modern agenda. Along with the above, it is necessary to take into account the multi-
confessional composition of the personnel of the Russian police, some representatives of which are 
endowed with a heightened sense of their perception of the canons of their traditional religious faith. 
This confirms the relevance of conducting further research in terms of a more in-depth understanding 
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of the role of religion in modern society and the attitude of such a state institution as the police towards 
this phenomenon. Objective: to identify certain areas of socially significant involvement of the religious 
factor in the professional environment of the police institution, in the context of: firstly, the formation of 
socially significant patterns of behavior of police officers; secondly, maintaining the psychological bal-
ance of the personality of police officers, which is directly related to the effectiveness of their law en-
forcement service. Methods: the research was based on general scientific methods, including analy-
sis, synthesis, induction, deduction, as well as heuristic and axiological methods of cognition, and the 
content analysis method integrated into the «cage» of these methodological techniques. Results: the 
publication presents the vision of a number of representatives of foreign thought regarding the com-
plex influence of religious worldview on the practice of policing and maintaining the psychological bal-
ance of individual police officers. Conclusions and conclusions: the materials of this publication illus-
trate the relevance of taking into account the social role of religion in the official practice of police per-
sonnel, some of whose employees adhere to ideological orientations, the orientation vector of which is 
set by their religious identity. 

Keywords: sociology, social role, social behavior, religion, personality, police, foreign experi-
ence. 

 

Funding: Independent work. 
 
Введение.  

Социологический подход к восприятию окружа-
ющего нас мира, в контексте апеллирования к 
обществу как самореферентной системе, пред-
определяет рассмотрение социума не только с 
позиций самоорганизуемой и саморегулируемой 
системы, но и в качестве парадигмы сетевой 
коммуникации, интегрирующей ранее накоплен-
ные схемы предшествующих коммуникаций и их 
последующих вариаций. При этом фактор обра-
щения к различным моделям социальной комму-
никации предполагает учет особой модели соци-
ального взаимодействия, осуществляемого ис-
ходя из приверженности определенной части 
общества различным религиозным учениям и 
разработанных под их знаменем соответствую-
щих религиозных культов. Более того, сохраняя 
свое вероисповедное начало, религиозные куль-
ты имеют способность к трансформации и про-
никновению в «ткань» обширного свода тради-
ций, имеющих принципиальное значение для 
различных народов, представители которых за-
нимают различные должности в соответствую-
щих структурах государства, включая право-
охранительные. Особого внимания заслуживает 
также позиция, сопряженная с анализом подлин-
ного отношения некоторой части сотрудников 
полицейского ведомства к попыткам деструктив-
ных сил, в части возбуждения в сознании веру-
ющих людей необходимости возрождения «ис-
тинных» начал конкретных религиозных учений, 
в первую очередь учения ислама.  

По нашему мнению, указанная стратегия корре-
спондирует стремлению «оживления» религиоз-
но-экстремистских шагов, и по этой причине, от 
личного состава полиции требуется «кристаль-
ная чистота помыслов» каждого полицейского, 
отождествляющего себя в качестве члена кон-
кретной религиозной организации. 

Обсуждение.  

Заявленная тема нашего исследования занима-
ет пограничное состояние между осмыслением 
трансценденции, суть воображаемого творения 

человека для решения проблем смысла его бы-
тия в окружающем мире, с одной стороны, и 
научной позицией социологической науки, ори-
ентированной на решение множества проблем, 
обращенных к поддержанию в обществе должно-
го уровня гармонии между различными его эле-
ментами, – с другой стороны.  

Указанный нами тезис находит свое закрепление 
в выводе немецкого социолога Н. Лумана, ак-
сиология которого сводится к признанию религии 
в качестве: 

–  во-первых, интегрирующего фактора нау-
ровне общества в целом;  

–  во-вторых, мотивационного фактора на 
уровне отдельных людей. 

По мысли данного ученого, на каждом из указан-
ных двух уровней, религия придает смысл каж-
дому общественному значению, формируя при 
этом осмысленную «окончательную реальность» 
[1, p. 16].  

Обоснованно отмечая факт принадлежности 
полицейской деятельности к светской практике 
государства, австралийский философ и крими-
нолог Т. Майлз-Джонсон заключает о целесооб-
разности предохранения данного вида службы 
от влияния религиозных идеалов и доктрин, ока-
зывающих прямое воздействие на социальные 
обычаи, мораль, убеждения, культурные тради-
ции и законы [2].  

Как следует из размышлений указанного учено-
го, религиозные убеждения личного состава по-
лиции могут способствовать приверженности 
отдельных полицейских к их предубежденным 
действиям в отношении конкретных этнических 
и/или религиозных групп и дифференцированно-
го подхода к гражданам, поведение которых не 
соответствует нормативным религиозным идеа-
лам и общепринятым поведенческим практикам 
или идентичности, пропагандируемым опреде-
ленной религией [3]. 
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По нашему мнению, отмеченные предубежден-
ность и дифференциация основываются на ре-
лигиозной идентичности части сотрудников по-
лиции и индивидуальном уровне их религиозно-
сти, включающей в себя:  

1) религиозные убеждения;  

2) религиозные знания;  

3) религиозный опыт;  

4) религиозную практику.  

Указанный нами вывод также подтверждается 
исследованиями отмеченного австралийского 
специалиста, констатирующего об актуальности 
запрета на влияние персональной религиозности 
отдельных полицейских, применительно к про-
фессиональной области их деятельности.  

Как нам представляется, достижение данного 
запрета, в первую очередь, обусловлено орга-
ничным сочетанием необходимых правовых 
предписаний и целенаправленной воспитатель-
ной работы с полицейскими в части приоритет-
ного восприятия ими светского характера своей 
государственной службы и, главное, способности 
подчинения своих религиозных убеждений и ре-
лигиозного опыта интересам правоохранитель-
ной службы.  

Непременным условием эффективности службы 
личного состава полиции является обеспечение 
баланса между четырьмя ключевыми сферами, 
имеющими сущностное значение для личности 
каждого правоохранителя. В число этих сфер 
входят:  

1) физическая;  

2) эмоциональная; 

3) ментальная;  

4) духовная. 

Применительно к теме нашего исследования, 
очевидного внимания заслуживает духовная 
сфера. 

Как отмечает американский священнослужитель 
Э. Келли, имеющий длительный опыт религиоз-
ного окормления полиции г. Аннаполис (штат 
Мэриленд), приверженность сотрудников поли-
ции христианскому мировоззрению способствует 
нейтрализации негативного воздействия на лич-
ность полицейского различных стрессоров [4]. 

Аналогичной позиции придерживается англий-
ский ученый Т. Уинрайт, также отмечающий по-
зитивное влияние укорененного в религии миро-
воззрения полицейских:  

–  во-первых, на служебную практику их дея-
тельности;  

–  во-вторых, на обретение ими духовного уте-
шения в сложных ситуациях своей службы [5]. 

Руководствуясь логикой суждений указанного 
церковного служителя и английского специали-
ста, мы приходим в следующему выводу: мини-
мизация стресса обусловлена обстоятельством 
того, что каждый верующий человек более от-
четливо понимает свою цель в жизни. По ука-
занной причине, элемент духовности, в ее рели-
гиозной ипостаси, способствует полицейским по-
новому оценить происходящее в их жизни, помо-
гая им при этом обрести необходимое психоло-
гическое равновесие и перспективу своей дея-
тельности, что в итоге способствует более каче-
ственной реализации их социальной миссии по 
поддержанию общественного порядка. 

Заключение.  

Проведенное исследование позволяет заклю-
чить следующее: 

1. Религиозный фактор имеет непреходящее 
значение с точки зрения поддержания в обще-
стве необходимого уровня стабильности, одним 
из ключевых факторов которой выступает состо-
яние общественного порядка. В поддержании 
отмеченного вида порядка особая роль принад-
лежит такому государственному институту, как 
полиция.  

2. Светский характер современного государства 
предполагает соответствующий стиль деятель-
ности находящихся у него на службе должност-
ных лиц. Тем не менее, несмотря на конституци-
онное закрепление в подавляющем большин-
стве стран отделения церкви и иных религиоз-
ных учреждений от государства, сознание опре-
деленной части личного состава полиции оказы-
вается подверженным мировозренческим уста-
новкам, основу которых составляют религиоз-
ные традиции и определенные религиозные 
постулаты. 

3. В случае приверженности ряда сотрудников 
полиции обостренному чувству своей религиоз-
ной идентичности, указанная категория право-
охранителей может допускать отклонения от 
общепринятой на государственном уровне стра-
тегии и тактики реализации их социальной мис-
сии в обществе. Отмеченный шаблон отклоне-
ния не исключает дифференцированного отно-
шения части полицейских к оценке конкретных 
поступков граждан, не всегда коррелирующих ее 
с содержанием принципа законности.  

4. Действие в некоторых случаях фактора до-
минирования религиозной традиции над незыб-
лемостью следования каждого полицейского 
установлениям закона, предопределяет целесо-
образность:  

–  во-первых, организации системной работы, в 
части правового воспитания личного состава 
полиции;  

–  во-вторых, дальнейшего совершенствования 
качества комплектования кадрового состава по-
лиции. 
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5. Религиозный потенциал традиционных для 
общества конфессий имеет несомненно положи-
тельное значение для поддержания необходимо-
го психологического состояния сотрудников по-
лиции, осознающих свою принадлежность к со-
ответствующей религии. Данное обстоятельство 
может быть рассмотрено в качестве отдельного 
направления, следуя которому сами сотрудники 

полиции, их руководители и авторитетные свя-
щеннослужители, благодаря консолидированной 
деятельности отмеченных лиц, обеспечат созда-
ние необходимых условий для нейтрализации 
деструктивного проявления различных стрессо-
ров на личность каждого полицейского, разде-
ляющего традиционные религиозные ценности. 
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ПЕНСИОННОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ И ПЕНСИОННОЕ СТРАХОВАНИЕ  
В РОССИЙСКОЙ ПЕНСИОННОЙ СИСТЕМЕ 

 

Аверин А.Н.1, Понеделков А.В.2, Козаков Б.А.3 
1Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации,  
2, 3Южно-Российский институт управления – филиал Российской академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 

Аннотация. Актуальность темы исследования определяют сформулированные в Страте-

гии долгосрочного развития пенсионной системы Российской Федерации основные цели – га-

рантирование социально приемлемого уровня пенсионного обеспечения; обеспечение сбалан-

сированности и долгосрочной финансовой устойчивости пенсионной системы [1]. Цель статьи 

состоит в анализе на основе федеральных законов пенсионного обеспечения и пенсионного 
страхования в современном российском обществе. Объектом исследования являются пенсии в 

системах пенсионного обеспечения и пенсионного страхования, методами исследования – ста-

тистический метод, анализ и синтез, дедукция и индукция. К полученным результатам относит-

ся использование закона о пенсионном обеспечении лиц, проходивших военную службу, службу 

в органах внутренних дел, Государственной противопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных веществ, учреждениях и органах уголовно-

исполнительной системы, войсках национальной гвардии, органах принудительного исполне-

ния, и их семей, федеральных законов о государственном пенсионном обеспечении, обяза-

тельном пенсионном страховании, страховых пенсиях, Фонде пенсионного и социального стра-

хования, индивидуальном (персонифицированном) учете в системах обязательного пенсионно-

го страхования и обязательного социального страхования, негосударственных пенсионных 
фондах, гарантировании прав участников негосударственных пенсионных фондов в рамках де-

ятельности по негосударственному пенсионному обеспечению и формированию долгосрочных 

сбережений, порядке финансирования выплат за счет средств пенсионных накоплений, инве-

стировании средств для финансирования накопительной пенсии, официальных статистических 

данных. Рассмотрены в государственном пенсионном обеспечении пенсии за выслугу лет, по 
старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, социальная пенсия, обязательное 

страховое обеспечение, в системе обязательного пенсионного страхования – страховые пенсии 

по старости, по инвалидности, по случаю потери кормильца, функции Фонда пенсионного и со-

циального страхования Российской Федерации, негосударственное пенсионное обеспечение. 

Показаны субъекты обязательного пенсионного страхования – страхователь, страховщик, за-

страхованный, субъекты формирования и инвестирования средств пенсионных накоплений – 
Фонд пенсионного и социального страхования Российской Федерации, специализированный 

депозитарий, управляющая компания, застрахованный, страхователь. Основной вывод состоит 

в том, что необходимо обеспечить достойный уровень пенсий, прежде всего, за счет увеличе-

ния замещения пенсией по старости утраченного заработка, размера пенсий с учетом повыше-

ния величины прожиточного минимума пенсионера. Обзор литературы дает возможность отме-
тить, что существуют опубликованные работы о пенсионной системе, пенсионном обеспечении, 

пенсионном страховании. Можно указать такие работы по пенсионной системе, как организаци-

онно-экономические основы пенсионной системы, методы повышения устойчивости пенсионной 

системы, развитие финансового механизма пенсионной системы, комплексная социально-

экономическая оценка пенсионных систем России и зарубежных стран.  

Ключевые слова: гарантирование прав, закон, застрахованный, индивидуальный (пер-
сонифицированный) учет, накопительная, социальная, страховая пенсия, пенсионное накопле-

ние, пенсионное обеспечение, пенсионное страхование, система, страхователь, страховщик, 

страховое обеспечение, фонд. 
 

Финансирование: инициативная работа. 
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Abstract. The relevance of the research topic is determined by the main goals formulated in the 

Strategy for the Long-Term Development of the Pension System of the Russian Federation - guaran-
teeing a socially acceptable level of pension provision; ensuring the balance and long-term financial 
stability of the pension system. [1]. The purpose of the article is to analyze on the basis of federal laws 
of pension provision and pension insurance in modern Russian society. The object of the research is 
pensions in the systems of pension provision and pension insurance, the research methods are the 
statistical method, analysis and synthesis, deduction and induction. The results obtained include the 
use of the law on pension provision for persons who have served in the military, service in the internal 
affairs bodies, the State Fire Service, bodies for the control of the circulation of narcotic drugs and 
psychotropic substances, institutions and bodies of the penal system, the National Guard troops, en-
forcement bodies, and their families, federal laws on state pension provision, compulsory pension in-
surance, Insurance Pensions, the Fund pension and social insurance, individual (personalized) ac-
counting in the systems of compulsory pension insurance and compulsory social insurance, non-state 
pension funds, guaranteeing the rights of participants in non-state pension funds within the framework 
of activities on non-state pension provision and the formation of long-term savings, the procedure for 
financing payments at the expense of pension savings, investing funds for financing funded pension, 
official statistical data. In the state pension system, pensions for length of service, old age, disability, 
loss of breadwinner, social pension, compulsory insurance coverage, in the system of compulsory 
pension insurance – insurance pensions for old age, disability, loss of breadwinner, functions of the 
Pension and Social Insurance Fund of the Russian Federation, non-state pension provision. The sub-
jects of compulsory pension insurance are shown – the insurant, the insurer, the insured, the subjects 
of the formation and investment of pension savings – the Pension and Social Insurance Fund of the 
Russian Federation, the specialized depository, the management company, the insured, the insured. 
The main conclusion is that it is necessary to ensure a decent level of pensions, first of all, by increas-
ing the replacement of lost earnings with an old-age pension, the size of pensions, taking into account 
the increase in the value of the pensioner's subsistence minimum. A review of the literature makes it 
possible to note that there are published works on the pension system, pension provision, and pension 
insurance. It is possible to point out such works on the pension system as the organizational and eco-
nomic foundations of the pension system, methods of increasing the stability of the pension system, 
the development of the financial mechanism of the pension system, a comprehensive socio-economic 
assessment of the pension systems of Russia and foreign countries.  

Keywords: guarantee of rights, law, insured, individual (personalized) accounting, accumula-
tive, social, insurance pension, pension accumulation, pension provision, pension insurance, system, 
insurant, insurer, insurance coverage, fund. 

 

Funding: Independent work. 
 
Введение.  

Пенсия по государственному пенсионному обес-
печению является ежемесячной государствен-
ной денежной выплатой, которая предоставля-
ется в целях компенсации заработка, дохода, 
утраченного в связи с прекращением федераль-
ной государственной гражданской службы при 
достижении выслуги при выходе на страховую 
пенсию по старости, инвалидности; компенсации 
утраченного заработка космонавтами, работни-
ками летно-испытательного состава в связи с 
выходом на пенсию за выслугу лет; компенсации 
вреда, нанесенного здоровью при прохождении 

военной службы, при пребывании в доброволь-
ческих формированиях, в результате радиаци-
онных и техногенных катастроф, при наступле-
ния инвалидности, потере кормильца, достиже-
нии установленного законом возраста; нетрудо-
способным гражданам в целях предоставления 
им средств к существованию [2].  

Результаты. Обсуждение. 

Право на пенсию по государственному пенсион-
ному обеспечению имеют федеральные госу-
дарственные гражданские служащие, военно-
служащие, участники Великой Отечественной 
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войны, люди, награжденные знаком «Жителю 
блокадного Ленинграда», «Житель осажденного 
Севастополя», «Житель осажденного Сталин-
града», пострадавшие в результате радиацион-
ных и техногенных катастроф, космонавты, ра-
ботники летно-испытательного состава, нетру-
доспособные граждане. Назначаются виды пен-
сий по государственному пенсионному обеспе-
чению – пенсия за выслугу лет, по старости, по 
инвалидности, по случаю потери кормильца, 
социальная пенсия. Имеют право на пенсию 
также пострадавшие в результате катастрофы 
на Чернобыльской АЭС, получившие, перенес-
шие лучевую болезнь и другие заболевания, 
связанные с радиационным воздействием 
вследствие катастрофы или работами по ликви-
дации последствий катастрофы. 

Нетрудоспособным людям назначается соци-
альная пенсия. Право на нее имеют постоянно 
проживающие в Российской Федерации:  

–  социальная пенсия по инвалидности – инва-
лиды I, II и III группы, в том числе инвалиды с 
детства;  

–  дети-инвалиды; социальная пенсия по слу-
чаю потери кормильца – дети в возрасте до                         
18 лет, дети, достигшие возраста 18 лет и за-
вершившие обучение, дети, достигшие возраста 
18 лет и обучающиеся по очной форме по ос-
новным образовательным программам в органи-
зациях, осуществляющих образовательную дея-
тельность, до окончания ими такого обучения, но 
не дольше чем до достижения ими возраста                         
23 лет, потерявшие одного или обоих родителей, 
дети умершей одинокой матери; 

  представители малочисленных народов Се-
вера, достигшие возраста мужчины 55 и женщи-
ны 50 лет, постоянно проживающие в районах 
проживания малочисленных народов Севера; 

  социальная пенсия по старости – российские 
граждане, достигшие возраста мужчины 70 и 
женщины 65 лет, иностранные граждане и люди 
без гражданства, постоянно проживающие на 
российской территории не менее 15 лет и т.д. 

Пенсионном обеспечение осуществляется для 
людей, проходивших военную службу, службу в 
органах внутренних дел, Государственной про-
тивопожарной службе, органах по контролю за 
оборотом наркотических средств и психотропных 
веществ, учреждениях и органах уголовно-
исполнительной системы, войсках национальной 
гвардии, органах принудительного исполнения, и 
их семей [3]. Видами пенсий являются пенсия за 
выслугу лет, если они имеют выслугу на военной 
службе или на службе, по инвалидности, если 
стали инвалидами. Выплата пенсий обеспечива-
ется за счет средств федерального бюджета.  

Обязательное пенсионное страхование пред-
ставляет собой систему создаваемых государ-
ством правовых, экономических и организацион-
ных мер, направленных на компенсацию зара-

ботка, выплат, вознаграждений в пользу застра-
хованного человека, получаемого до установле-
ния обязательного страхового обеспечения [4].  

Субъектами обязательного пенсионного страхо-
вания являются страхователи, страховщик и 
застрахованные люли. Обязательное пенсион-
ное страхование осуществляет страховщик – 
Фонд пенсионного и социального страхования 
Российской Федерации. Фонд и его территори-
альные органы составляют единую централизо-
ванную систему органов управления средствами 
обязательного пенсионного страхования, в кото-
рой нижестоящие органы подотчетны вышесто-
ящим.  

Обязательное страховое обеспечение означает 
исполнение страховщиком своих обязательств 
перед застрахованным человеком при наступле-
нии страхового случая посредством выплаты 
страховой пенсии, накопительной пенсии, соци-
ального пособия на погребение умерших пенси-
онеров, не подлежавших обязательному соци-
альному страхованию на случай временной не-
трудоспособности и в связи с материнством на 
день смерти.  

Обязательным страховым обеспечением по обя-
зательному пенсионному страхованию являются:  

–  страховая пенсия по старости; по инвалидно-
сти;  

  по случаю потери кормильца;  

  фиксированная выплата к страховой пенсии; 
накопительная пенсия;  

  единовременная выплата средств пенсион-
ных накоплений;  

  срочная пенсионная выплата;  

  выплата средств пенсионных накоплений 
правопреемникам умершего застрахованного 
человека и т.д. 

Страховая пенсия представляет собой ежеме-
сячную денежную выплату в целях компенсации 
застрахованным людям заработной платы, иных 
выплат и вознаграждений, утраченных ими в 
связи с наступлением нетрудоспособности 
вследствие старости, инвалидности, нетрудо-
способным членам семьи застрахованных людей 
заработной платы, иных выплат и вознагражде-
ний кормильца, утраченных в связи со смертью 
этих застрахованных людей. Наступление не-
трудоспособности и утрата заработной платы, 
иных выплат и вознаграждений предполагаются 
и не требуют доказательств [5]. 

Установлены виды страховых пенсий – по старо-
сти, по инвалидности, по случаю потери кор-
мильца. Право на страховую пенсию по старости 
имеют мужчины, достигшие возраста 65 лет, 
женщины – 60. Она назначается при наличии не 
менее 15 лет страхового стажа, при наличии 
величины индивидуального пенсионного коэф-
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фициента в размере не менее 30. Право на 
страховую пенсию по инвалидности имеют за-
страхованные люди, признанные инвалидами I, 
II, III группы, на страховую пенсию по случаю 
потери кормильца – нетрудоспособные члены 
семьи умершего кормильца.  

Пенсионное обеспечение, обязательное пенси-
онное страхование, обязательное социальное 
страхование на случай временной нетрудоспо-
собности и в связи с материнством; от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, социальное обеспечение, 
предоставление мер социальной защиты (под-
держки) отдельным категориям граждан осу-
ществляет Фонд пенсионного и социального 
страхования Российской Федерации [6]. В сфере 
пенсионного обеспечения и пенсионного страхо-
вания Фонд осуществляет назначение и выплату 
пенсий по обязательному пенсионному страхо-
ванию и государственному пенсионному обеспе-
чению; предоставление иных видов обеспече-
ния, устанавливаемых дополнительно к страхо-
вым пенсиям и пенсиям по государственному 
пенсионному обеспечению. 

Для организации и ведения учета сведений о 
каждом зарегистрированном человеке в целях 
обеспечения реализации его прав в системах 
обязательного пенсионного страхования и обя-
зательного социального страхования, сведений 
о трудовой деятельности предназначен индиви-
дуальный (персонифицированный) учет. Инди-
видуальный лицевой счет означает электронный 
документ, содержащий сведения о зарегистри-
рованном человеке, хранящиеся в информаци-
онных ресурсах Фонда пенсионного и социаль-
ного страхования [7]. 

Деятельность по негосударственному пенсион-
ному обеспечению, в том числе досрочному не-
государственному пенсионному обеспечению, 
формированию долгосрочных сбережений, обя-
зательному пенсионному страхованию осу-
ществляет негосударственный пенсионный 
фонд. Выплачивается негосударственная пенсия – 
денежные средства, регулярно выплачиваемые 
участнику в соответствии с условиями пенсион-
ного договора [8].  

Существует система гарантирования прав 
участников негосударственных пенсионных фон-
дов, основные принципы которой – защита прав 
и законных интересов участников [9]. Гарантий-
ным случаем признается аннулирование лицен-
зии фонда-участника на осуществление дея-
тельности по пенсионному обеспечению и пен-
сионному страхованию, признание фонда-
участника банкротом, открытие в отношении 
фонда-участника конкурсного производства.  

Единовременная выплата средств пенсионных 
накоплений, срочная пенсионная выплата, нако-
пительная пенсия, выплата средств пенсионных 
накоплений правопреемникам умершего застра-
хованного человека производятся за счет 
средств пенсионных накоплений, сформированных 
в пользу застрахованного человека [10]. Средства 
пенсионных накоплений инвестируются. Они 

являются собственностью Российской Федера-
ции, не подлежат изъятию в бюджеты всех уров-
ней, не могут являться предметом залога, иного 
обеспечения обязательств собственника средств 
и субъектов отношений по формированию и ин-
вестированию средств пенсионных накоплений, 
других участников процесса инвестирования 
средств пенсионных накоплений. Субъектами 
отношений по формированию и инвестированию 
средств пенсионных накоплений являются Фонд 
пенсионного и социального страхования Россий-
ской Федерации, специализированный депози-
тарий, управляющие компании, застрахованные 
люди, страхователи [11].  

Динамика свидетельствует о тенденции сниже-
ния численности пенсионеров в период с 2017 по 
2022 год с 43 млн 504 тыс. до 41 млн 775 тыс. 
чел., численности пенсионеров, приходящаяся 
на 1000 человек населения, – с 296,2 до 285,2 
[12]. Во многом это связано с повышением пен-
сионного возраста. Численность занятых, прихо-
дящихся на одного пенсионера, увеличилась с 
1,66 до 1,7. Увеличились средний размер назна-
ченных пенсий в среднем за год с 12887 до 
17824,7 руб., величина прожиточного минимума 
пенсионера – с 8315 до 11970 руб. Уменьшилось 
соотношение среднего размера назначенных 
пенсий с величиной прожиточного минимума 
пенсионера с 155 % до 148,9 %, со средним раз-
мером начисленной заработной платы – с 32,9 % 
до 27,3 %. В 2022 голу 34 млн 266 тыс. чел. по-
лучали пенсию по старости (средний размер 
пенсии – 20678,5 рубля), 2 млн 133 тыс. чел. – по 
инвалидности (12539,5), 1 млн 430 тыс. чел.- по 
случаю потери кормильца на каждого нетрудо-
способного члена семьи (13700,5 руб.), 506 тыс. 
пострадавших в результате радиационных и 
техногенных катастроф и членов их семей 
(17338,8 руб.), 79 тыс. федеральных государ-
ственных гражданских служащих (32247,5 руб.), 
1 тыс. летчиков-испытателей, 3 млн 361 тыс. 
чел. – социальную пенсию (12125,2). 7 млн 912 
тыс. пенсионеров работали (средний размер 
пенсии – 15397,7 руб.), из них получали пенсию 
по старости 6 млн 743 тыс. чел. (15947,7 руб.), 
по инвалидности – 686 тыс. чел. (11411,5 руб.), 
по случаю потери кормильца на каждого нетру-
доспособного члена семьи – 37 тыс. чел. 
(11603,9 руб.), пострадавшие в результате ради-
ационных и техногенных катастроф и члены их 
семей – 188 тыс. чел. (18385,2 руб.), федераль-
ные государственные гражданские служащие –                                       
8 тыс. чел. (33300 руб.), социальную пенсию – 
250 тыс. чел. (8992,9 руб.). В целях доведения 
уровня материального обеспечения пенсионера 
до величины прожиточного минимума пенсионе-
ра 2804705 пенсионеров получали федеральную 
социальную доплату к пенсии, 3442212 – регио-
нальную. Удельный вес получателей социаль-
ных доплат составил 15 % к численности пенси-
онеров.  

Заключение.  

Следует отметить необходимость более широко-
го участия занятых работников в корпоративных 
и частных пенсионных системах. 
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Введение.  

Необходимость введения в Уголовный кодекс 
Российской Федерации (далее – УК РФ) норм, 
предусматривающих ответственность за публич-
ное распространение заведомо ложной инфор-
мации об использовании Вооруженных Сил Рос-
сийской Федерации, а также публичные дей-
ствия, направленные на дискредитацию исполь-
зования Вооруженных Сил Российской Федера-
ции, нами ранее раскрывались в публикации о 
характеристике объективных признаков преступ-
лений, предусмотренных ст. 207 УК РФ и                            
ст. 280 УК РФ [1], однако, следует отметить, что 
проведенное нами исследование было бы не 
полным без рассмотрения субъективных указан-
ных признаков преступлений.  

Обсуждение.  

В научной литературе отмечается, что термин 
«заведомо» означает безусловное и несомнен-
ное знание виновным фактических обстоятель-
ств до реализации деяния – то есть, осведом-
ленность виновного лица о свойствах предмета 
преступления до начала выполнения объектив-
ной стороны преступления. Указанный термин 
достаточно распространен в уголовном законо-
дательстве. В тексте норм УК РФ он встречается 
более 140 раз. 28 составов преступлений в каче-
стве объективной стороны или ее части предпо-
лагают распространение заведомо ложных све-
дений (например, ст. 128 «Клевета», ст. 207 «За-
ведомо ложное сообщение об акте терроризма» 
и др.) [2]. 

Бесспорным является и то, что преступления, 
предусмотренные как ч. 1 ст. 207 УК РФ, так и                                 
ч. 1 ст. 280 УК РФ относятся к преступлениям с 
формальным составом, по этой причине уста-
новление психического отношения к обществен-
но опасным последствиям не требуется, оно 
находится за рамками, представляющими зна-
чение для квалификации исследуемых обще-
ственно опасных деяний. 

При характеристике интеллектуального и воле-
вого моментов преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 207 УК РФ, следует учитывать специфику 
конструкции данной нормы, которая выражена в 
законодательном закреплении в диспозиции ос-
новной нормы термина «заведомость». Винов-
ное лиц однозначно осознает общественную 
опасность своих действий, связанных с распро-
странением заведомо ложной информации, и 
желает разместить такого рода информацию. 
Именно «заведомость» является ключевым при-
знаком, который раскрывает интеллектуальный 
момент прямого умысла преступления, преду-
смотренного ч. 1 ст. 207 УК РФ; повторимся, ви-
новное лицо осведомлено о характере и содер-
жании информации до начала выполнения объ-
ективной стороны, а также виновное лицо осо-
знает противоправный характер своего поведе-
ния. Волевой компонент прямого умысла данно-
го преступления находит свое выражение в же-
лании осуществить распространение заведомо 

ложной информации, что в последующем объек-
тивируется в форме активного поведения винов-
ного лица в момент начала публичного распро-
странения заведомо ложной информации о дея-
тельности ВС РФ. 

Мотив совершения преступления, предусмот-
ренного ст. 207 УК РФ, имеет значение и влияет 
на квалификацию преступления при условии, что 
оно совершено из корыстных побуждений при 
квалификации по п. г) ч. 2 ст. 207 УК РФ или по 
мотивам политической, идеологической, расо-
вой, национальной или религиозной ненависти, 
или вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социальной 
группы при квалификации по п. д) ч. 2 ст. 207 УК 
РФ. Иные мотивы совершения преступления 
уголовно-правового значения не имеют, но могут 
быть учтены судом при назначении наказания. 

Вместе с тем, следует отметить, что выступле-
ние с официальным опровержением собствен-
ной информации, лицом, которое распространи-
ло недостоверную информацию после выхода 
официального пресс-релиза либо после получе-
ния более полной информации самим лицом, 
свидетельствует о том, что лицо не было осве-
домлено о заведомой ложности распространен-
ной информации. 

Характеристика субъективной стороны преступ-
ления, предусмотренного ч. 1 ст. 280 УК РФ, 
также имеет свою специфику, она обусловлена 
наличием административной преюдиции в дан-
ной норме. Виновное лицо осведомлено о соб-
ственном негативном правовом статусе, а имен-
но о статусе лица, привлеченного к администра-
тивной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП РФ. 
Виновное лицо в данном случае осведомлено об 
общественной опасности дискредитации исполь-
зования ВС РФ, потенциальных социально-
негативных последствий для себя, совокупность 
приведенного свидетельствует, что лицо осо-
знает и желает совершить преступление, преду-
смотренное ч. 1 ст. 280 УК РФ. 

Установление субъективной стороны преступле-
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, как 
представляется вызывает определенного рода 
затруднения, это связано с тем, что:  

–  во-первых, законодатель использует для ха-
рактеристики формы вины по одному из альтер-
нативных последствий, а именно – причинение 
смерти, неосторожность;  

–  во-вторых, раскрытие психического отноше-
ния виновного лица к общественно опасным по-
следствиям должно раскрываться через призму 
предвидения и осознания развития причинно-
следственной связи между деяниями, связанны-
ми с дискредитацией и общественно опасными 
последствиями. 

Анализ судебной практики, характеризующей 
субъективную сторону преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, свидетельствует 
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о том, что причинение имущественного вреда, а 
также вреда здоровью гражданину совершается 
умышлено. Так, в соответствии с приговором 
Октябрьского районного суда г. Кирова от                                      
07 декабря 2023 года лицо признано виновным 
по ч. 2 ст. 280 УК РФ, преступление выразилось 
в умышленном поджоге агитационной палатки 
(мобильного пункта отбора на военную службу 
по контракту), принадлежавшей Федеральному 
казенному учреждению «Военный комиссариат 
Кировской области», что привело к уничтожению 
имущества военного комиссариата на сумму 
23000 руб. Уничтожение имущества (путем под-
жога), как установлено судом, был осуществлен 
с целью дискредитации ВС РФ, после поджога 
виновное лицо посредством мессенджеров рас-
сылало видео с демонстрацией процесса горе-
ния мобильного пункта отбора на военную служ-
бу по контракту [3].  

Определяя субъективную сторону исследуемого 
преступления, Л.В. Литвяк указывает на то, что в 
отношении иных альтернативных общественно 
опасных последствий, кроме смерти, форма ви-
ны может быть, как умышленной, так и неосто-
рожной, ссылаясь при этом на разъяснения, 
данные Верховным Судом Российской Федера-
ции в постановлении от 04 декабря 2014 года                         
№ 16 «О судебной практике по делам о преступ-
лениях против половой неприкосновенности и 
половой свободы личности» [4]. С такого рода 
подходом определения субъективной стороны 
исследуемого преступления можно согласиться 
отчасти, так как в нем не раскрыто психическое 
отношение к развитию причинно-следственной 
связи между деянием и общественно опасными 
последствиями преступления. 

Причинение смерти по неосторожности должно 
находиться в прямой причинно-следственной 
связи с действиями виновного лица, например, 
виновное лицо в ночное время подожгло поме-
щение военного комиссариата, в результате чего 
погиб сотрудник полиции, несший службу по 
охране здания военкомата.  

Кроме того, субъективная сторона преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ, не может 
характеризоваться ни преступной небрежностью, 
ни преступным легкомыслием при условии 
наступления общественно опасных последствий 
в результате действий третьих лиц, так как ви-
новное лицо не может самонадеянно рассчиты-
вать на предотвращение последствий, преду-
смотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ, их возникновение 
и дальнейшее развитие находятся вне осозна-
ния виновного лица. Так, например, виновное 
лицо не может предвидеть, что размещенная им 
дискредитирующая информация о деятельности 
ВС РФ может привести к причинению смерти в 
результате действий третьих лиц, а также оно не 
может самонадеянно рассчитывать на ненаступ-
ление такого рода общественно опасных по-
следствий либо не могло предвидеть эти по-
следствия. Причинно-следственную связь между 
действиями виновного лица, связанными с дис-

кредитацией деятельности ВС РФ и действиями 
третьих лиц установить, и что самое главное для 
квалификации преступления, раскрыть ее, в 
данном случае, не представляется возможным. 

При наличии цели вызвать наступление обще-
ственно опасных последствий в виде массового 
нарушения общественного порядка либо создать 
помехи функционированию или прекращению 
функционирования объектов жизнеобеспечения, 
транспортной или социальной инфраструктуры, 
кредитных организаций, объектов энергетики, 
промышленности или связи путем публичного 
размещения дискредитирующей информации 
оснований для привлечения виного лица к уго-
ловной ответственности по ч. 2 ст. 280 УК РФ 
нет. В данном случае, публичные действия, 
направленные на дискредитацию использования 
ВС РФ могут выступать в качестве средства со-
вершения организации массовых беспорядков 
(преступление, предусмотренное ст. 212 УК РФ) 
либо диверсии (преступление, предусмотренное 
ст. 281 УК РФ). Как представляется, дискредита-
ция ВС РФ всегда посягает на обороноспособ-
ность Российской Федерации, поэтому действия, 
создавшие помехи функционированию или пре-
кращению функционирования объектов жизне-
обеспечения, транспортной или социальной ин-
фраструктуры, кредитных организаций, объектов 
энергетики, промышленности или связи, должны 
квалифицироваться по ст. 281 УК РФ.  

Психическое отношение виного лица к обще-
ственно опасным последствиям, указанным в 
особоквалифицированном составе преступле-
ния, предусмотренного ч. 3 ст. 207 УК РФ, может 
характеризоваться как умышленной, так и не-
осторожной формой вины, однако, исходя из 
содержания ст. 27 УК РФ (Ответственность за 
преступление, совершенное с двумя формами 
вины) данное преступление признается как пре-
ступление, совершенное умышленно.  

Изучение судебной практики по преступлениям, 
предусмотренным ст. 207 УК РФ и ст. 280 УК РФ, 
свидетельствует о том, что при описании субъ-
ективной стороны вышеуказанных преступлений 
суды не указывают на то, что виновные лица 
осознают, что их действия, связанные с распро-
странением заведомо ложной и порочащей ин-
формации, также в обязательном порядке будут 
тиражироваться участниками либо социальных 
сетей, либо телеграмм-каналов путем репостов. 
Как нам представляется, виновные лица, рас-
пространяя заведомо ложную и дискредитирую-
щую информацию и об использовании ВС РФ, 
помимо дискредитации и формирования нега-
тивного отношения к ВС РФ, преследуют также 
цель охвата максимальной аудитории; причем, 

они не рассчитывают на признание своего ав-
торства. Как нам представляется, указание в 
обвинительных приговорах цели преступной де-
ятельности, которая направлена на максималь-
ное тиражирование ложной либо дискредитиру-
ющей информации, более четко и полно отра-
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жало бы сущность общественной опасности ис-
следуемых преступлений, представляло бы суду 
назначать максимальные наказания за преступ-
ления, предусмотренные ст. 207 УК РФ и ст. 280 
УК РФ.  

Анализ диспозиции ч. 1 и ч. 2 ст. 207 УК РФ сви-
детельствует о том, что субъект преступления 
общий, за исключением квалифицирующего при-
знака, предусмотренного п. а) ч. 2 данной статьи, 
при условии, что преступление будет совершено 
лицом с использованием своего служебного по-
ложения. 

Как нам представляется, публичное распростра-
нение под видом достоверных сообщений заве-
домо ложной информации лицом с использова-
нием своего служебного положения, может быть 
осуществлено, например: 

–  депутатом муниципального образования в 
ходе встречи с избирателями либо в процессе 
сессии представительского органа муниципаль-
ного образования;  

–  редактором средства массовой информации; 
представителем профессорского-преподава-
тельского состава в процессе проведения заня-
тий с обучающими;  

–  руководителем в ходе рабочих совещаний с 
подчиненным ему трудовым коллективом.  

Субъект преступления, предусмотренного ч. 1                      
ст. 280 УК РФ, является специальным, так как 
обладает специальным правовым статусом, а 
именно наличием факта привлечения к админи-
стративной ответственности по ст. 20.3.3 КоАП 
РФ.  

Определяя факт наличия привлечения к адми-
нистративной ответственности, следует исхо-
дить из того, что она имеет временные характе-
ристики и исчисляется, по общему правилу, од-
ним годом с момента вступления в законную 
силу решения суда о привлечении виновного 
лица к административной ответственности либо 
по ч. 1, либо по ч. 2 ст. 20.3.3 КоАП РФ. Отметим, 
что правонарушение, предусмотренное ст. 20.3.3 
КоАП РФ, состоит из самостоятельных двух ча-
стей, что дает основание утверждать, что при-
влечение к административной ответственности 

не зависимо по какой из части ст. 20.3.3 КоАП 
РФ определяет негативный статус виновного 
лица на год с момента вступления в законную 
силу решения суда о привлечении к администра-
тивной ответственности.  

В отличии от преступления, предусмотренного ч. 
1 ст. 280 УК РФ, в преступлении, предусмотрен-
ном ч. 2 ст. 280 УК РФ, субъект преступления 
общий, так как законодатель не указывает на 
наличие дополнительного признака субъекта 
преступления в виде наличия специального ста-
туса, привлеченного к административной ответ-
ственности по одной из частей ст. 20.3.3. КоАП 
РФ. 

Характеризуя наличие психических отклонений, 
не исключающих вменяемости виновных лиц по 
исследуемым преступлениям, следует указать 
на то, что с учетом интеллектуально-
нравственных установок символика ВС РФ, 
Росгвардии и иных органов государственной и 
муниципальной власти, а также их деятельность 
вызывает у данной категории лиц самовозбуж-
дение, которое перерастает в агрессию, что так-
же сопровождается повышением объективно не 
обоснованной самооценки и выражаться в необ-
ходимости признанная и/или одобрения со сто-
роны третьих лиц, то есть требует объективиза-
ции путем публичных действий.  

Заключение. 

Проведенный анализ составов преступлений, 
предусмотренных ст. 207 УК РФ и ст. 280 УК РФ, 
а также практики применения указанных норм 
свидетельствует о том, что их существование 
необходимо на современном этапе развития 
российского общества. Вместе с тем, установле-
но, что применение указанных норм существен-
ным образом затруднено из-за сложности их 
законодательной конструкции, особенно пре-
ступления, предусмотренного ч. 2 ст. 280 УК РФ. 
Как нам представляется, разрешить сложившие-
ся на сегодняшний день проблемы правоприме-
нения можно с помощью разъяснений ВС РФ 
либо в соответствующем обзоре по отдельным 
вопросам судебной практики, связанным с при-
менением ст. 207 УК РФ и ст. 280 УК РФ, либо в 
Постановлении Пленума ВС РФ по указанным 
статьям УК РФ. 
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КРУГ СУБЪЕКТОВ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА ПОЛУЧЕНИЕ ГОНОРАРА УСПЕХА  
ЗА ОКАЗЫВАЕМЫЕ ЮРИДИЧЕСКИЕ УСЛУГИ 

 

Выймов И.В. 
Пермский государственный национальный исследовательский университет 

 
Аннотация. Целью исследования является комплексный анализ вопроса о возможности 

закрепления в договоре об оказании юридических услуг, заключаемом с лицом, не имеющим 
адвокатского статуса, условия о гонораре успеха. Данная проблема отдельно исследуется с 
точки зрения буквы закона, правоприменительной практики и доктрины. Отмечается, что про-
блема круга субъектов применения конструкции гонорара успеха в настоящее время не имеет 
однозначного решения и нуждается в выработке комплексного подхода. При исследовании ис-
пользовались как общенаучные, так и специально-юридические методы: диалектический, фор-
мально-юридический, юридико-технический, метод толкования правовых норм, логический (ме-
тод гипотез, аналогии, моделирования, анализа, синтеза), метод обобщения и абстрагирования 
и иные. По итогам исследования выявлена необходимость признания за лицами, оказывающи-
ми юридические услуги без наличия статуса адвоката, право использовать в своей договорной 
практике конструкцию гонорара успеха. Данный подход главным образом объясняется теми по-
ложительными аспектами, которые конструкция гонорара успеха несет для сторон договора, а 
также сущностью общеправового принципа равенства. 

Ключевые слова: гонорар успеха, свобода договора, предмет договора возмездного 
оказания услуг, адвокаты, лица, не имеющие адвокатского статуса. 
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Ivan V. Vyimov 
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Abstract. The purpose of the study is a comprehensive analysis of the issue of the possibility of 

securing a success fee in a contract for the provision of legal services concluded with a person who 
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Введение. Сектор юридических услуг в России 
представлен двумя основными группами субъек-
тов: адвокатами и лицами, оказывающими юри-
дические услуги без наличия адвокатского стату-

са. Немало вопросов в практике всегда вызыва-
ли вопросы, связанные с определением стоимо-
сти услуг данных субъектов. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 1 (январь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Выймов И.В. 
 

92 

Как известно, на практике сформировались раз-
личные модели определения стоимости право-
вых услуг, одной из которых является гонорар 
успеха. Долгое время вопрос о возможности ис-
пользования данной конструкции не получал 
никакого отражения в законодательстве РФ. 

В 2020 г. законодатель легализовал институт 
гонорара успеха, но сделал это лишь на уровне 
специального законодательства. Соответствую-
щее положение нашло отражение в п. 4.1 ст. 25 
Федерального закона «Об адвокатской деятель-
ности и адвокатуре в Российской Федерации» от 
31.05.2002 № 63-ФЗ (далее – ФЗ № 63) [1].  

В связи с таким решением законодателя, возни-
кает закономерный вопрос о круге субъектов 
оказания юридических услуг, которые могут по-
лучать оплату, используя конструкцию гонорара 
успеха. Может ли условие о гонораре успеха 
содержаться только в соглашении с адвокатом, 
или данная конструкция может применяться и 
лицами, оказывающими юридические услуги без 
наличия адвокатского статуса?  

Данный вопрос не имеет однозначного решения 
и поэтому нуждается в комплексном исследова-
нии. Последовательно рассмотрим, как он отра-
жается в законодательстве, в доктрине и в су-
дебной практике. 

Обсуждение. Результаты. 

Из буквального толкования положений законода-
тельства РФ и характера правовых новелл сле-
дует, что единственными субъектами, которые 
могут использовать в своей договорной практике 
конструкцию гонорара успеха, являются адвока-
ты. Это объясняется следующим. 

До 01 марта 2020 г. в законодательстве РФ не 
было никаких положений о гонораре успеха, но 
то же время, в правоприменении возобладал 
подход о невозможности применения данной 
конструкции (независимо от статуса субъекта, 
оказывающего юридические услуги). Такая пози-
ция была во многом заложена Постановлением 
Конституционного суда Российской Федерации 
(далее – КС РФ) от 23 января 2007 г. № 1-П [2] и 
объяснялась предметными особенностями дого-
вора возмездного оказания услуг (тем обстоя-
тельством, что достижение результата не входит 
в предмет договора возмездного оказания 
услуг). При этом данная позиция применялась ко 
всем субъектам рынка юридических услуг. То 
есть, до 01 марта 2020 г. использование кон-
струкции гонорара успеха и для адвокатов, и для 
лиц, не имеющих такового статуса, фактически 
было поставлено «вне закона». 

В 2020 г. законодатель закрепил возможность 
использования конструкции гонорара успеха, но 
сделал это лишь на уровне специального закона 
(ФЗ № 63), который по формальным соображе-
ниям не может применяться к лицам, не имею-
щим статуса адвоката. При этом никакие изме-
нения, связанные с выплатой гонорара успеха, 

не вносились в положения Гражданского кодекса 
Российской Федерации (далее – ГК РФ) о дого-
воре возмездного оказания услуг [3], в том числе 
и в норму, из которой выводится предмет дого-
вора возмездного оказания услуг (п. 1 ст. 779                                      
ГК РФ). 

Таким образом, с учетом неизменившейся пред-
метной характеристики договора возмездного 
оказания услуг, прямое закрепление гонорара 
успеха лишь на уровне ФЗ № 63, с точки зрения 
буквы закона, можно трактовать, как своего ро-
да, предоставление адвокатам монополии на 
использование конструкции гонорара успеха. 
Нововведение в ФЗ №63 (п. 4.1 ст. 25), с точки 
зрения формальной логики, дает адвокатам не-
оспоримую привилегию в использовании данной 
конструкции. Как нам представляется, в закреп-
лении конструкции гонорара успеха лишь на 
уровне ФЗ № 63 проявляется более общая про-
блема отсутствия основательного системного 
подхода к регулированию рынка правовых услуг 
(законодатель, развивая законодательство об 
адвокатуре, фактически игнорирует присутствие 
на рынке других участников оказания юридиче-
ских услуг). 

Что касается правоприменительной практики по 
поставленному вопросу, то основная тенденция 
в настоящее время состоит в том, что суды об-
щей юрисдикции и арбитражные суды, как пра-
вило, занимают различные позиции. 

Суды общей юрисдикции отвергают возможность 
применения конструкции гонорара успеха лица-
ми, не имеющими статуса адвоката. 

В обоснование данного подхода они приводят 
следующие два аргументы: 

1) включение в текст договора возмездного ока-
зания услуг условия о гонораре успеха расхо-
дится с основными началами гражданского зако-
нодательства, допускающими свободу сторон в 
определении любых условий договора, если они 
не противоречат законодательству, поскольку в 
данном случае это означает введение иного, не 
предусмотренного законом, предмета договора 
об оказании услуг [4; 5]; 

2) в ФЗ № 63 не содержится ссылок или указа-
ний на то, что нормы о гонораре успеха могут 
распространятся на схожие отношения, где сто-
ронами не являются адвокаты [6]; ФЗ № 63 регу-
лирует адвокатскую деятельность в отношении 
лиц, оказывающих юридическую помощь и обла-
дающих статусом адвоката, следовательно, на 
исполнителей, не имеющих статуса адвоката, не 
могут распространяться положения пункта 4.1 
статьи 25 ФЗ № 63 [7]. 

Хорошо видно, что первый аргумент представ-
ляет собой прямую отсылку к Постановлению КС 
РФ от 23 января 2007 г. № 1-П. Вместе с тем, к 
такому аргументу необходимо относиться крити-
чески, так как фактически он расходится с сущ-
ностью принципа свободы договора. Как извест-
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но, одним из проявлений данного принципа яв-
ляется право заключать непоименованные и 
смешанные договоры (п. 2, 3 ст. 421 ГК РФ) [8]. 
Исходя из этого, если условие о гонораре успеха 
не подходит под законодательное определение 
предмета договора возмездного оказания услуг, 
то это еще не может являться основанием для 
непризнания данной модели оплаты. Как мини-
мум, всегда можно сказать, что в случае приме-
нения конструкции гонорара успеха договор но-
сит характер непоименованного или смешан-
ного. 

Второй аргумент с точки зрения формально-
юридического подхода выглядит обоснованным. 
Вместе с тем, необходимо учитывать возмож-
ность применения аналогии закона. Для ее при-
менения не нужно наличие каких-либо законода-
тельных отсылок, необходимо лишь признание и 
обоснование факта наличия пробела в законе по 
вопросу о применении гонорара успеха лицами, 
не имеющими статуса адвоката. То есть, отсут-
ствие соответствующих отсылок в ФЗ № 63, учи-
тывая наличие такого инструмента, как аналогия 
закона, не является непреодолимым препят-
ствием для применения данного закона к лицам, 
не имеющим статуса адвоката. 

Арбитражные суды, наоборот, принципиально 
признают возможность включения в соглашение 
с лицом, не имеющим адвокатского статуса, 
условия о гонораре успеха, ссылаясь главным 
образом на содержание принципа свободы дого-
вора. 

Так, в частности, арбитражные суды отмечают 
следующее: 

1) стороны, исходя из диспозитивного характера 
гражданско-правового регулирования, вправе по 
своему усмотрению свободно определять усло-
вия оплаты оказанных услуг, согласовывать 
оплату юридических услуг, используя различные 
модели (например, ставить оплату в зависимо-
сти от результата действий исполнителя) [9]; 

2) само по себе, условие о гонораре успеха яв-
ляется действительным, так как стороны само-
стоятельно устанавливают порядок определения 
вознаграждения, позволяющий рассчитать его 
размер [10]; 

3) действующее законодательство и правовые 
подходы Конституционного Суда Российской 
Федерации не исключают возможность исполни-
теля получать оплату за юридические услуги, 
используя конструкцию гонорара успех [11; 12]. 

Арбитражные суды также зачастую, обосновы-
вая невозможность признания условия о гонора-
ре успеха ничтожным, ссылаются на п. 1 поста-
новления Пленума Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации от 14.03.2014 № 16 «О 
свободе договора и ее пределов», в котором 
подчеркивается свобода сторон в установлении 
своих прав и обязанностей на основе договора 
[13].  

Таким образом, в настоящее время сложилась 
крайне противоречивая практика по поставлен-
ному вопросу. Представляется, что более вер-
ную позицию занимают арбитражные суды. Их 
позиция в большей степени учитывает частно-
правовой принцип автономии воли и потребно-
сти сторон в применении конструкции гонорара 
успеха. 

Обратимся к мнениям ученых по поставленному 
вопросу.  

Многие авторы справедливо критикуют решение 
законодателя закрепить институт гонорара лишь 
на уровне ФЗ № 63. В частности, отмечается, что 
патерналистский подход законодателя, в соот-
ветствии с которым применение конструкции 
гонорара успеха прямо разрешено лишь для 
адвокатов, не может быть признан допустимым. 
Недопустимо защищать адвокатов и игнориро-
вать интересы ординарных юристов в идентич-
ных ситуациях. Законодатель, отдавая приори-
тет деятельности адвокатов, нарушает равен-
ство между субъектами рынка юридических 
услуг, что является недопустимым [14, с. 181].  

Вместе с тем, некоторые авторы (хотя их и 
намного меньше) отмечают возможность уста-
новления условия о гонораре успеха только в 
соглашении с адвокатом. Как правило, это объ-
ясняется буквальным толкованием закона, тем 
обстоятельством, что прямая допустимость кон-
струкции гонорара успеха установлена только 
для адвокатов [15, с. 86].  

Таким образом, и в доктрине нет единой точки 
зрения по поставленному вопросу. Представля-
ется, что правы авторы, заявляющие о допусти-
мости закрепления в соглашении с лицом, не 
имеющим адвокатского статуса, условия о гоно-
раре успеха. Данный подход можно объяснить 
следующим образом. 

Во-первых, в настоящее время лица со статусом 
адвоката и без такового могут, в основном (за 
рядом немногих исключений), оказывать одни и 
те же виды юридической помощи. Равенство 
возможностей адвокатов и лиц без такового ста-
туса диктует необходимость одинаково подхо-
дить к вопросам о возможности использования 
ими различных моделей оплаты за оказываемые 
юридические услуги. Нет никаких разумных пра-
вовых оснований при осуществлении одного и 
того же вида юридической деятельности в одном 
случае (когда юридические услуги оказываются 
адвокатом) разрешать оплату по модели гонора-
ра успеха, а в другом случае (когда деятель-
ность осуществляется лицом, не имеющим ста-
туса адвоката) запрещать использование данной 
конструкции. Противоположный подход будет 
вступать в противоречие с общеправовым прин-
ципом равенства.  

Во-вторых, такой подход объясняется функцио-
нальным назначением института гонорара успе-
ха. В литературе справедливо отмечается, что 
применение рассматриваемой модели возна-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 1 (январь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Выймов И.В. 
 

94 

граждения способствует повышению доступно-
сти юридической помощи. Данная модель позво-
ляет лицам, не располагающим на момент за-
ключения соглашения с исполнителем юридиче-
ских услуг денежными средствами для выплаты 
ему вознаграждения, получить квалифицирован-
ную юридическую помощь [16, с. 177]. 

Проблема обеспечения принципа доступности 
юридической помощи одинакова актуальна и при 
оказании юридических услуг адвокатами, и ли-
цами, не имеющими статуса адвоката. Законо-
датель для того, чтобы обеспечить реализацию 
право каждого на получение квалифицированной 
юридической помощи, должен обеспечить ее 
доступность применительно ко всем субъектам 
рынка юридических услуг. В связи с этим, нет 
необходимости дифференцированно подходить 
к кругу субъектов применения конструкции гоно-
рара успеха как инструмента повышения доступ-
ности юридической помощи. 

В-третьих, такой подход можно объяснить иными 
преимуществами, которые несет в себя кон-
струкция гонорара успеха. В частности, отмеча-
ется, что ее использование делает бессмыслен-
ными недобросовестные действия исполнителя 
с целью увеличения вознаграждения; конструк-
ция гонорара успеха в наибольшей степени сти-
мулирует исполнителей на более качественную 
работу (у исполнителя юридических услуг появ-
ляется финансовая заинтересованность); мо-
дель гонорара успеха наиболее справедлива с 
точки зрения баланса интересов между довери-
телем и представителем (она позволяет распре-
делить риск проигрыша дела между сторонами) 
[16, с. 178]. 

Хорошо видно, что преимущества данной кон-
струкции никак не связаны с ее потенциальным 
субъектным составом. Они одинаково хорошо 
«работают» как в отношениях доверителя с ад-
вокатами, так и в договорных отношениях с ли-
цами, не имеющими статуса адвоката.  

Таким образом, необходимость признания воз-
можности установления в соглашении с лицом, 
не имеющими статуса адвоката, условия о гоно-
раре успеха объясняется общеправовым прин-
ципом равенства и теми многочленными незави-
сящими от субъектного состава преимущества-
ми, которые несет в себе использование модели 
гонорара успеха. 

Некоторые авторы справедливо признают по-
ставленную проблему и предлагают ее решить 
посредством закрепления положения о гонораре 
успеха на уровне процессуального закона [17,                          
с. 149]. 

К такому решению проблемы следует относиться 
критически, так как при нем возможное примене-
ние конструкции гонорара успеха неразумно 
сужается только для случаев судебного пред-
ставительства. Вместе с тем, условие о гонораре 
успеха может быть сформулировано не только 
при осуществлении судебного представитель-

ства, но при иных видах юридических услуг 
(например, его уплата может быть обусловлена 
положительным результатом досудебных пере-
говоров, положительным результатом при пере-
говорах о заключении договора). 

Как тогда следует решать поставленную про-
блему? 

Как нам представляется, в настоящее время нет 
острой необходимости для реализации занятого 
подхода вносить изменения в законодательство 
РФ. Возможность субъектов, оказывающих юри-
дические услуги без наличия статуса адвоката, 
получать вознаграждение по модели гонорара 
успеха выводится из общеправового принципа 
равенства и принципа свободы договора. Суды, 
опираясь на эти два принципа, имеют все право-
вые возможности удовлетворять требований 
любых субъектов рынка юридических услуг о 
взыскании гонорара успеха.  

При признании допустимости использования 
конструкции гонорара успеха всеми субъектами 
оказания юридических услуг неминуемо возни-
кает вопрос об ограничениях применения гоно-
рара успеха по кругу дел. Как известно, адвокаты 
не вправе применять данную конструкцию при 
оказании юридической помощи по уголовному 
делу и по делу об административном правона-
рушении (п. 4.1 ст. 25 ФЗ № 63). Должно ли дан-
ное ограничение применяться к лицам, не име-
ющим статуса адвоката? Или данное ограниче-
ние ввиду его закрепления лишь на уровне спе-
циального закона должно затрагивать лишь ад-
вокатов? Например, если лицо, не имея адво-
катского статуса, представляет в уголовном про-
цессе интересы потерпевшего, то может ли оно 
получить оплату по модели гонорара успеха? 

Представляется, что соответствующие предмет-
ные ограничения применения гонорара успеха 
должны затрагивать всех субъектов оказания 
юридических услуг. То есть, норма п. 4.1 ст. 25 
ФЗ № 63 должна по аналогии применяться к ли-
цам, оказывающим юридические услуги без 
наличия статуса адвоката. Это можно объяснить 
следующим образом. 

Если из принципа общеправового равенства вы-
водится возможность всех субъектов оказания 
юридических услуг закреплять в договоре усло-
вие о гонораре успеха, то и при решении вопро-
са о предметных ограничениях применения го-
норара успеха необходимо руководствоваться 
данным принципом. В противном случае, выра-
батываемый нами подход будет непоследова-
тельным, и адвокаты без наличия разумных на 
то правовых оснований окажутся в ущемленном 
положении по отношению к иным участникам 
рынка юридических услуг.  

Заключение. 

Таким образом, анализ законодательства, су-
дебной практики и доктрины по поставленному 
вопросу показал следующее. 
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Буквальное толкование положений законода-
тельства РФ и правовых новелл (п. 4.1. ст. 25 ФЗ 
№ 63), в большей степени, ориентирует на необ-
ходимость признания возможности включения 
условия о гонораре успеха только в соглашения 
с адвокатами. С точки зрения правопримени-
тельной практики, вопрос о круге субъектов ис-
пользования конструкции гонорара успеха реша-
ется крайне неоднозначно (арбитражные суды и 
суды общей юрисдикции занимают диаметраль-
но противоположные подходы). В доктрине 
наблюдается перекос в сторону подхода о ра-

венств всех субъектов рынка юридических услуг 
в поставленном вопросе. 

По-нашему мнению, условие о гонораре успеха с 
соответствующими ограничениями применения 
по кругу дел может включаться в договор с ли-
цом, оказывающим юридические услуги без 
наличия статуса адвоката (это объясняется, 
главным образом, сущностью принципов свобо-
ды договора и равенства). Только при таком 
подходе гонорар успех может стать полноправ-
ным инструментом в отношениях по оплате юри-
дических услуг. 
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Аннотация. Действия представителей аппарата публичной власти, в частности, долж-

ностных лиц, не всегда носят законный характер. Явно нарушая и переходя за грань, предо-
ставленных им прав и обязанностей, противоправные действия данного вида специальных 
субъектов, в ряде случаев, сопряжены с применением насилия. В действующей редакции нор-
ма о превышении должностных полномочий, содержит квалифицирующие признаки предусмат-
ривающие различные формы насилия, начиная от угроз закачивая пытками. В этой связи, осо-
бую актуальность приобретает изучение квалификации действий насильственного характера, 
совершаемых при выходе за пределы должностных полномочий. Автором проанализированы 
все формы применения насилия при превышении должностных полномочий. В процессе иссле-
дования были установлены проблемы квалификации насилия, применяемого должностными 
лицами. Изучение статистических данных и 160 материалов уголовных дел о превышении 
должностных полномочий, позволило сделать выводы о видах насилия и степени распростра-
нённости данных действий в общей массе деяний, предусмотренных ст. 286 УК РФ. 
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Введение.  

В уголовном праве нет единого понятия «наси-
лие», поскольку формы его проявления разно-
образны. Некоторые ученые считают, что наси-
лие есть «всякое воздействие на телесную 
неприкосновенность потерпевшего» [4, с. 722], а 
другие, что только «общественно опасное, про-
тивоправное воздействие на организм человека, 

совершенное против его воли» [3, с. 22] можно 
считать насилием. Не вызывает сомнений, что 
оно может осуществляться как в виде физиче-
ского, так и психологического воздействия на 
другое лицо. 

В уголовном законе множество норм предусмат-
ривают ответственность за применение насилия, 
большинство из них расположены в гл. 16 УК РФ. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 1 (январь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Вялых Е.А. 
 

98 

Превышение должностных полномочий (ст. 286 
УК РФ), среди прочих должностных преступле-
ний, предусмотренных гл. 30 УК РФ, обладает 
наибольшей общественной опасностью, по-
скольку действия специального субъекта носят 
демонстративный характер, в особенности при 
применении различных форм насилия (п.п. «а, 
б» ч. 3, ч. 4 и ч. 5 ст. 286 УК РФ).  

Обсуждение.  

Применение насилия должностными лицами при 
выполнении служебных обязанностей не являет-
ся редким явлением. В 2023 г. по ч. 3 ст. 286 УК 
РФ было осуждено 486 человек, что составляет 
57 % от общего количества лиц, привлеченных к 
ответственности за совершение преступления, 
предусмотренного ст. 286 УК РФ, по ч. 4 ст. 286 
УК РФ – 7 человек, по ч. 5 ст. 286 УК РФ – 1 лицо 
[12]. Результаты изучения 160 уголовных дел о 
превышении должностных полномочий показали, 
что в 23 % рассмотренных случаев должностное 
лицо было привлечено к уголовной ответствен-
ности за незаконное применение насилия и (или) 
специальных средств. Наиболее часто к уголов-
ной ответственности за применение насилия в 
рамках ч. 3 ст. 286 УК РФ привлекались сотруд-
ники ОВД России, на втором месте, по распро-
страненности, сотрудники ФСИН, на третьем 
военнослужащие ВС РФ. 

Несмотря на достаточную распространенность 
указанной категории противоправных действий 
должностных лиц, существует ряд проблем, свя-
занных с определением насилия, которое может 
быть совершено при превышении должностных 
полномочий и его квалификации. 

Начнем рассмотрение данной проблемы с поня-
тия «насилие» и угрозы его применения, преду-
смотренного п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ. 

Напомним, что превышение должностных пол-
номочий представляет собой явный выход 
должностного лица за пределы, возложенных на 
него, прав и обязанностей, что в некоторых слу-
чаях выражается в применении насилия. По-
скольку, ряд должностных лиц, например, со-
трудники полиции, Росгвардии, военнослужащие 
ВС РФ и др., наделены правом на применение 
физической силы, специальных средств и огне-
стрельного оружия, то существует ряд норма-
тивно-правовых актов, которые закрепляют 
условия, порядок и основания такого рода воз-
действия, в рамках которых оно будет считаться 
правомерным. К числу таковых можно отнести 
гл. 5 ФЗ № 3 от 07.02.2011 «О полиции», преду-
сматривающую основания, порядок и запреты 
применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия сотрудниками 
полиции.  

Превышение должностных полномочий, осу-
ществлённое посредством применения насилия, 
в ряде случаев не требует дополнительной ква-
лификации по специальным нормам УК РФ, так 
как сконструировано, как сложное преступление. 

Следовательно, действия должностного лица 
должны обладать признаками уголовно наказуе-
мого деяния, предусмотренного нормами главы 
16 УК РФ. Данное правило будет действовать 
только в тех случаях, когда насилие представля-
ло собой нанесение побоев, истязание, причине-
ние вреда здоровью, ограничение свободы [2].  

В настоящее время, ни законодателем, ни выс-
шей судебной инстанцией не дано пояснения, 
что включает в себя насилие, совершенное при 
превышении должностных полномочий. При ре-
шении данного вопроса приято пользоваться 
теоретическими разработками ученых, правила-
ми квалификации преступлений и сложившейся 
судебной практикой. 

Основываясь на позиции Верховного Суда 
СССР, профессор В.Б. Волженкин раскрывал 
понятие «насилие», причиненного должностным 
лицом, через нанесение потерпевшему побоев, 
истязании, причинении вреда здоровью любой 
тяжести, незаконном лишении свободы, лише-
нии жизни. Также он утверждал, что в случае 
совершения действий, предусмотренных п. «а» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ (применения насилия или его 
угрозы), не требуется дополнительной квалифи-
кации если содеянное имеет признаки ст. 119, 
ст. 116, ст. 112, ст. 115, ст. 117, ч. 1 и ч. 2 ст. 111 
УК РФ [11, c. 139]. 

Более современное исследование, проведенное 
коллективом авторов под редакцией А.В. Гала-
ховой, отражает иной подход к определению 
насилия, примененного должностным лицом. В 
данной работе сказано, что насилие в рамках                                     
п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ охватывает: ст. 112,                                               
ст. 113, ст. 114, ст. 116, ст. 117, ст. 120 УК РФ [6, 
с. 247]. Данная позиция нам представляется бо-
лее полной и обоснованной, соответствующей 
современным положениям уголовного закона и 
судебной практики. 

Одной из проблем квалификации действий 
должностного лица при применении насилия, 
являются случаи умышленного причинения тяж-
кого вреда здоровью (ст. 111 УК РФ) или смерти 
потерпевшему (ст. 105 УК РФ), в виду отсут-
ствия, как указывалось ранее пояснения на этот 
счет. Касаемо умышленного причинения тяжкого 
вреда здоровью, как мы видим, на примере 
представленных выше двух позиций ученых, 
единства в этом вопросе нет. На наш взгляд, 
необходимо обратиться к наиболее тяжким по-
следствиям, указанным в рамках ст. 286 УК РФ. 
Определение тяжких последствий, предусмот-
ренных п. «в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, раскрываемое в 
пояснении высшей судебной инстанции, указы-
вает на наступление по неосторожности смерти 
потерпевшего и т.д. [8]. Причинение по неосто-
рожности смерти потерпевшему или тяжкого 
вреда здоровью (ч. 5 ст. 286 УК РФ) предусмот-
рено в качестве особо квалифицирующего при-
знака. Так как, даже наиболее тяжкие послед-
ствия причинения насилия при выходе долж-
ностного лица за пределы должностных полно-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 1 (январь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Вялых Е.А. 
 

99 

мочий не охватывают ст. 105 и ст. 111 УК РФ, то 
и квалифицировать совершенные противоправ-
ные деяния необходимо исключительно по сово-
купности преступлений. 

Так, военнослужащий, являвшийся должностным 
лицом – старшим подразделения, нанес много-
численные удары руками и ногами своему под-
чиненному, будучи недовольным его поведени-
ем. От полученных травм потерпевший скончал-
ся. Гарнизонный военный суд г. Ростова-на-дону 
квалифицировал действия военнослужащего по 
ч. 4. ст. 111 и п.п. «а, в» ст. 286 УК РФ [10]. 

Помимо непосредственного физического воз-
действия, п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ включает в 
себя угрозу применения насилия. Угроза пред-
ставляет собой психическое насилие над потер-
певшим. Данный вид насилия применяется с 
целью подавления воли потерпевшего, принуж-
дения его к чему-либо и заключается в высказы-
вании определенных намерений, которые будут 
носить негативный характер для данного лица 
или близкого для него человека. Обязательным 
условием угрозы применения насилия является 
ее реальность. Это означает, что потерпевший 
должен осознавать возможность наступления 
высказанных должностным лицом негативных 
последствий и бояться этого, что приравнивает 
угрозу к насилию. 

Высказываемые намеренья должны быть связа-
ны с исполнением должностных обязанностей, 
при их озвучивании субъект должен находиться 
в роли должностного лица по отношению к по-
терпевшему. 

Следует обратить внимание на то, что угроза 
причинения насилия в рамках п. «а» ч. 3 ст. 286 
УК РФ охватывает угрозу убийством или причи-
нения тяжкого вреда здоровью (ст. 119 УК РФ) и 
не требует дополнительной квалификации. Так 
как, превышение должностных полномочий яв-
ляется более общественно опасным деянием, 
поскольку, санкция ч. 1 ст. 286 УК РФ строже 
станции ч. 1 ст. 119 УК РФ. 

Насилие и его угроза при превышении долж-
ностных полномочий, нередко сопряжены с при-
менением оружия или специальных средств по 
отношению к потерпевшему. В ч. 3 ст. 286 УК РФ 
отдельно закреплен п. «б» предусматривающий 
применение оружия или специальных средств 
должностным лицом при выходе за пределы 
должностных полномочий. 

В случаях, когда различного рада физическое 
воздействие, например, нанесение ударов, бое-
вых приемов борьбы, сопровождается примене-
нием специальных средств, таких как наручники 
или электрошоковое устройство, неправомерные 
и безосновательные действия должностного ли-
ца следует квалифицировать по п. «а» и «б» ч. 3 
ст. 286 УК РФ.  

При совершении подобного рода противоправ-
ных действий должностным лицом, под приме-

нением специальных средств будут учитываться 
только те, использование которых было направ-
лено на причинение вреда здоровью и жизни 
потерпевшего, объектам материального мира и 
окружающей среде. В связи с этим обстоятель-
ством, использование технических средств по-
лучения негласной информации должностным 
лицом не было признано как применение специ-
альных средств, предусмотренное п. «б» ч. 3                                      
ст. 286 УК РФ [5]. 

В.Н. Борков и Б.В. Волженкин считают, что угро-
зы, сопряженные с демонстрацией оружия или 
специальных средств следует квалифицировать 
по п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ [1, с. 189]. 

На этот счет имеются конкретные разъяснения 
Пленума ВС РФ. В соответствии с которым, 
должностное лицо при выходе за пределы своих 
полномочий, будет считаться применившим ору-
жие или специальные средства в случае умыш-
ленного, непосредственное использования дан-
ных предметов по назначению или использова-
ния их поражающих свойств [8]. Это положение 
находит отражение в судебной практике. 

Так, старший оперуполномоченный, при прове-
дении ОРМ, желая доставить потерпевшего в 
отдел полиции, достал из кобуры табельное 
оружие и угрожал его применением данному 
гражданину, который не желал садиться в слу-
жебный автомобиль. Суд квалифицировал дей-
ствия должностного лица в соответствии с п. «а» 
ч. 3 ст. 286 УК РФ [9]. 

Также, стоит обратить внимание, что нанесение 
ударов различными частями оружия, например, 
прикладом, не считается его применением, 
предусмотренным п. «б» ч. 3 ст. 286 УК РФ. Так, 
за превышение должностных полномочий с при-
менением насилия (п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ) 
был привлечен к уголовной ответственности во-
еннослужащий – командир взвода войсковой 
части. Военнослужащий нанес три удара при-
кладом автомата АК-74 своему подчиненному в 
область груди [7]. 

Применение пытки (ч. 4 и ч. 5 ст. 286 УК РФ) 
представляет собой чрезмерное, жестокое, 
наиболее общественно опасное насилие, со-
вершенное должностным лицом при превыше-
нии полномочий. Понятие «пытка» закреплено в 
п. 1 Примечания к ст. 286 УК РФ. Данного рода 
насилие может проявляться как в физическом, 
так и нравственном страдании потерпевшего, его 
применение представляет собой унижающее 
человеческое достоинство, бесчеловечное и 
аморальное поведение должностного лица. 
Применение пытки представляет собой полно-
стью осознанное, умышленное поведение лица, 
наделенного властными полномочиями, имею-
щее цели и мотивы такие как, запугать, прину-
дить, наказать и т.д. 

Введение данного особо квалифицирующего 
признака явилось неоднозначным решением 
законодателя, да и само понятие «пытка» не 
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лишено проблем. Поскольку, наиболее четко 
охарактеризованы только субъективные призна-
ки пытки (цели и мотивы ее применения), объек-
тивные признаки раскрыты скупо (любое дей-
ствие и бездействие). Учитывая, что анализиру-
емое понятие используется только в ст. 286 и                         
ст. 302 УК РФ, то описание пытки через бездей-
ствие противоречит дефинициям данных норм, 
так как совершение указанных противоправных 
деяний возможно только посредством активных 
действий.  

В действующей редакции ст. 286 УК РФ (превы-
шение должностных полномочий) сконструиро-
вана таким образом, что составы, предусмот-
ренные п.п. «а,б» ч. 3 ст. 286 УК РФ, являются 
альтернативно-общими по отношению к ч. 4                              
ст. 286 УК РФ. Это позволяет нам конкретизиро-
вать применение пытки при превышении долж-
ностных полномочий, за счет признаков харак-
терных для применения насилия или угрозы его 
применения, применения оружия или специаль-
ных средств.  

Учитывая, что пытка представляет собой целе-
направленное, умышленное физическое или 
психологическое воздействие одного лица на 
другое; проанализировав, какие деяния преду-
сматривает п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ, можно сде-
лать следующий вывод: применение пытки, 
предусмотренной ч. 4. ст. 286 УК РФ, полностью 
охватывает и не требует дополнительной ква-
лификации в случае совершения должностным 
лицом таких деяний, как: умышленное причине-

ние легкого и средней тяжести вреда здоровью 
(ст. 112, ст. 115 УК РФ), побои (ст. 116 УК РФ), 
истязания (ст. 117 УК РФ), угроза убийством или 
причинения тяжкого вреда здоровью (ст. 119                                                  
УК РФ). 

Результаты.  

Исходя из вышеизложенного, можно сделать 
вывод о том, что применение насилия и угроза 
его применения, предусмотренное п. «а» ч. 3                                       
ст. 286 УК РФ, полностью охватывает и не тре-
бует дополнительной квалификации в случае 
совершения деяния, содержащего признаки                                       
ст. 112, ст. 113, ст. 114, ст. 116, ст. 117, ст. 119, 
ст. 120 УК РФ. Применение пытки, предусмот-
ренное ч. 4 ст. 286 УК РФ, включает в себя со-
вершение деяний, предусмотренных: ст. 112,                                                
ст. 115, ст. 116, ст. 117, ст. 119 УК РФ. 

Заключение.  

Причинение вреда как физическому, так и психи-
ческому здоровью гражданина со стороны долж-
ностного лица, является вопиющим фактом, по-
рождающим в обществе недоверие к правоохра-
нительным органам, предрассудки о безнаказан-
ности и вседозволенности представителей аппа-
рата публичной власти. Несмотря на то, что слу-
чаи превышения должностных полномочий по-
средствам применения различного рода насилия 
не так редки, остается немало вопросов, касаю-
щихся квалификации данных действий, в рамках 
данного исследования мы постарались в них 
разобраться. 
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Аннотация. Рассматриваются некоторые особенности очной ставки. Отмечаются отли-

чия очной ставки от допроса. Подчеркивается, что очная ставка является самостоятельным 
следственным действием со своими целями, задачами и особенностями производства. Иссле-
дованы аргументы как в пользу очной ставки, как разновидности допроса, так и в пользу очной 
ставки как самостоятельного следственного действия. Цель исследования – рассмотреть место 
и роль очной ставки в уголовном судопроизводстве, как самостоятельного следственного дей-
ствия, исследовать некоторые проблемные вопросы, возникающие при производстве очной 
ставки и наметить пути их решения. Методы и методология. В процессе исследования данной 
тематики использовались Федеральные Законы Российской Федерации и ряд других норматив-
ных правовых актов. При подготовке публикации использовались комплекс общенаучных и 
частно-научных методов. Использовались правовая и логическая методологии. Результаты ис-
следования. В публикации обозначены важность и актуальность продолжения исследования 
института очной ставки в уголовном судопроизводстве. Сформулированные по результатам 
исследования выводы и предложения могут найти применение, как в научной, так и в право-
применительной деятельности. 

Ключевые слова: очная ставка, допрос, существенные противоречия, самостоятельное 
следственное действие, доказывание.  
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Abstract. Some peculiarities of confrontation are considered. The differences between confron-
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action with its own goals, objectives and peculiarities of production. The arguments in favor of confron-
tation as a kind of interrogation and in favor of confrontation as an independent investigative action are 
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Введение. В общей системе следственных дей-
ствий, проводимых с целью раскрытия преступ-
лений и расследования уголовных дел в рамках 
уголовно-процессуального законодательства, 

немаловажное значение имеет такое следствен-
ное действие как очная ставка. Очная ставка по 
своей сущности является многосторонним, 
сложным явлением, которое сочетает в себе 
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процессуальные, а также тактические и психоло-
гические особенности производства и фиксации 
результатов. 

Анализ следственно-судебной практики показы-
вает, что проведение очной ставки является од-
ним из самых сложных следственных действий. 
При этом в практической деятельности допуска-
ется ряд ошибок, связанных с толкованием ее 
сущности. Обусловлено это с не совсем четкой 
правовой регламентацией. В результате у ряда 
правоприменителей создается мнение об очной 
ставке как об обычном допросе, целью которого 
является только закрепление ранее полученных 
показаний [1, с. 95]. В юридической науке на се-
годняшний день остро стоит вопрос о самостоя-
тельности очной ставки. Часть исследователей-
процессуалистов относит ее к разновидности 
обычного допроса, другая группа исследовате-
лей относит ее к самостоятельному следствен-
ному действию. Да и само определение очной 
ставки не отвечает запросам науки уголовного 
процесса, так как, по мнению многих ученых-
процессуалистов не отражает всех особенностей 
данного следственного действия. Следует отме-
тить, что, несмотря на достаточно длительный 
срок правоприменительной деятельности очной 
ставки, ее содержательное понимание суще-
ственным образом не поменялось. Исследова-
ние очной ставки опосредовано и такими еще не 
получившими однозначного разрешения вопро-
сами, как случаи, в которых допускается отказ от 
проведения очной ставки и проведения очной 
ставки в условиях исключающих прямой визу-
альный контакт. Перечисленные вопросы явля-
ются актуальными для исследования и требуют 
своего разрешения, как в научной, так и в прак-
тической деятельности. 

Обсуждение. Для того чтобы вынести собствен-
ное суждение относительно очной ставки, сле-
дует более подробно ознакомиться с аргумента-
ми той и другой группы исследователей, т.е. сто-
ронниками очной ставки как разновидности до-
проса и их оппонентов – сторонников очной 
ставки как самостоятельного следственного дей-
ствия. Безусловно, правовая природа очной 
ставки двоякая: ее можно рассматривать как в 
качестве некой разновидности допроса, так и в 
качестве самостоятельного следственного дей-
ствия. 

В пользу очной ставки, как разновидности до-
проса можно выделить следующее: 

1. Очная ставка – это по своей сущности такой 
же допрос тех же лиц и по тем же обстоятель-
ствам уголовного дела; 

2. Очная ставка, как и допрос, является спосо-
бом получения доказательств. Сведения, полу-
ченные в ходе очной ставки, считаются показа-
ниями [2, с. 196];  

3. При производстве очной ставки и при допро-
се, используются, во многих случаях одни и те 
же тактические приемы; 

4. К участию в допросе и очной ставке в от-
дельных случаях могут привлекаться специали-
сты различных областей знаний (переводчики, 
психологи, законные представители, защитники, 
адвокаты и др. лица); 

5. Очная ставка и допрос производятся по од-
ним и тем же общим правилам, предусмотрен-
ными ст. 164 и ст. 191 УПК РФ; 

6. Допрос и очная ставка производятся в отно-
шении одной и той же категории участников уго-
ловного судопроизводства. 

Сторонники очной ставки, как самостоятельного 
следственного действия, считают, что отож-
дествлять очную ставку с допросом нельзя хотя 
бы по причине их раздельной законодательной 
регламентации. Законодатель на нормативном 
правовом уровне разграничивает допрос и оч-
ную ставку путем размещения указанных норм в 
разных статьях, а также их раздельного пере-
числения «Допрос. Очная ставка…» (глава 26 
УПК РФ).  

Сущность допроса состоит в диалоге между до-
прашивающим и одним из участников уголовного 
судопроизводства об обстоятельствах произо-
шедшего. Очная ставка – это одновременный, 
попеременный допрос нескольких лиц, которые 
ранее уже давали показания и в их показаниях 
имеются значительные, существенные противо-
речия.  

Далее, существенным разграничительным пара-
метром, лежащим в основе проведения допроса 
и очной ставки, лежит цель проведения данных 
следственных действий. Основной целью допро-
са является – получение всех известных допра-
шиваемому лицу сведений об обстоятельствах 
произошедшего события. Целью очной ставки 
является – устранение существенных противо-
речий в показаниях ранее допрошенных лиц и 
получение новых сведений. Следует сразу отме-
тить, что в научной литературе неоднозначно 
определяется цель очной ставки. Одно из мне-
ний, что очная ставка проводится только с целью 
устранения существенных противоречий в пока-
заниях ранее допрошенных лиц. Другая точка 
зрения полагает, что такая трактовка является 
неполной и не отражает всей сути очной ставки. 
Если целью считать только устранение противо-
речий, то устранить противоречия можно и в 
неверную, ложную сторону. Наиболее верным 
толкованием цели очной ставки было бы – выяс-
нение причин возникновения существенных про-
тиворечий, выявление ложных показаний и их 
опровержение. Данной точки зрения поддержи-
вается ряд процессуалистов. На наш взгляд, это 
более верная позиция. 

По нашему мнению, наиболее правильной точ-
кой зрения будет являться мнение сторонников 
очной ставки как самостоятельного следственно-
го действия по следующим основаниям: 

1) законодатель выделяет данное следственное 
действие в качестве самостоятельного, о чем 
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свидетельствует указание ее в уголовно-
процессуальном законе отдельно от допроса 
(ст.192 УПК РФ, ст. 189 УПК РФ); 

2) различаются цели допроса и очной ставки. 
При допросе основная цель – установление об-
стоятельств значимых для расследования уго-
ловного дела. Целью же очной ставки является в 
первую очередь устранение существенных, зна-
чимых противоречий между уже имеющими по-
казаниями допрошенных лиц. И во-вторых, уста-
новление новых обстоятельств; 

3) допрос и очная ставка различаются по коли-
честву допрашиваемых лиц. При допросе до-
прашиваемое лицо одно, при производстве оч-
ной ставки количество допрашиваемых лиц за-
коном не оговаривается. Более того, при произ-
водстве очной ставки допрашиваемые лица мо-
гут являться различными участниками уголовно-
го судопроизводства (стороны защиты, обвине-
ния, иные участники уголовного судопроизвод-
ства);  

4) очная ставка и допрос, несмотря на некото-
рую общность тактики проведения, имеет и свои 
особенности. По тактическим особенностям оч-
ная ставка более сложное следственное дей-
ствие, чем допрос. При допросе психологический 
контакт устанавливается между допрашиваю-
щим и допрашиваемым лицами, т.е. между дву-
мя субъектами. При очной ставке психологиче-
ский контакт необходимо устанавливать, как 
между допрашивающим лицом и допрашивае-
мыми, так и между допрашиваемыми лицами.  

Очная ставка – следственное действие, между 
ранее допрошенными лицами, в показаниях ко-
торых имеются существенные противоречия, 
которым задаются поочередные вопросы и вы-
слушиваются их ответы [3, с. 18].  

А если подозреваемый (обвиняемый), сослав-
шись на ст. 51 Конституции Российской Федера-
ции, вообще отказался от дачи показаний. С 
формальной точки зрения никаких противоречий 
между показаниями нет, так как показаний одно-
го из допрашиваемых вообще нет, и производ-
ство очной ставки в этом случае проводить каза-
лось бы нецелесообразно. Однако многие авто-
ры придерживаются мнения о том, что целесо-
образность назначения очной ставки в такой 
ситуации все же имеется. 

Прямого запрета на производство очной ставки в 
данном случае вроде бы и нет, но и нет основа-
ний (существенных противоречий) для ее прове-
дения. На наш взгляд, полный отказ подозрева-
емого (обвиняемого) от дачи показаний, необхо-
димо расценивать как отрицание его в причаст-
ности к совершению преступления. А если, к 
примеру, есть свидетельские показания, прямо 
указывающие на его причастность к совершению 
преступления. Почему бы в данной конкретно 
сложившейся ситуации не провести очную став-
ку и закрепить имеющиеся показания. При поло-
жительном результате очной ставки подозрева-

емый (обвиняемый) может дать правдивые пока-
зания и нередко признательные.  

Дискуссионным вопросом при определении по-
нятия и правовой природы очной ставки, являет-
ся и вопрос о существенных противоречиях. 
Данное понятие не раскрывается законодате-
лем, вследствие чего его понимание может но-
сить индивидуально-субъективный характер. 
Можно предположить, что под данным понятием 
предполагаются противоречия, связанные с об-
стоятельствами, подлежащими доказыванию, 
которые закреплены в статье 73 УПК РФ.  

Существенны ли выявленные противоречия, 
может определить только лицо, в производстве 
которого находится уголовное дело. Ряд авторов 
вообще полагают излишним использование тер-
мина «существенные» в тексте ст. 192 УПК РФ. 
Процессуалисты, придерживающиеся указанной 
точки зрения, высказываются о том, что следо-
ватель (дознаватель), как процессуальное лицо, 
самостоятельно оценивает противоречия по 
степени их существенности и необходимости в 
устранении. В связи с этим считают необходи-
мым исключить понятие «существенные». 

В правоприменительной деятельности следова-
тели (дознаватели) зачастую проводят очную 
ставку при отсутствии «существенных» противо-
речий. В этом случае целью очной ставки явля-
ется дополнительное подтверждение уже име-
ющихся ранее полученных доказательств. 

Даже при наличии существенных противоречий в 
показаниях ранее допрошенных лиц, не всегда 
является целесообразным проведение очной 
ставки. К примеру, если лицо, давшее ложные 
показания, может при производстве очной ставки 
оказать психологическое воздействие на участ-
ника очной ставки давшего правдивые показа-
ния. В результате лицо, давшее правдивые по-
казания, может их изменить. В связи с этим при 
принятии решения о необходимости проведения 
очной ставки необходимо учитывать психологи-
ческие особенности допрашиваемых лиц. При 
принятии же решения о производстве допроса 
альтернативы нет. Допрос необходимо прово-
дить в любом случае если стало известно, что 
какое-либо лицо обладает сведениями, имею-
щими значение для расследования по уголовно-
му делу (за исключением лиц обладающих сви-
детельским иммунитетом).  

Уголовно-процессуальный закон при производ-
стве очной ставки предполагает допрос двух и 
более лиц (количество лиц не ограничено зако-
ном). В практической деятельности возникает 
вопрос – действительно ли является возможным 
допрашивать неограниченное количество лиц 
одновременно, либо какие-то ограничения все 
же существуют. С теоретической точки зрения 
это вполне возможно, а вот как это реализовать 
в практической деятельности. Сразу же возника-
ет множество вопросов со стороны тактических 
особенностей производства очной ставки, да и 
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самой целесообразности ее проведения одно-
временно с более чем двумя допрашиваемыми 
лицами. Может быть целесообразнее и тактиче-
ски более верно будет провести несколько очных 
ставок, а не одну объемную и достаточно слож-
ную. Практика, как правило, и идет по такому 
пути. И на наш взгляд, это более верное реше-
ние. И эффективность нескольких очных ставок 
будет гораздо выше, чем одна.  

В некоторых случаях допрашиваемый – подо-
зреваемый (обвиняемый), может во время очной 
ставки отказаться от дачи показаний, однако это 
не дает основания для ее прекращения. В этом 
случае его ранее данные показания зачитывают-
ся с указанием источника показаний – протокола 
допроса (ч. 4 ст. 192 УПК РФ). Об отказе отве-
чать на вопросы делается запись в протоколе. 

Если в ходе проведения очной ставки один из 
допрашиваемых неожиданно меняет ранее дан-
ные показания, это также не должно быть осно-
ванием для прекращения производства очной 
ставки. Следователь (дознаватель) должен быть 
готов к развитию таких событий, и очная ставка 
продолжается до ее полного завершения. Одна-
ко насколько целесообразно и эффективно в 
сложившейся ситуации продолжение производ-
ства очной ставки вопрос спорный и неодно-
значный. Это возможно определить только в 
каждом конкретном случае отдельно. 

При необходимости и наличии технических воз-
можностей очная ставка может проводиться в 
режиме видео-конференц-связи (ст. 189.1 УПК 
РФ). Применение системы виде-конференц-
связи может быть обусловлено отсутствием ко-
го-либо из допрашиваемых лиц в месте прове-
дения очной ставки, либо в целях обеспечения 
безопасности участников следственного дей-
ствия. При производстве очной ставки, жела-
тельно, помимо протокола, дополнительное 
фиксирование результатов данного следствен-
ного действия с использованием видео- и аудио-
записи, фотографирования. Следует отметить, 
что ни один протокол следственного действия, 
включая протокол очной ставки, не способен 
зафиксировать весь объем информации, полу-
ченной в ходе его проведения. Поэтому и необ-
ходима дополнительная фиксация очной ставки. 
Фотографии, видео- и аудиозаписи приобщаются 
к материалам уголовного дела. Так же при про-
изводстве очной ставки возможно использова-
ние имеющихся вещественных и иных доказа-
тельств, которые необходимо предъявить до-
прашиваемым лицам. 

Для достижения процессуально значимой цели и 
закрепления в виде доказательства, результаты 

проведенной очной ставки должны иметь про-
цессуальное оформление, соответствующее 
требованиям норм уголовно-процессуального 
закона. Результаты очной ставки оформляются 
протоколом очной ставки, согласно общим пра-
вилам составления и оформления протоколов 

(ст. 166 УПК РФ). Однако сам протокол очной 
ставки существенно отличается от протокола 
допроса, так как в протоколе очной ставки фик-
сируются показания нескольких допрашиваемых 
лиц. Данный документ составляется в процессе 
производства следственного действия, либо 
сразу после его окончания в обязательном по-
рядке в присутствии его участников. Обязатель-
ное присутствие участников очной ставки при 
составлении протокола необходимо в связи с 
тем, что после составления протокола они име-
ют право ознакомиться с протоколом и принести 
свои замечания.  

Протокол очной ставки может быть подготовлен 
как в рукописном варианте, так и с помощью 
технических средств. Протокол очной ставки 
оформляется в соответствии с общими требова-
ниями подготовки данного вида процессуальных 
документов. Содержательная часть протокола 
записывается в том порядке, в котором прово-
дилось следственное действие. Под изложен-
ными показаниями соответствующий участник 
очной ставки ставит запись об ознакомлении с 
текстом, а затем свою подпись. Подпись ставит-
ся на каждой странице под показаниями каждым 
участником (каждый подписывается под своими 
показаниями). В том случае, если в протокол 
заносятся замечания, дополнения или измене-
ния, они оговариваются с допрашиваемыми ли-
цами и после этого вносятся в протокол. После 
этого ставятся подписи участников. Последним 
протокол очной ставки подписывает допраши-
вающее лицо. На этом производство очной став-
ки считается оконченным следственным дей-
ствием. 

Результаты. Проведение очной ставки возмож-
но только в том случае, когда был осуществлен 
допрос лиц, с которыми будет проводиться оч-
ная ставка. Если допросов было несколько и 
лицо первоначально давало сведения, которые 
существенно противоречат показаниям другого 
участника уголовного судопроизводства, но впо-
следствии изменило их и существенных проти-
воречий не стало, то отпали и основания для 
производства очной ставки. Необходимо отме-
тить, что причины возникновения существенных 
противоречий могут быть различны и не всегда 
связаны с целью умышленного сокрытия каких-
либо фактов, указывающих на причастность по-
дозреваемого (обвиняемого) к совершению пре-
ступления. Причиной существенных противоре-
чий в показаниях может быть и искреннее за-
блуждение допрашиваемого лица, связанное с 
личностными особенностями допрашиваемого 
лица. Это может быть плохое зрение или слух, 
вследствие чего какое-либо конкретное событие 
воспринималось не соответствующее реально-
сти. Это может быть и плохая память, склон-
ность к воображению и другие причины. Все это 
необходимо учитывать при подготовке к произ-
водству очной ставки. 
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Подготовка к проведению очной ставки, как и 
допроса, включает в себя в первую очередь со-
ставление плана с формированием необходимо-
го перечня вопросов и определения очередности 
допроса ее участников. При подготовке к допро-
су необходимый перечень вопросов составляет-
ся для одного допрашиваемого лица, при подго-
товке к производству очной ставки, в зависимо-
сти от количества допрашиваемых лиц. Допро-
сом является следственное действие, заключа-
ющееся в построении диалога между субъектом 
предварительного расследования или судебного 
следствия и допрашиваемым лицом [4, с. 158]. 
При производстве очной ставки диалог строится 
между субъектом расследования и допрашивае-
мыми лицами, которых как минимум двое, а так-
же между допрашиваемыми лицами. И в этом 
случае необходимым условием для производ-
ства высокоэффективной очной ставки необхо-
димо создание благоприятной психологической 
атмосферы. Исходя из этого, и тактические при-
емы проведения данных следственных действий 
различны, что указывает на самостоятельность, 
как допроса, так и очной ставки.  

Ряд авторов высказывают точку зрения, соглас-
но которой очная ставка не имеет самостоятель-
ного значения и должна быть отменена, что 
опровергается самой практикой. Именно очная 
ставка во многих случаях позволяет прояснить 
ситуацию и устранить противоречия, полученные 
в ходе расследования уголовного дела. Посред-
ством производства очной ставки подтвержда-
ются либо опровергаются выдвинутые следова-
телем (дознавателем) версии. 

Очная ставка выступает самостоятельным след-
ственным действием, в какой-то степени очень 
близким по процессуальным компонентам к до-
просу. Цель производства очной ставки состоит 
не только в устранении существенных противо-
речий, но и в выяснении причин возникновения 
таких противоречий. Существенными могут быть 
любые противоречия, имеющие непосредствен-
ное отношение к совершенному преступлению и 
которые воспринимались допрашиваемыми лич-
но, а не опосредованно. 

Неразрешенным на данный момент остается 
вопрос о необходимости и целесообразности 
продолжения проведения очной ставки, когда 

один из допрашиваемых отказывается давать 
показания, либо дает показания, отличающиеся 
от ранее данных.  

Учитывая особую сложность проведения очной 
ставки, в отличие от простого допроса, эффек-
тивность очной ставки непосредственным обра-
зом определяется профессионализмом следова-

теля (дознавателя), основанном на знаниях и 
опыте работы. Следователь (дознаватель) про-

водящий очную ставку должен обладать позна-
ниями не только в области юриспруденции, но и 
в области психологии, логики, этики поведения и 
других областях научной деятельности. 

Заключение. Поводя итог сказанному, следует 
отметить, что очная ставка – это самостоятель-
ное следственное действие, занимающее важ-
ное место в общей системе следственных дей-
ствий с присущими только ей целями, основани-
ями и условиями производства. Очная ставка 
представляет собой комплекс познавательных и 
удостоверительных операций, выполняемых с 
целью получения и закрепления показаний об 
обстоятельствах, имеющих значение для разре-
шения уголовного дела [5, с. 133]. Очная ставка 
имеет особую цель – устранение существенно-
значимых противоречий в показаниях ранее до-
прошенных лиц и установление обстоятельств, 
подлежащих доказыванию. Наряду с общими 
задачами доказывания, данное следственное 
действие призвано решать специальные задачи, 
что связано с особенностями его организации и 
тактики проведения [6, с. 95]. Очная ставка яв-
ляется инструментом разрешения противоречий, 
которые были выявлены между показаниями 
участников уголовного процесса.  

В связи с тем, что очная ставка носит провероч-
ный характер, ее производство осуществляется 
тогда, когда следователь (дознаватель) уже 
имеет какие-либо доказательства. Таким обра-
зом, очная ставка выполняет одну из главных 
задач всех следственных действий – проверку 
доказательств. Однако не стоит забывать и о 
том, что в результате очной ставки может быть 
получен и обратный, негативный результат, под-
тверждающий ложные показания как правдивые. 
Когда в ходе производства очной ставки, вместо 
устранения противоречий допрашиваемые лица 
могут войти в сговор с целью дачи одинаково 
ложных показаний. Такая очная ставка не будет 
способствовать установлению истины по уголов-
ному делу и выявлению новых значимых обстоя-
тельств. 

Очная ставка в большинстве случаев носит ха-
рактер противодействия со стороны подозрева-
емого (обвиняемого) установлению истины при 
производстве расследования по уголовному де-
лу. Тем не менее, тактика проведения очной 
ставки базируется на создании равных условий 
для каждого из допрашиваемых лиц. 

Очная ставка – это самостоятельное следствен-
ное действие со своими целями, задачами и так-
тическими особенностями производства. Очная 
ставка реализуется на основе уже имеющихся 
показаний, однако в ходе ее проведения могут 
быть получены совершенно новые сведения, 
имеющие существенное значение при производ-
стве расследования по уголовному дела.  
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Аннотация. Доступность квалифицированной юридической помощи является гарантией 

своевременной реализации и защиты прав и свобод граждан. При этом существенное влияние 
на способность правозащитников предоставлять своевременную и качественную помощь насе-
лению оказывают финансовые, инфраструктурные, организационные и другие проблемы, с ко-
торыми они сталкиваются в процессе своей деятельности. В связи с этим, целью данной статьи 
является анализ ряда проблем, касающихся финансового обеспечения, инфраструктурного 
развития и организационных аспектов деятельности субъектов, оказывающих квалифициро-
ванную юридическую помощь, а также предложение путей совершенствования их работы для 
улучшения доступности квалифицированной юридической помощи. Для этого в ходе исследо-
вания применены анализ, синтез, обобщение и систематизация научных источников по про-
блеме исследования, сравнительный и прогностический методы. В результате, выявлено, что 
доступность квалифицированной юридической помощи, напрямую зависит от финансового, ин-
фраструктурного и организационного благополучия субъектов, оказывающих квалифицирован-
ную юридическую помощь. Для совершенствования их деятельности автором предложен ком-
плексный подход, включающий экономические меры, такие как упрощение расчетов и налого-
вые льготы, привлечение инвестиций в legal tech и инфраструктуру, актуализацию маркетинго-
вых стратегий, а также цифровизацию юридической деятельности, развитие дистанционного 
взаимодействия и предоставление юристам доступа к государственным информационным си-
стемам. Реализация этих мер позволит повысить эффективность работы субъектов правовой 
помощи и, как следствие, улучшить доступность квалифицированной юридической помощи для 
граждан и организаций. 

Ключевые слова: адвокат, правозащитная деятельность, защита прав и свобод, доступ-
ность юридической помощи, квалифицированная юридическая помощь, субъекты юридической 
помощи, рынок профессиональной юридической помощи, финансовое обеспечение, налогооб-
ложение, маркетинг, развитие инфраструктуры, цифровизация, межведомственное взаимодей-
ствие, электронный документооборот, legal tech, цифровой рубль. 
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Abstract. The availability of qualified legal assistance is a guarantee of the timely implementa-

tion and protection of citizens’ rights and freedoms. At the same time, the financial, infrastructural, or-
ganizational and other problems faced by qualified legal aid providers have a significant impact on the 
ability to provide timely and high-quality assistance to the people. In this regard, the object of this arti-
cle is to analyze problems related to financial support, infrastructural development and organizational 
aspects of the activities of qualified legal aid providers and to propose ways to improve their work to 
increase the availability of qualified legal assistance. This research uses analysis, synthesis, generali-
zation and systematization of scientific sources on the research problem, comparative and predictive 
methods. As a result, it was revealed that the availability of qualified legal assistance directly depends 
on the financial, infrastructural and organizational well-being of qualified legal aid providers. To im-
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prove their activities, the author suggests an integrated approach that includes economic measures 
such as simplification of calculations and tax incentives, attracting investments in legal tech and infra-
structure, updating marketing strategies, as well as digitalization of legal activities, the development of 
remote interaction and providing lawyers with access to government information systems. The imple-
mentation of these measures will improve the efficiency of legal aid entities and, as a result, improve 
the availability of qualified legal aid to citizens and organizations. 

Keywords: attorney, human rights activities, protection of rights and freedoms, access to legal 
aid, qualified legal assistance, qualified legal aid providers, professional legal aid market, financial 
support, taxation, marketing, infrastructure development, digitalization, interdepartmental interaction, 
electronic document management, legal tech, digital ruble. 
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Введение. 

Доступность квалифицированной юридической 
помощи является одним из ключевых аспектов 
развития правового государства и гарантией 
своевременной реализации и защиты прав и 
свобод граждан. По этой причине многие иссле-
дования, как, например, изучение «разрыва в 
правосудии» (justice gap), проводимое Корпора-
цией юридических услуг в Соединенных Штатах 
Америки [1], акцентируют свое внимание на ана-
лизе ситуаций, с которыми сталкиваются лица, 
нуждающиеся в получении правовой помощи. В 
то же время, не менее важным фактором, влия-
ющим на доступность юридической помощи, яв-
ляется эффективность функционирования самих 
субъектов, предоставляющих такую помощь.  

Результаты. Обсуждение. 

Организационные, финансовые, инфраструктур-
ные и прочие проблемы [2, c. 22] с которыми 
сталкиваются адвокаты [3, c. 233], нотариусы, 
юридические клиники, государственные органы и 
другие участники рынка правовой помощи непо-
средственно сказываются на их возможностях 
предоставлять своевременную и качественную 
помощь населению. Например, улучшение фи-
нансового обеспечения субъектов, оказывающих 
квалифицированную юридическую помощь, мо-
жет быть достигнуто за счет применения мер 
экономического характера прямо или косвенно 
влияющих на участников системы правовой по-
мощи или на сам процесс правовой помощи. В 
частности, за счет сокращения непроизвод-
ственных расходов и последующего перена-
правления высвобожденных денежных средств 
на необходимые цели. 

Наиболее подробно данный вопрос можно рас-
смотреть на примере адвокатуры. 

Согласно пункту 6 статьи 25 Федерального зако-
на «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации», вознаграждение, вы-
плачиваемое адвокату, или компенсация его 
расходов, подлежат обязательному внесению в 
кассу соответствующего адвокатского образова-
ния либо перечислению на расчетный счет адво-
катского образования [4]. 

В то время как процедура расчетов наличными 
денежными средствами на практике не вызывает 
существенных затруднений, безналичные расче-
ты сопряжены с рядом вопросов. В частности, 
банковские комиссии за обслуживание расчет-
ных счетов адвокатских образований могут со-
здавать дополнительную финансовую нагрузку 
на адвокатов. Кроме того, сам процесс перечис-
ления денежных средств на расчетный счет ад-
вокатского образования по реквизитам может 
быть неудобным для некоторых доверителей. 
Решением этой проблемы могло бы стать по-
всеместное использование адвокатами кон-
трольно-кассовой техники, хотя это и не являет-
ся для них обязательным [5], или прием ими 
оплаты через Систему быстрых платежей Цен-
трального Банка Российской Федерации, что в 
большей степени отвечает интересам доверите-
лей. С другой стороны, стоит отметить, что в 
первом случае потребуется оплата комиссии 
банку за эквайринг, а в случае оплаты через Си-
стему быстрых платежей – комиссии за прием 
безналичной оплаты. 

Кроме того, интерес вызывают и перспективы 
внедрения расчетов посредством цифрового 
рубля [6], как эквивалента наличной или безна-
личной форме расчетов. Вероятно, что внесение 
денежных средств в форме цифрового рубля в 
кассу адвокатского образования будет организо-
вано аналогично приему безналичных денежных 
средств в настоящее время – путем перевода 
доверителем цифровых рублей на счет цифро-
вого рубля, открытый адвокатским образовани-
ем. При этом нужно учитывать, что в соответ-
ствии с утвержденными тарифами [7] за перевод 
цифровых рублей физическими лицами в пользу 
юридических лиц (операция C2B) так же может 
взиматься комиссия в размере до 0,3 % от сум-
мы перевода. 

Таким образом, несмотря на то, что с оплата 
этих комиссий правомерна и обоснована необ-
ходимостью обслуживания соответствующей 
инфраструктуры для расчетов, учитывая соци-
альную значимость обеспечения финансовой 
доступности квалифицированной юридической 
помощи, нельзя согласиться с тем, что все бре-
мя расходов тем или иным образом должно быть 
возложено на лиц, нуждающихся в получении 
правовой помощи. Кроме того, в случаях, когда 
речь идет об оказании правовой помощи челове-
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ку, установление какой-либо комиссии, взимае-
мой с правозащитников также нецелесообразно, 
так как аналогично увеличивает расходы на пра-
вовую помощь. В то же время, свободные де-
нежные средства в размере комиссий, уплачи-
ваемых субъектами, оказывающими квалифици-
рованную юридическую помощь, могли бы быть 
направлены ими на социально полезные цели, 
такие как оказание юридической помощи «pro 
bono» или улучшение собственной материально-
технической базы, используемой для оказания 
такой помощи. 

Кроме того, вызывает вопросы и текущее услож-
нение трансграничных расчетов, снижающее 
доступность правовой помощи для некоторых 
категорий лиц, например, при оплате помощи 
адвоката доверителем, который не является 
гражданином Российской Федерации [8, c. 536] и 
который не имеет рублевых счетов для расчетов 
в финансовой системе России. Для этого госу-
дарственным органам стоит подробнее изучить и 
проработать положения, связанные с упрощени-
ем трансграничных расчетов, например, апроба-
цию в рамках экспериментальных правовых ре-
жимов расширения возможностей для криптова-
лютных расчетов между российскими и ино-
странными физическими и юридическими ли-
цами. 

Также, положительный эффект на обеспечение 
доступности юридической помощи могут оказать 
налоговые льготы и преференции для субъек-
тов, участвующих в оказании квалифицирован-
ной юридической помощи. Так, возможно рас-
смотреть вопрос замены компенсаций, выплачи-
ваемых субъектам, оказывающим правовую по-
мощь, в качестве возмещения процессуальных 
издержек и других расходов [9], на освобождение 
от налогообложения на сумму дохода, которая 
могла бы поступить в кассу налогоплательщика-
субъекта, оказывающего правовую помощь.  

Таким образом, по желанию субъекта, оказыва-
ющего квалифицированную юридическую по-
мощь, он, оказав помощь лицу, имеющему право 
на меры социальной поддержки, вместо преду-
смотренной в настоящее время процедуры ком-
пенсации издержек и расходов за оказанную 
помощь, предусматривающую приложение зна-
чительного количества подтверждающих доку-
ментов, был бы вправе исключить, согласно 
утвержденным среднерыночным тарифам, из 
своей налоговой базы ту сумму, на которую он 
оказал помощь лицу, имеющему право на льго-
ты. При этом оказание помощи за счет ресурсов 
правозащитников не должно облагаться налога-
ми. Все это позволит субъекту, оказывающему 
квалифицированную юридическую помощь, не 
изымать средства, необходимые для поддержа-
ния стабильности своей деятельности из финан-
сового оборота, а государству не учитывать при 
планировании бюджета компенсации правоза-
щитникам их издержек и расходов на оказание 
помощи, осуществленной за счет собственных 
средств таких субъектов. 

В то же время, и такую систему нельзя назвать 
идеальной, так как она имеет некоторые очевид-
ные недостатки: 

Во-первых, увеличивается вероятность бюджет-
ных и налоговых правонарушений, а также сни-
жается контроль государственных органов за 
бюджетной системой государства, что, однако, 
вполне компенсируется сохранением возможно-
сти последующего предоставления компетент-
ным контролирующим органам сведений об объ-
еме оказанной помощи в виде письменного уве-
домления и документов, подтверждающих право 
на такое освобождение. Кроме того, дополни-
тельным фактором, огранивающим правонару-
шения в данной сфере, является возможность 
распространения данной меры только на заре-
комендовавших себя «доверенных» субъектов, 
оказывающих юридическую помощь. 

Во-вторых, система освобождения от налогооб-
ложения на сумму помощи, оказанной за счет 
собственных ресурсов правозащитников, оче-
видно не подходит для тех субъектов, которые 
большую часть своих дел ведут безвозмездно 
для получателей помощи. Для таких субъектов 
значительно выгоднее будет получить компен-
сацию за оказанную помощь из государственного 
бюджета по утвержденному тарифу, нежели по-
лучить право на освобождение от налогообло-
жения на сумму, которая в несколько раз пре-
вышает доходы от их возмездной деятельности.  

При этом логично предположить, что вопрос вы-
бора между режимом компенсации издержек и 
освобождения части доходов от налогообложе-
ния должен решаться при взаимодействии нало-
говых органов и конкретных субъектов, оказыва-
ющих юридическую помощь. А в связи тем, что 
внедрение подобных изменений связано с госу-
дарственной бюджетной политикой, представля-
ется, что предварительную апробацию указан-
ных предложений целесообразно осуществить в 
рамках экспериментальных правовых режимов. 

Также, следует отметить, что другим важным 
фактором, влияющим на эффективное функцио-
нирование системы оказания юридической по-
мощи и работу субъектов, оказывающих такую 
помощь, является развитая инфраструктура, 
которая включает в себя совокупность условий, 
обеспечивающих предоставление правовой по-
мощи, включая состояние помещений, предна-
значенных для оказания помощи, наличие и ка-
чество технического оснащения, а также другие 
составляющие. 

Так, совершенствование инфраструктуры и 
внедрение инноваций в сфере оказания юриди-
ческой помощи возможно за счет доступа к до-
полнительному капиталу. 

С одной стороны, это возможно за счет привле-
чения прямых инвестиций на рынок юридической 
помощи (legal market), что в ряде государств 
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ограничено из-за опасений вмешательства в 
деятельность правозащитных организаций, угро-
зы независимости их работы, а также прогнози-
руемых нарушений охраняемой законом тайны. 
При этом в некоторых случаях прямые инвести-
ции могут быть оправданы и эффективны, осо-
бенно если альтернативные меры недостаточны. 
Например, можно высоко оценить эффектив-
ность деятельности компании Burford Capital, 
которая способствует развитию рынка юридиче-
ской помощи, инвестируя денежные средства и 
привлекая специалистов в сложные судебные 
разбирательства. Вместе с тем, вполне очевид-
но, что участники рынка юридической помощи 
должны избегать чрезмерного влияния инвесто-
ров, ориентированных исключительно на соб-
ственную краткосрочную прибыль, и должны 
стремиться к улучшению своей деятельности без 
ущерба для интересов доверителей и клиентов 
[10, c. 103]. 

С другой стороны, это возможно за счет косвен-
ных способов, например, через привлечение 
инвестиций разработчиками технологических 
решений для юристов (legal tech-проекты), что 
зачастую не ограничено законодательно. А 
укрепление сотрудничества с ними способно 
решить ряд традиционных проблем субъектов, 
оказывающих юридическую помощь. 

Например, положительный эффект может дать 
актуализация маркетинговых стратегий право-
защитников, в частности, увеличение количества 
доступных источников информации, в которых 
адвокаты и другие участники рынка юридической 
помощи могут распространять сведения о себе, 
своей практике и формах организации своей 
деятельности, соблюдая при этом требования 
профессиональной этики и законодательства. 
Это отвечает, как интересам самих участников 
рынка юридической помощи, так и интересам 
лиц, нуждающихся в получении такой помощи. 
Например, в Соединенных Штатах Америки дей-
ствуют такие компании как LegalZoom, Avvo и 
Sokolove Law, предлагающие юристам площадки 
для размещения информации о себе и своей 
деятельности, а также создающие условия для 
дистанционного взаимодействия с доверителями 
и клиентами. В то же время в Российской Феде-
рации Сбербанк России развивает аналогичный 
сервис под брендом «СберПраво», привлекая к 
участию в проекте в том числе и членов адво-
катского сообщества. При этом стоит отметить, 
что в условиях подобных платформ адвокаты 
имеют конкурентное преимущество перед дру-
гими участниками рынка юридической помощи за 
счет высокого качества работы и более широкой 
специализации, охватывающей области права, 
зачастую недоступные другим юристам [11,                            
c. 533]. 

Кроме того, кооперация усилий с legal tech-
проектами также может способствовать разра-
ботке комплексных юридико-технических реше-
ний актуальных для граждан и малого предпри-
нимательства аналогично «продуктам», предла-
гаемым корпоративному сегменту. При этом 

стандартизация наиболее востребованных дей-
ствий, оказываемых в рамках индивидуальной 
правовой помощи, может повысить эффектив-
ность такой разработки [12, c. 1378]. К тому же, 
прогнозируемое упрощение дистанционного вза-
имодействия с доверителями и клиентами, в том 
числе посредством мобильных приложений, 
имеет значительный потенциал для повышения 
степени доступности и удобства правовой по-
мощи как для получателей помощи, так и для 
самих юристов [13, c. 93]. Функционал таких ре-
шений может включать онлайн-мониторинг дел, 
способы своевременного привлечения квалифи-
цированных юристов для решения личных пра-
вовых вопросов, электронный обмен документа-
ми, включая автоматизированную подачу заяв-
лений и ходатайств, а также защищенную систе-
му обмена сообщениями между субъектами, 
оказывающими юридическую помощь, получате-
лями помощи и государственными органами [14, 
c. 116]. 

Вместе с тем, актуальны и проблемы информа-
ционного взаимодействия [15, c. 60] и координа-
ции усилий между всеми участниками системы 
правовой помощи. 

Например, следует отметить, что взаимодей-
ствие членов адвокатского сообщества с госу-
дарственными органами и другими правозащит-
ными институтами, в том числе органами нота-
риата, сталкивается с рядом законодательных и 
практических ограничений, в результате чего 
оказывается, что адвокаты при своей значимо-
сти в системе оказания юридической помощи 
одновременно с этим находятся в менее приви-
легированном положении по сравнению с ними. 
Так, адвокат, желающий оказать надлежащую 
помощь своему доверителю, может опираться 
только на те сведения, которые стали известны 
ему от своего доверителя или предоставлены 
ему доверителем, на сведения из открытых об-
щедоступных источников информации, на све-
дения, полученные от уполномоченных органов 
в результате ознакомления с делами доверите-
ля, а также на сведения, полученные от уполно-
моченных органов в ответ на адвокатский за-
прос. При этом сбор достоверной информации 
по делу может потребовать у адвоката значи-
тельно больших временных и финансовых ре-
сурсов, по сравнению, например, с выяснением 
тех же сведений нотариусом или доверителем 
самостоятельно при обращении в компетентные 
органы.  

Также, стоит отметить, что не во всех случаях 
сведений, полученных из указанных источников, 
будет достаточно для оказания квалифициро-
ванной юридической помощи доверителю. В та-
ких условиях расширение полномочий адвокатов 
на ознакомление с делами доверителя является 
логичным продолжением правозащитного харак-
тера их деятельности. Так, для членов адвокат-
ского сообщества стоит предусмотреть возмож-
ность непосредственного доступа к государ-
ственным информационным системам, с помо-
щью которых можно как запрашивать какие-либо 
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сведения, так и подавать необходимые заявле-
ния и прочие документы в компетентные органы 
в электронной форме, или, как минимум, анало-
гично органам нотариата, обеспечить доступ к 
большей части таких систем через специальные 
сервисы [16, c. 37] и систему межведомственного 
электронного взаимодействия (СМЭВ). При этом 
следует отметить, что недостаточное удобство 
работы с отдельными государственными серви-
сами и ограниченность предоставляемой ин-
формации также частично препятствуют органи-
зации эффективной работы по оказанию право-
вой помощи населению. 

Более того, если подтвержденная квалификация 
специалиста признается достаточной для взаи-
модействия со сведениями, получаемыми из 
таких информационных систем, то необходимо 
признать и то, что его квалификация в большин-
стве случаев будет удовлетворять и требовани-
ям к непосредственному взаимодействию с та-
кими системами. Вследствие этого, предостав-
ление квалифицированным юристам непосред-
ственного (прямого) или опосредованного (кос-
венного) доступа к таким системам представля-
ется по большей мере технической задачей, 
нежели правовой. 

При этом можно считать, что при должной сте-
пени организации, взаимодействие правозащит-
ников непосредственно с информационной си-
стемой не может повлечь какого-либо значимого 
ущерба как для самой системы, так и для содер-
жащейся в ней информации. В целях профилак-
тики правонарушений, сведения, содержащиеся 
в информационных системах, по распоряжению 
уполномоченных органов, могут предоставлять-
ся и в усеченном (сокращенном) объеме, однако, 
обязательно достаточном для принятия право-
защитником компетентных решений. Необходи-
мо учитывать и то, что требования к безопасно-
сти данных и соблюдению охраняемой законом 
тайны имеют несомненный приоритет. Между 
тем, в случае, если непредоставление информа-
ции может препятствовать или ограничивать 
реализацию права человека на получение пра-
вовой помощи, то соблюдение соответствующих 
требований безопасности не должно играть за-
прещающую роль. 

Заключение. 

Таким образом, на основании вышеизложенного 
можно сделать следующие выводы о совершен-

ствовании финансовых, инфраструктурных и 
организационных основ деятельности субъектов, 
оказывающих квалифицированную юридическую 
помощь. 

Во-первых, положительный эффект можно про-
гнозировать от применения мер экономического 
характера, в том числе упрощения финансовых 
расчетов между получателями помощи и юри-
стами, а также предоставления для субъектов, 
оказывающих юридическую помощь, налоговых 
льгот и преференций, которые могут способ-
ствовать сокращению непроизводственных рас-
ходов и последующему перенаправлению вы-
свобожденных денежных средств на социально 
полезные цели. 

Во-вторых, положительно можно оценить пер-
спективы привлечения регулируемых инвести-
ций в развитие рынка правовой помощи. Это в 
значительной степени может способствовать 
улучшению инфраструктуры, используемой пра-
возащитниками в своей деятельности. 

В-третьих, существует необходимость актуали-
зации маркетинговых стратегий членов юриди-
ческого сообщества, в частности выражающаяся 
в виде совершенствования способов размеще-
ния юристами сведений о себе, своей практике и 
формах организации своей деятельности, а так-
же расширения числа способов дистанционного 
взаимодействия с доверителями и клиентами. 

В-четвертых, кооперация усилий с разработчи-
ками технологических решений для юристов 
(legal tech-проектами) может стать основой для 
формирования новых юридико-технических 
«продуктов» на рынке правовой помощи. 

В-пятых, имеется необходимость дальнейшей 
комплексной цифровизации юридической дея-
тельности. При этом особо важное значение для 
организации эффективной работы по оказанию 
правовой помощи населению имеет предостав-
ление юристам непосредственного или опосре-
дованного доступа к сведениям, размещаемым 
государственных информационных системах. 

В результате, можно констатировать, что успеш-
ное решение комплекса многоаспектных про-
блем субъектов, участвующих в предоставлении 
правовой помощи, несомненно будет способ-
ствовать улучшению общего уровня доступности 
квалифицированной юридической помощи для 
граждан и организаций. 
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ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ  
В ОТНОШЕНИИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ  
ПРОТИВ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ ОРГАНОВ ВЛАСТИ:  
НЕКОТОРЫЕ ТЕОРЕТИКО-ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ 

 

Малютин М.П., Горбань А.С., Романов А.В. 
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. Преступления против представителей органов власти представляю повы-

шенную общественную опасность, так как направлены на особую группу потерпевших, которые 
представляют интересы страны и обеспечивают охрану правопорядка и нормальное функцио-
нирование всего общества. Авторами работы отмечено, что в настоящее время в криминали-
стике имеется пробелы в части изучения тактических особенностей проведения следственных 
действий по делам о преступлениях против представителей органов власти, что безусловно 
создает трудности в выработке рекомендаций по проведению названных действий. В связи с 
этим, в работе обозначены некоторые теоретико-прикладные аспекты тактики производства 
следственных действий в отношении лиц, совершивших преступление против представителей 
органов власти. По результату работы делается ряд выводов. В частности, установлено, что 
тактика проведения следственных действий неразрывно связана с пониманием криминалисти-
ческой характеристики общественно опасного посягательства. Доказано, что на первоначаль-
ном этапе расследования необходимо проводить осмотр места происшествия, освидетельство-
вание потерпевшего, допрос (подозреваемого, свидетелей, а также самого потерпевшего), а 
также обыск подозреваемого в совершение общественного опасного посягательства. На после-
дующем этапе рекомендуется проведение очной ставки, обыска в месте проживания подозре-
ваемого, следственного эксперимента, повторного допроса, а также назначение судебной экс-
пертизы. Важной составляющей тактики производства следственных действий по делам о пре-
ступлениях против представителей органов власти является следственная ситуация и психоло-
гические особенности как потерпевшего, так и лица, совершившего преступное деяние. По ре-
зультату анализа автором работы придлагаются определенные установки, которых должен 
придерживаться следователь либо дознаватель в процессе проведения расследования пре-
ступлений против представителей органов власти. 

Ключевые слова: тактика, следственные действия, преступления против представите-
лей власти, тактическая ситуация, тактический прием, рекомендации, расследование, тактика 
следственных действий. 
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TACTICS OF INVESTIGATIVE ACTIONS IN RELATION TO PERSONS WHO  
COMMITTED A CRIME AGAINST REPRESENTATIVES OF AUTHORITIES:  

SOME THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS 
 

Mikhail P. Malyutin, Alexander S. Gorban, Artur V. Romanov 
Kuban State University 

 
Abstract. Сrimes against government officials pose an increased public danger because they 

are aimed at a special group of victims who represent the interests of the country and ensure the pro-
tection of law and order and the normal functioning of the entire society. The author of the work notes 
that there are currently gaps in forensic science in terms of studying the tactical features of conducting 
investigative actions in cases of crimes against government officials, which certainly creates difficulties 
in developing recommendations for conducting these actions. In this regard, the work outlines some 
theoretical and applied aspects of the tactics of conducting investigative actions in relation to persons 
who have committed a crime against government officials. Based on the results of the work, a number 
of conclusions are made. In particular, it has been established that the tactics of conducting investiga-
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tive actions is inextricably linked with understanding the forensic characteristics of a socially danger-
ous offense. It has been proven that at the initial stage of the investigation it is necessary to inspect 
the scene of the incident, examine the victim, interrogate (the suspect, witnesses, and the victim him-
self), and search the suspect in committing a socially dangerous offense. At the next stage, it is rec-
ommended to conduct a confrontation, a search at the suspect's place of residence, an investigative 
experiment, a repeated interrogation, and also to appoint a forensic examination. An important com-
ponent of the tactics of investigative actions in cases of crimes against government officials is the in-
vestigative situation and the psychological characteristics of both the victim and the person who com-
mitted the crime. Based on the results of the analysis, the author of the work attaches certain guide-
lines that the investigator or inquiry officer must adhere to in the process of investigating crimes 
against government officials. 

Кeywords: tactics, investigative actions, crimes against government officials, tactical situation, 
tactical technique, recommendations, investigation, investigative tactics. 

 

Funding: Independent work. 
 
Введение.  

Преступления против представителей органов 
власти представляю повышенную общественную 
опасность, так как потягаются на общественные 
отношения, связанные, в первую очередь, с 
охраной жизни и здоровья определенного круга 
специальных субъектов правоотношений, а так-
же с охраной основ конституционного строя и 
безопасности государства, интересов государ-
ственной службы и службы в органах местного 
самоуправления. 

В целом к обозначенной группе преступления 
возможно отнести такие общественно опасные 
посягательства, как:  

–  посягательства на жизнь государственного 
или общественного деятеля (ст. 277 УК РФ), на 
жизнь лица, осуществляющего правосудие или 
предварительное расследование (ст. 295 УК 
РФ), на жизнь сотрудника правоохранительного 
органа (ст. 317 УК РФ); 

–  применение насилия в отношении представи-
теля власти (ст. 318 УК РФ), оскорбление пред-
ставителя власти (ст. 319 УК РФ); 

–  деяния, имеющие квалифицирующий признак 
в отношения лица или его близких в связи с 
осуществлением данным лицом служебной дея-
тельности (например: п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 

Повышенное внимание рассматриваемой группы 
посягательств связано с тем, что такие деяния 
первостепенно затрагивают нормальное функ-
ционирование государственного аппарата, что, в 
свою очередь, обеспечивает безопасность и 
нормальное существование всего общества. 

Обсуждение.  

В науке имеются ряд работ прямое или косвенно 
затрагивающих вопросы расследования пре-
ступлений против представителей органов вла-
сти, а также изыскания, связанные с определе-
нием круга подобных общественно опасных дея-
ний. В частности, Д.Г. Киселевым освещены 
проблемные аспекты методики расследования и 
судебного следствия по делам о преступлениях, 

совершенных в отношении представителя вла-
сти [1]. 

О.В. Плешаковой затронуты вопросы методики 
расследования преступных посягательств в от-
ношении сотрудников органов внутренних дел в 
связи с выполнением ими служебных обязанно-
стей [2]. 

А.В. Баженовым и Е.Н. Холоповой предпринята 
попытка раскрыть содержание расследования 
общественно опасных деяний против государ-
ственной власти, интересов государственной и 
муниципальной [3]. 

А.С. Чумичкиным исследовано предупреждение 
насильственных преступлений, совершаемых в 
отношении сотрудников органов внутренних дел 
[4] и т.д.  

Затрагивая вопрос выделения преступлений 
против представителей органов власти в от-
дельную и самостоятельную группу посяга-
тельств, можно отметить исследования: 

–  Е.Л. Таможник, связанное с изучением пре-
ступлений против законной деятельности пред-
ставителей власти [5];  

–  О.П. Грибунова, посвященное уголовной от-
ветственности за применение насилия в отно-
шении представителя власти [6] и т.д. 

В целом следует признать, что изучение вопроса 
расследования преступлений против представи-
телей органов власти стало осуществляться от-
носительно недавно. Такое направление в рам-
ках криминалистических изысканий является 
одним из новых «вектором» методики расследо-
вания отдельных видов преступлений. В своем 
большинстве, ученые-криминалисты первосте-
пенно обращали свое внимание на преступные 
посягательства против государственной власти. 
Именно данная группа преступлений является 
более обширной и содержит в себе, в том числе 
деяния, связанные с посягательством на пред-
ставителей органов власти [7, с. 115]. 

Анализ научной литературы позволяет сделать 
однозначный вывод о том, что что тактика про-
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изводства следственных действий в отношении 
лиц, совершивших преступление против пред-
ставителей органов власти, комплексно не 
освещалась. Подобное детерминирует отсут-
ствие устойчивых рекомендаций по расследова-
нию данной группы преступлений, что в резуль-
тате, влияет на вопросы эффективности и пра-
вильности проведения, в том числе следствен-
ных действий. 

Дополнительно требуется заметить, что такое 
отсутствие может влиять на появления ошибок 
при проведении расследования, а также на не-
верную квалификацию преступного посягатель-
ства, что может привести к неверному принятию 
решения как органом расследования, так и су-
дом. 

В рамках темы исследования подчеркнем, что 
под тактикой производства следственных дей-
ствий следует понимать определенную совокуп-
ность тактических приемов (т.е. способов, мето-
дов), которые применяются в процессе проведе-
ния расследования, основанные и разработан-
ные на основе специальных знаний и получен-
ные в результате практической деятельности [8, 
с. 135]. С учетом обозначенной общей дефини-
ции, можно сделать вывод о том, что тактика 
производства следственных действий выступает 
определенным синонимом по отношению к след-
ственной тактике. 

В рамках рассматриваемого определения также 
требуется обратить внимание на тактический 
прием, под которым понимается конкретный спо-
соб (метод), применяемый следователем (до-
знавателем) в рамках определенного (т.е. кон-
кретного) следственной действия, который 
направлен на достижение целей такого дей-
ствия, а именно на эффективное расследование, 
разрешение и установление истины по делу. 
Ввиду этого, тактический прием является одним 
из элементов следственной тактики. 

При производстве расследования преступлений 
против представителей органов власти без-
условно у следственного органа или органа до-
знания могут встречаться определенные трудно-
сти. Подобное обусловлено спецификой, рас-
сматриваемой группы преступлений, а также 
стадией самого расследования и следственной 
ситуации. 

В контексте обозначенного, отметим, что рас-
смотрение тактики производства следственных 
действий неразрывно связано с пониманием 
криминалистической характеристики преступного 
посягательства. Именно последнее выступает 
информационно-поисковой основой расследова-
ния [9, с. 31], а также определяет тактический 
инструментарий следователя либо дознавателя. 

В исследовании Т.С. Волчецкой, Е.В. Осиповой и 
Д.Г. Киселева справедливо замечено, что кри-
миналистической характеристикой преступле-
ний, совершенных в отношении представителя 
власти, являются следующие элементы: 

1) типовые данные о личности потерпевшего; 

2) типовые данные о личности преступника и 
мотиве совершения преступления; 

3) информация о месте, времени и обстановке 
совершения преступления; 

4) информация о способах и средствах совер-
шения преступления; 

5) типовые данные о механизме преступления 
[10, с. 99]. 

Действительно, специфика выше обозначенных 
компонентов позволяет определить направлен-
ность проводимого расследования, а также не-
обходимых следственных действий, включая, в 
том числе эффективные тактические приемы их 
проведения. 

Так, личность потерпевшего позволяет опреде-
лить направленность преступного посягатель-
ства, а также спроектировать первое представ-
ление об объективных признаках преступного 
посягательства. Специфика деятельности пред-
ставителей власти повышает степень их виктим-
ности в силу того, что данные лица первосте-
пенно осуществляют охрану правопорядка. За-
частую, насилие в отношение потерпевших со-
вершается в момент пресечения противоправ-
ные действия.  

Личность преступника и мотив совершения пре-
ступления позволяет разграничить обществен-
ное опасное посягательство против личности от 
преступлений против государственной власти. В 
частности, если субъект преступления действо-
вал в отношение лица по мотиву мести либо 
ввиду того, что последний осуществлял служеб-
ную деятельность, то такое деяния следует от-
носить к разряду преступлений против личности. 
Например, в одном из дел обвиняемый причинил 
смерть сотруднику государственной охраной 
службы с целью совершения хищения.  

Помимо мотивационной направленности совер-
шения преступления следует заметить, что, за-
частую, преступник является злостным наруши-
телем норм права. Подобное может свидетель-
ствовать о раннем привлечении лица к админи-
стративной либо уголовной ответственности. С 
учетом того, что большинство преступлений про-
тив представителей органов власти относятся к 
разряду насильственных, то такие деяния, зача-
стую, совершаются совершеннолетними лицами 
мужского пола. 

Местом совершения преступления, чаще всего, 
являются публичные места и могут быть связа-
ны с проведением массовых мероприятий либо с 
работой государственных органов (например, 
здание органа власти). 

Анализ правоприменительной практики показы-
вает, что рассматриваемая категория преступ-
лений, чаще всего, совершается с применением 
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орудия либо предметов, используемых в каче-
стве такого. 

С учетом представленной краткой криминали-
стической характеристикой в научных кругах, 
анализируемые преступления предлагают раз-
граничивать по следующим критериям: 

–  обстановки совершения преступления (выде-
ляются преступления, совершенные в обще-
ственном месте, публично); 

–  способа совершения преступления (без 
насилия, с угрозой применения насилия, с наси-
лием, направленным на представителей власти, 
с использованием специальных средств); 

–  возраста преступника (преступления, совер-
шенные несовершеннолетними или взрослыми 
людьми); 

–  личности потерпевшего, его сфера деятель-
ности (преступления, совершенные в отношении 
представителя правоохранительных органов, 
лица, отправляющего правосудие, иного пред-
ставителя власти) [3; 11; 12; 13; 14 и т.д.]. 

Затрагивая непосредственно тактику производ-
ства следственных действий в отношении лиц, 
совершивших преступление против представи-
телей органов власти, следует отметить, что 
любое следственное действие включает в себя 
ряд этапов, а именно:  

а) подготовку к проведению следственного дей-
ствия; 

б) производство самого следственного дей-
ствия; 

в) фиксацию хода и результатов проведенного 
следственного действия; 

г) оценку полученных данных, определение их 
значения и места в системе доказательств по 
уголовному делу. 

При производстве расследования по делам про-
тив представителей органов власти безусловно 
требуется ориентироваться на ситуационный 
подход. 

Такой подход можно отобразить в четырех ситу-
ациях, а именно: 

–  ситуация, когда известна информация о лич-
ности преступника и механизме совершения 
преступления, а также об очевидцах; подозрева-
емый признает свою вину; 

–  ситуация, при которой известна информация 
о личности преступника, и он уже задержан; ин-
формация о механизме произошедшего не ясна; 

–  ситуация, когда известна информация о ме-
ханизме совершения преступления, однако, не 
имеется информации о личности преступника, 
так как он скрылся с места преступления;  

–  ситуация, в которой имеется противоречивая 
информация о механизме совершения преступ-
ления и не установлена личность преступника. 

В связи с разными ситуациями, лицу, проводив-
шему расследование, требуется определиться с 
совокупностью следственных действий, которые 
необходимо провести. В целом к первоначаль-
ным следственным действиям возможно отнести 
осмотр места происшествия, освидетельствова-
ние потерпевшего, допрос (подозреваемого, 
свидетелей, а также самого потерпевшего), а 
также обыск подозреваемого в совершение об-
щественного опасного посягательства.  

Аналогичный комплекс следственных действий 
предлагается также Д.Г. Киселевым, которым 
исследована методика расследования схожей 
группы преступлений [1, с. 135].  

На последующем этапе расследования логич-
ным видеться проведение таких следственных 
действий, как очная ставка, обыск в месте про-
живания подозреваемого, следственный экспе-
римент, повторный допрос, а также назначение 
судебной экспертизы.  

Затрагивая первоначальные следственные дей-
ствия, отметим, что они безусловно позволяют 
сформировать криминалистическую характери-
стику преступного посягательства, а также дают 
возможность осуществить предварительную 
квалификацию общественного опасного деяния. 

По справедливому замечанию О.В. Плешаковой, 
при расследовании преступления против пред-
ставителя власти следователю (дознавателю) 
требуется также придерживаться использования 
тактико-психологических основ. Подобные осно-
вы сводятся к анализу психологических качеств 
личности подозреваемого, что позволяет моде-
лировать его поведение в ходе следственных 
действий. Кроме прочего, следователю (дозна-
вателю) нельзя абстрагироваться от того, что 
потерпевший, а именно – представитель власти, 
представляет не только свои интересы, но и ин-
тересы определенного органа, что позволяет 
подчас поставить под сомнение материалы, со-
бранные в рамках внутриведомственного рас-
следования (если они проводились) в доказа-
тельство законности действий сотрудника, по-
трепавшего [2, с. 55].  

Таким образом, задача лица, осуществляющего 
производство расследования, изучать не только 
психологические качества личности подозрева-
емого, но и самого потерпевшего. Подобный 
анализ дает возможность установить механизм 
совершения преступного посягательства, а так-
же определить детерминанты совершенного 
преступления. 

Для проведения любого следственного действия 
с участием подозреваемого и потерпевшего при 
расследовании преступлений против представи-
телей власти следователю (дознавателю) тре-
буется понимать и учитывать следующие факто-
ры (условия): 
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–  социально-психологические свойства и уста-
новки как подозреваемого, так и потерпевшего;  

–  подбирать на их основе методы установле-
ния психологического контакта и его дальнейше-
го поддержания;  

–  тактические приемы с учетом конкретной си-
туации по делу; 

–  четко знать круг обстоятельств, на выяснение 
которых должен быть нацеленное следственное 
действие. 

Результаты. 

Поводя итог фрагментарного анализу некоторых 
теоретико-прикладных аспектов тактики произ-
водства следственных действий в отношении 
лиц, совершивших преступление против пред-
ставителей органов власти, можно сделать сле-
дующее выводы. 

1. В настоящее время в криминалистике имеет-
ся пробелы в части изучения тактических осо-
бенностей проведения следственных действий 
по делам о преступлениях против представите-
лей органов власти, что безусловно создает 
трудности в выработке рекомендаций по прове-
дению названных действий. Установлено, что 
подобный пробел вызван тем, что ученные в 
своем большинстве обращали внимание на рас-
следование и раскрытие преступных посяга-
тельств против государственной власти. Такие 
преступления являются более укрепленной 
группой и включаю в себя, в том числе преступ-
ления против представителей органов власти. 

2. Для разработки тактических рекомендаций по 
проведению следственных действий по преступ-
лениям против представителей органов власти 
необходимо иметь представление об их крими-
налистической характеристики. Установлено, что 
такая характеристика отличается от общей и 
включает в себя типовые данные о личности 
потерпевшего, личности преступника и мотиве 
совершения преступления; информацию о ме-
сте, времени, обстановке, способах и средствах 
совершения преступления, а также типовые дан-
ные о механизме преступления. 

3. Традиционно любое расследования условно 
делится на два этапа: первоначальный и после-
дующий. С учетом проведенного анализа дока-
зано, что на первоначальном этапе необходимо 
проводить осмотр места происшествия, освиде-
тельствование потерпевшего, допрос (подозре-
ваемого, свидетелей, а также самого потерпев-

шего), а также обыск подозреваемого в совер-
шении общественного опасного посягательства. 
На следующем этапе рекомендуется проведение 
очной ставки, обыска в месте проживания подо-
зреваемого, следственного эксперимента, по-
вторного допроса, а также назначение судебной 
экспертизы. 

4. Важной составляющей тактики производства 
следственных действий по делам о преступле-
ниях против представителей органов власти яв-
ляется следственная ситуация и психологиче-
ские особенности как потерпевшего, так и лица, 
совершившего преступное деяние.  

Затрагивая следственную ситуацию, можно 
представить её в следующих видах:  

–  ситуация, когда известна информация о лич-
ности преступника и механизме совершения 
преступления, а также об очевидцах; подозрева-
емый признает свою вину; 

–  ситуация, при которой известна информация 
о личности преступника, и он уже задержан; ин-
формация о механизме произошедшего не ясна; 

–  ситуация, когда известна информация о ме-
ханизме совершения преступления, однако, не 
имеется информации о личности преступника, 
так как он скрылся с места преступления;  

–  ситуация, в которой имеется противоречивая 
информация о механизме совершения преступ-
ления и не установлена личность преступника. 

Заключение. С учетом проведенного анализа 
научной литературы и правоприменительной 
практики, рекомендовано следователю (дозна-
вателю) при производстве следственных дей-
ствий: 

–  учитывать социально-психологические свой-
ства и установки как подозреваемого, так и по-
терпевшего;  

–  подбирать на основе проведенного анализа 
обозначенных лиц методы установления психо-
логического контакта и его дальнейшего под-
держания; 

–  выбирать эффективные и апробированные 
тактические приемы с учетом конкретной ситуа-
ции по делу;  

–  четко понимать круг обстоятельств, на выяс-
нение которых должен быть нацеленное след-
ственное действие. 

 
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. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 1 (январь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Малютин М.П., Горбань А.С., Романов А.В. 
 

121 

Литература: 
 

1. Киселев Д.Г. Методика расследования и судебного следствия по делам о преступлениях, совершенных 
в отношении представителя власти : дис. ... кан. юрид. наук. Калининград, 2017. 

2. Плешакова О.В. Методика расследования преступных посягательств в отношении сотрудников органов 
внутренних дел в связи с выполнением служебных обязанностей : дис. … канд. юрид. наук. Волгоград, 
2020. 

3. Баженов А.В. Расследование преступлений против государственной власти, интересов государствен-
ной службы и службы в органах местного самоуправления. М., 2009. 

4. Чумичкин А.С. Виктимологическая профилактика преступлений, совершаемых в отношении сотрудни-
ков органов внутренних дел : дис. … канд. юрид. наук. М., 2020. 

5. Таможник Е.Л. Преступления против законной деятельности представителей власти: уголовно-
правовой и криминологический аспекты: уголовно-правовой и криминологический аспекты : дис. … 
канд. юрид. наук. Тамбов, 2006. 

6. Грибунов О.П. Уголовная ответственность за применение насилия в отношении представителя власти : 
дис. … канд. юрид. наук. СПб., 2003. 

7. Оганнисян В.К. Преступления против государственной власти и проблемы их профилактики / В.К. Оган-
нисян, Е.Н. Майорова // Наука через призму времени. 2019. № 1(22). 

8. Аверьянова Т.В. Криминалистика : учебник / Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, Ю.Г. Корухов. М., 2017. 
9. Шруб М.П. Криминалистическая характеристика преступлений – фантом или информационно-

поисковая основа расследования? / М.П. Шруб // Вопросы криминологии, криминалистики и судебной 
экспертизы. 2020. № 2(48).  

10. Волчецкая Т.С. Структура и особенности криминалистической характеристики преступлений, совер-
шенных в отношении представителей власти / Т.С. Волчецкая, Е.В. Осипова, Д.Г. Киселев // Вестник 
Балтийского федерального университета им. И. Канта. 2011. № 9. 

11. Гамидов Р.Т. Применение насилия в отношении представителя власти: уголовно-правовое и кримино-
логическое исследование: на примере Республики Дагестан : автореф. дис. … канд. юр. наук. М., 2010. 

12. Моховой М.Б. Криминологическая характеристика и предупреждение преступлений, посягающих на 
представителей власти : дис. … канд. юрид. наук. Краснодар, 2004. 

13. Смирнова Н.В. Криминалистическая характеристика преступлений, совершаемых в отношении пред-
ставителей власти / Н.В. Смирнова; Под общ. ред. О.А. Заячковского // Тенденции развития современ-
ной юриспруденции: материалы VII Всероссийской студенческой научно-практической конференции 
Юридического института Балтийского федерального университета имени Иммануила Канта. Сер. 
«Трибуна молодых ученых». 2019. 

14. Таможник Е.Л. Преступления против законной деятельности представителей власти: уголовно-
правовой и криминологический аспекты: уголовно-правовой и криминологический аспекты : дис. … 
канд. юрид. наук. Тамбов, 2006. 

 
References: 
 

1. Kiselev D.G. Methodology of investigation and judicial investigation in cases of crimes committed against a 
government official : dis. ... can. jurid. sciences. Kaliningrad, 2017. 

2. Pleshakova O.V. Methodology for investigating criminal attacks against employees of internal affairs bodies in 
connection with the performance of official duties : dis. ... candidate of legal sciences. Volgograd, 2020. 

3. Bazhenov A.V. Investigation of crimes against state power, interests of the civil service and service in local 
government bodies. M., 2009. 

4. Chumichkin A.S. Victimological prevention of crimes committed against employees of internal affairs bodies : 
dis. ... candidate of legal sciences. M., 2020. 

5. Tamozhnik E.L. Crimes against the lawful activities of government officials: criminal-legal and criminological 
aspects: criminal-legal and criminological aspects : dis. … candidate of legal sciences. Tambov, 2006. 

6. Gribunov O.P. Criminal liability for the use of violence against a government official : dis. … candidate of legal 
sciences. SPb., 2003. 

7. Oganisyan V.K. Crimes against state power and problems of their prevention / V.K. Oganisyan, E.N. Mayorova // 
Science through the prism of time. 2019. № 1(22). 

8. Averyanova T.V. Forensic Science : textbook / T.V. Averyanova, R.S. Belkin, Yu.G. Korukhov. M, 2017. 
9. Shrub M.P. Forensic characteristics of crimes – a phantom or an information retrieval basis for investigation? / 

M.P. Shrub // Issues of criminology, forensics and forensic examination. 2020. № 2(48). 
10. Volchetskaya T.S. Structure and features of forensic characteristics of crimes committed against government 

officials / T.S. Volchetskaya, E.V. Osipova, D.G. Kiselev // Bulletin of the Immanuel Kant Baltic Federal Uni-
versity. 2011. № 9. 

11. Gamidov R.T. Use of violence against a government official: criminal-legal and criminological research: on the 
example of the Republic of Dagestan : author's abstract. dis. … candidate of legal sciences. Moscow, 2010. 

12. Mokhovoy M.B. Criminological characteristics and prevention of crimes against government officials : dis. … 
candidate of legal sciences. Krasnodar, 2004. 

13. Smirnova N.V. Forensic characteristics of crimes committed against government officials / N.V. Smirnova // 
Trends in the development of modern jurisprudence: materials of the VII All-Russian student scientific and 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 1 (январь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Малютин М.П., Горбань А.С., Романов А.В. 
 

122 

practical conference of the Law Institute of the Immanuel Kant Baltic Federal University. Series. «Tribune of 
young scientists» under the general editorship of O.A. Zayachkovsky. 2019. 

14. Tamozhnik E.L. Crimes against the lawful activities of government officials: criminal-legal and criminological 
aspects: criminal-legal and criminological aspects : dis. … candidate of legal sciences. Tambov, 2006. 

 
Информация об авторах  

 
Малютин Михаил Петрович 
кандидат юридических наук,  
доцент,  
заслуженный юрист Кубани, 
доцент кафедры криминалистики  
и правовой информатики, 
Кубанский государственный университет 
malyutin@mail.ru 
 

Mikhail P. Malyutin 
Candidate of Legal Sciences,  
Associate Professor,  
Honored Lawyer of Kuban, 
Associate Professor of the Department  
of Criminology and Legal Informatics, 
Kuban State University  
malyutin@mail.ru 
 

Горбань Александр Сергеевич 
кандидат юридических наук,  
доцент кафедры криминалистики  
и правовой информатики, 
Кубанский государственный университет 
Gorban@mail.ru 
 

Alexander S. Gorban 
Candidate of Legal Sciences,  
Associate Professor of the Department  
of Criminology and Legal Informatics,  
Kuban State University 
Gorban@mail.ru 
 

Романов Артур Владимирович 
студент 5 курса  
юридического факультета им. А.А. Хмырова, 
Кубанский государственный университет 
romanov@mail.ru 
 

Artur V. Romanov 
5th year Student of the A.A. Khmyrov Faculty of Law, 
Kuban State University  
romanov@mail.ru 
 

 
 
Вклад авторов: 
все авторы сделали эквивалентный вклад в подготовку публикации. 
 
Contribution of the authors: 
All authors contributed equally to this article. 
 
 
 
Статья поступила в редакцию / The article was submitted 25.12.2024.  
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 08.01.2025. 
Принята к публикации / Accepted for publication 20.01.2025.  
Авторами окончательный вариант рукописи одобрен. 
 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 1 (январь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Понеделков А.В., Аверин А.Н., Жихарев А.И. 
 

123 

Научная статья 
https://doi.org/10.24412/2220-2404-2025-1-26 
УДК 369 

 

ОБЯЗАТЕЛЬНОЕ СОЦИАЛЬНОЕ СТРАХОВАНИЕ 
 

Понеделков А.В.1, Аверин А.Н.2, Жихарев А.И.3 
1, 3Южно-Российский институт управления – филиал Российской академия народного 

хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 
2Российская академия народного хозяйства и государственной службы  

при Президенте Российской Федерации,  
 
Аннотация. Заявленная в статье тема исследования представляется актуальной в связи 

с возрастанием значения системы обязательного социального страхования в социальной защи-
те населения в современных условиях развития российского общества. В качестве цели можно 
назвать анализ системы обязательного социального страхования. Объектом исследования яв-
ляется обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в 
связи с материнством, от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний, медицинское страхование, методами исследования – анализ и синтез, дедукция и индук-
ция. К полученным результатам относится использование федеральных законов об основах 
обязательного социального страхования, обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, медицинском страховании. Рассмотрены объекты и 
субъекты обязательного социального страхования – страхователи, страховщики, застрахован-
ные люди, виды страхового обеспечения в обязательном социальном страховании на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний, медицинском страховании, базовая и территориальная 
программы, полис обязательного медицинского страхования. Основной вывод состоит в том, 
что необходимо обеспечить достойный уровень страхового обеспечения во всех видах обяза-
тельного социального страхования, добиваться более эффективной деятельности системы 
обязательного социального страхования. 
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Abstract. The topic of the research stated in the article seems to be relevant in connection with 

the increasing importance of the system of compulsory social insurance in the social protection of the 
population in the modern conditions of the development of the Russian society. The goal is to consider 
the system of compulsory social insurance. The object of the research is compulsory social insurance 
in case of temporary disability and in connection with maternity, against accidents at work and occupa-
tional diseases, medical insurance, the research methods are analysis and synthesis, deduction and 
induction. The results obtained include the use of federal laws on the fundamentals of compulsory so-
cial insurance, compulsory social insurance in case of temporary disability and in connection with ma-
ternity, against accidents at work and occupational diseases, and medical insurance. The objects and 
subjects of compulsory social insurance - insurers, insurers, insured people, types of insurance cover-
age in compulsory social insurance in case of temporary disability and in connection with maternity, 
against accidents at work and occupational diseases, medical insurance, basic and territorial pro-
grams, compulsory medical insurance policy are considered. The main conclusion is that it is neces-
sary to ensure a decent level of insurance coverage in all types of compulsory social insurance, to 
achieve more effective operation of the compulsory social insurance system. 
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Введение. 

Субъектами обязательного социального страхо-
вания являются страхователи, работодатели, 
страховщики, застрахованные люди, иные орга-
ны, организации и граждане в конкретных видах 
обязательного социального страхования [1].  

Результаты. Обсуждение. 

К страхователям относятся организации любой 
организационно-правовой формы, граждане, 
обязанные в соответствии с законодательством 
о налогах и сборах, федеральными законами о 
конкретных видах обязательного социального 
страхования уплачивать страховые взносы, в 
определенных случаях выплачивать отдельные 
виды страхового обеспечения.  

Страхователями являются органы исполнитель-
ной власти и местного самоуправления, обязан-
ные уплачивать страховые взносы – обязатель-
ные платежи на обязательное социальное стра-
хование.  

В качестве страховщиков выступают коммерче-
ские и некоммерческие организации, создавае-
мые в конкретных видах обязательного социаль-
ного страхования для обеспечения прав застра-
хованных людей по обязательному социальному 
страхованию при наступлении страховых слу-
чаев.  

Страховой случай означает свершившееся со-
бытие, с наступлением которого возникает обя-
занность страховщика, в отдельных случаях 
страхователя осуществлять обеспечение по 
обязательному социальному страхованию.  

Под страховым обеспечением понимается ис-
полнение страховщиком, в отдельных случаях 
страхователем своих обязательств перед за-
страхованным человеком при наступлении стра-
хового случая посредством страховых выплат, 
иных видов обеспечения, установленных в кон-
кретных видах обязательного социального стра-
хования. 

К застрахованным относятся российские граж-
дане, иностранные граждане и лица без граж-
данства, работающие по трудовым договорам, 
люди, самостоятельно обеспечивающие себя 
работой, иные категории граждан, у которых от-
ношения по обязательному социальному стра-
хованию возникают в соответствии с федераль-
ными законами о конкретных видах обязательно-
го социального страхования, в соответствии с 
законодательством о налогах и сборах. 

Страховым обеспечение по отдельным видам 
обязательного социального страхования явля-
ются оплата медицинской организации расходов, 

связанных с предоставлением застрахованному 
человеку необходимой медицинской помощи; 
пенсия по старости, по инвалидности, по случаю 
потери кормильца, пособие по временной нетру-
доспособности, страховые выплаты в связи с 
несчастным случаем на производстве и профес-
сиональным заболеванием, оплата дополни-
тельных расходов на медицинскую реабилита-
цию, санаторно-курортное лечение, социальную 
и профессиональную реабилитацию, пособие по 
беременности и родам, ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком, единовременное пособие при 
рождении ребенка, социальное пособие на по-
гребение. 

Правительство Российской Федерации осу-
ществляет управление системой обязательного 
социального страхования. Обязательное соци-
альное страхование осуществляют страховщики 
в конкретных видах обязательного социального 
страхования. Средства обязательного социаль-
ного страхования - денежные средства и имуще-
ство, которые находятся в оперативном управ-
лении страховщика в конкретных видах обяза-
тельного социального страхования, находятся в 
федеральной государственной собственности, 
управление средствами осуществляют страхов-
щики. Бюджеты фондов конкретных видов обя-
зательного социального страхования не входят в 
состав федерального, региональных, местных 
бюджетов. Средства бюджетов фондов изъятию 
не подлежат. 

Обязательное социальное страхование на слу-
чай временной нетрудоспособности и в связи с 
материнством представляет собой систему со-
здаваемых государством правовых, экономиче-
ских и организационных мер, направленных на 
компенсацию утраченного заработка, выплат, 
вознаграждений, дополнительных расходов в 
связи с наступлением страхового случая по обя-
зательному социальному страхованию на случай 
временной нетрудоспособности и в связи с ма-
теринством [2]. Страховое обеспечение преду-
сматривает исполнение страховщиком, в от-
дельных случаях страхователем своих обяза-
тельств перед застрахованным человеком при 
наступлении страхового случая посредством 
выплаты пособий. 

Видами страхового обеспечения являются вы-
платы:  

–  пособие по временной нетрудоспособности;  

–  пособие по беременности и родам;  

–  единовременное пособие при рождении ре-
бенка; ежемесячное пособие по уходу за ребен-
ком;  

–  социальное пособие на погребение. 
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Страхователями являются организации, ино-
странные юридические лица, компании, другие 
корпоративные образования, международные 
организации, их филиалы и представительства, 
созданные на российской территории; индивиду-
альные предприниматели, в том числе главы 
крестьянских (фермерских) хозяйств, физиче-
ские лица, не признаваемые индивидуальными 
предпринимателями. Страховщик – Фонд пенси-
онного и социального страхования Российской 
Федерации. 

Пособие застрахованному человеку по времен-
ной нетрудоспособности при утрате трудоспо-
собности вследствие заболевания или травмы 
при карантине, протезировании по медицинским 
показаниям, лечении в санаторно-курортных 
организациях непосредственно после оказания 
медицинской помощи в стационарных условиях 
выплачивается в зависимости от страхового 
стажа – суммарной продолжительность времени 
уплаты страховых взносов. Установлен размер: 
при страховом стаже 8 и более лет – 100 % 
среднего заработка; от 5 до 8 лет – 80 %; до                                  
5 лет – 60 %. Выплачивается пособие по вре-
менной нетрудоспособности при уходе за боль-
ным ребенком в возрасте до 8 лет – 100 %, в 
возрасте 8 лет и старше при лечении ребенка в 
амбулаторных условиях – за первые 10 кален-
дарных дней в размере, определяемом в зави-
симости от продолжительности страхового стажа 
застрахованного человека, за последующие дни – 
50 %; при лечении ребенка в стационарных 
условиях дневного стационара – в размере, 
определяемом в зависимости от продолжитель-
ности страхового стажа. Пособие по беременно-
сти и родам выплачивается застрахованной 
женщине суммарно за весь период отпуска по 
беременности и родам продолжительностью 70, 
при многоплодной беременности – 84, кален-
дарных дней до родов и 70, при осложненных 
родах – 86, при рождении двух и более детей – 
110 календарных дней после родов.  

Пособие по беременности и родам выплачива-
ется застрахованной женщине в размере 100 % 
среднего заработка. Ежемесячное пособие по 
уходу за ребенком выплачивается застрахован-
ным людям – матери, отцу, другим родственни-
кам, опекунам, осуществляющим уход за ребен-
ком и находящимся в отпуске по уходу за ребен-
ком, либо вышедшим на работу из этого отпуска 
ранее достижения ребенком возраста полутора 
лет со дня предоставления отпуска по уходу за 
ребенком до достижения ребенком возраста по-
лутора лет. Размер пособия – 40 % среднего 
заработка застрахованного человека, но не ме-
нее минимального размера этого пособия. 

Обязательное социальное страхование от 
несчастных случаев на производстве и профес-
сиональных заболеваний предусматривает: 

–  обеспечение социальной защиты застрахо-
ванных, экономической заинтересованности 
субъектов страхования в снижении профессио-
нального риска;  

–  возмещение вреда, причиненного жизни и 
здоровью застрахованного при исполнении им 
обязанностей по трудовому договору, в иных 
случаях путем предоставления застрахованному 
в полном объеме всех необходимых видов обес-
печения по страхованию, в том числе оплату 
расходов на медицинскую, социальную и про-
фессиональную реабилитацию; 

–  обеспечение предупредительных мер по со-
кращению производственного травматизма и 
профессиональных заболеваний [3].  

Объектом страхования выступают имуществен-
ные интересы физических лиц, связанные с 
утратой здоровья, профессиональной трудоспо-
собности, их смертью вследствие несчастного 
случая на производстве или профессионального 
заболевания.  

Субъекты страхования – застрахованный, стра-
хователь, страховщик. Застрахованным являет-
ся человек, подлежащий обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на 
производстве и профессиональных заболева-
ний; человек, получивший повреждение здоро-
вья вследствие несчастного случая на производ-
стве или профессионального заболевания, под-
твержденное и повлекшее утрату профессио-
нальной трудоспособности.  

Обязательному социальному страхованию под-
лежат: 

–  люди, выполняющие работу на основании 
трудового договора, заключенного со страхова-
телем;  

–  люди, осужденные к лишению свободы и 
привлекаемые к труду страхователем.  

Люди, выполняющие работу на основании граж-
данско-правового договора, предметом которого 
являются выполнение работ и оказание услуг, 
договора авторского заказа, подлежат обяза-
тельному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональ-
ных заболеваний, если в соответствии с догово-
рами заказчик обязан уплачивать страховщику 
страховые взносы.  

Ежемесячные страховые выплаты в случае 
смерти застрахованного выплачиваются:  

–  несовершеннолетним – до достижения ими 
возраста 18 лет; обучающимся старше 18 лет – 
до получения образования по очной форме обу-
чения, но не более чем до 23 лет;  

–  женщинам, достигшим возраста 55 лет, и 
мужчинам, достигшим возраста 60 лет, – пожиз-
ненно;  

–  инвалидам – на срок инвалидности; одному 
из родителей, супругу, супруге, о другому члену 
семьи, неработающему и занятому уходом за 
находившимися на иждивении умершего его 
детьми, внуками, братьями и сестрами, – до до-
стижения ими возраста 14 лет либо изменения 
состояния здоровья.  
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Страхователь – это юридическое лицо любой 
организационно-правовой формы, в том числе 
иностранная организация, осуществляющая 
свою деятельность на российской территории и 
нанимающая российских граждан, человек, 
нанимающий людей, подлежащих обязательно-
му социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний. Страховщиком является Фонд 
пенсионного и социального страхования.  

Обеспечение по страхованию означает страхо-
вое возмещение вреда, причиненного в резуль-
тате наступления страхового случая жизни и 
здоровью застрахованного, в виде денежных 
сумм, выплачиваемых либо компенсируемых 
страховщиком застрахованному или людям, 
имеющим на это право.  

Под страховым случаем понимается подтвер-
жденный факт повреждения здоровья или смер-
ти застрахованного вследствие несчастного слу-
чая на производстве или профессионального 
заболевания, который влечет возникновение 
обязательства страховщика осуществлять обес-
печение по страхованию.  

Обеспечение по страхованию осуществляется в 
виде пособия по временной нетрудоспособно-
сти, назначаемого в связи со страховым случаем 
и выплачиваемого за счет средств на обяза-
тельное социальное страхование от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний: 

–  в виде единовременной страховой выплаты, 
ежемесячных страховых выплат застрахованно-
му либо людям, имеющим право на получение 
такой выплаты в случае его смерти;  

–  в виде оплаты дополнительных расходов, 
связанных с медицинской, социальной и про-
фессиональной реабилитацией застрахованного 
при наличии прямых последствий страхового 
случая, на медицинскую помощь – первичную 
медико-санитарную, специализированную, в том 
числе высокотехнологичную, медицинскую по-
мощь застрахованному, осуществляемую на 
российской территории непосредственно после 
произошедшего тяжелого несчастного случая на 
производстве до восстановления трудоспособ-
ности или установления стойкой утраты профес-
сиональной трудоспособности.  

Обеспечение по страхованию включает: 

–  приобретение лекарственных препаратов для 
медицинского применения и медицинских изде-
лий; 

–  посторонний – специальный медицинский и 
бытовой уход за застрахованным, в том числе 
осуществляемый членами его семьи; 

–  изготовление и ремонт протезов, протезно-
ортопедических изделий и ортезов;  

–  обеспечение техническими средствами реа-
билитации и их ремонт;  

–  транспортными средствами при наличии со-
ответствующих медицинских показаний и отсут-
ствии противопоказаний к вождению, их текущий 
и капитальный ремонт и оплату расходов на го-
рюче-смазочные материалы;  

–  профессиональное обучение и получение 
дополнительного профессионального образова-
ния.  

Обеспечение по страхованию предусматривает 
проезд застрахованного и проезд сопровождаю-
щего его человека, если сопровождение обу-
словлено медицинскими показаниями, для полу-
чения медицинской помощи непосредственно 
после произошедшего тяжелого несчастного 
случая на производстве до восстановления тру-
доспособности или установления стойкой утраты 
профессиональной трудоспособности, включая 
медицинскую реабилитацию, для санаторно-
курортного лечения в медицинских, санаторно-
курортных организациях, получения транспорт-
ного средства, для заказа, примерки, получения, 
ремонта, замены протезов, протезно-
ортопедических изделий, ортезов, технических 
средств реабилитации, по направлению стра-
ховщика для проведения освидетельствования, 
переосвидетельствования федеральным учре-
ждением медико-социальной экспертизы и про-
ведения экспертизы связи заболевания с про-
фессией учреждением, осуществляющим такую 
экспертизу.  

Обеспечение по страхованию включает санатор-
но-курортное лечение в медицинских, санаторно-
курортных организациях, в том числе оплату 
медицинской помощи, осуществляемой в про-
филактических, лечебных и реабилитационных 
целях на основе использования природных ле-
чебных ресурсов, в условиях пребывания в ле-
чебно-оздоровительных местностях и на курор-
тах, проживание и питание застрахованного, 
проживание и питание сопровождающего его 
человека, если сопровождение обусловлено ме-
дицинскими показаниями, оплату отпуска за-
страхованного сверх ежегодно оплачиваемого 
отпуска на весь период санаторно-курортного 
лечения и проезда к месту санаторно-курортного 
лечения и обратно; 

Пособие по временной нетрудоспособности в 
связи с несчастным случаем на производстве 
или профессиональным заболеванием выплачи-
вается за весь период временной нетрудоспо-
собности застрахованного до его выздоровления 
или установления стойкой утраты профессио-
нальной трудоспособности в размере 100 % его 
среднего заработка.  

Единовременные и ежемесячные страховые вы-
платы назначаются и выплачиваются застрахо-
ванному, если по заключению учреждения меди-
ко-социальной экспертизы результатом наступ-
ления страхового случая стала утрата им про-
фессиональной трудоспособности; людям, име-
ющим право на их получение, если результатом 
наступления страхового случая стала смерть 
застрахованного. Размер единовременной стра-
ховой выплаты определяется в соответствии со 
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степенью утраты застрахованным профессио-
нальной трудоспособности исходя из макси-
мальной суммы, равной 94018 рублей. В случае 
смерти застрахованного размер единовремен-
ной страховой выплаты составляет                             
2 миллиона рублей. Максимальный размер еже-
месячной страховой выплаты не может превы-
шать 72290,4 рубля. 

Обязательное медицинское страхование, будучи 
видом обязательного социального страхования, 
представляет собой систему создаваемых госу-
дарством правовых, экономических и организа-
ционных мер, направленных на обеспечение при 
наступлении страхового случая гарантий бес-
платного оказания застрахованному человеку 
медицинской помощи за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования в пределах 
базовой и территориальной программы обяза-
тельного медицинского страхования [4]. Базовая 
программа является составной частью програм-
мы государственных гарантий бесплатного ока-
зания гражданам медицинской помощи. Она 
определяет права застрахованных людей на 
бесплатное оказание им за счет средств обяза-
тельного медицинского страхования на всей 
российской территории медицинской помощи, 
устанавливает единые требования к территори-
альным программам обязательного медицинско-
го страхования.  

В рамках базовой программы оказываются пер-
вичная медико-санитарная помощь, включая 
профилактическую помощь, скорая медицинская 
помощь, за исключением санитарно-
авиационной эвакуации, осуществляемой воз-
душными судами, специализированная меди-
цинская помощь, в том числе высокотехнологич-
ная медицинская помощь.  

Территориальная программа как составная часть 
территориальной программы государственных 
гарантий бесплатного оказания гражданам ме-
дицинской помощи определяет права застрахо-
ванных людей на бесплатное оказание им меди-
цинской помощи на территории региона, соот-
ветствует единым требованиям базовой про-
граммы обязательного медицинского страхова-
ния. Территориальная программа включает в 
себя виды и условия оказания медицинской по-
мощи, включая перечень видов высокотехноло-
гичной медицинской помощи, который содержит 
методы лечения, перечень страховых случаев, 

установленные базовой программой, определяет 
с учетом структуры заболеваемости в регионе 
значения нормативов объемов предоставления 
медицинской помощи, нормативов финансовых 
затрат на единицу объема предоставления ме-
дицинской помощи, норматива финансового 
обеспечения территориальной программы в рас-
чете на одного застрахованного человека. Зна-
чения нормативов финансовых затрат на едини-
цу объема предоставления медицинской помощи 
в расчете на одного застрахованного человека 
устанавливаются также по перечню видов высо-
котехнологичной медицинской помощи, который 
содержит в том числе методы лечения. 

В качестве субъектов обязательного медицин-
ского страхования выступают застрахованные 
люди, страхователи, страховщик – Федеральный 
фонд обязательного медицинского страхования.  

Участниками обязательного медицинского стра-
хования являются территориальные фонды, 
страховые медицинские организации, медицин-
ские организации.  

Территориальные фонды как некоммерческие 
организации созданы регионами для реализации 
государственной политики в сфере обязательно-
го медицинского страхования на территориях 
регионов.  

Объект обязательного медицинского страхова-
ния означает страховой риск, связанный с воз-
никновением страхового случая.  

Страховое обеспечение предусматривает ис-
полнение обязательств по предоставлению за-
страхованному человеку необходимой медицин-
ской помощи при наступлении страхового слу-
чая, по ее оплате медицинской организации.  

Контроль объемов, сроков, качества и условий 
предоставления медицинской помощи осу-
ществляется путем проведения медико-
экономического контроля, медико-экономической 
экспертизы, экспертизы качества медицинской 
помощи. 

Заключение.  

Следует отметить необходимость более широко-
го участия занятых работников в системе обяза-
тельного социального страхования, во всех его 
видах. 
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ОСОБЕННОСТИ МЕДИАТИВНОГО СОГЛАШЕНИЯ  
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Аннотация. Исследование посвящено изучению процесса медиации, его особенностей, 

принципов проведения в нотариальном производстве. Цель исследования: выявление особен-
ностей медиации как эффективной примирительной процедуры, а также определение особен-
ностей медиативного соглашения в нотариальном производстве. Для достижения упомянутой 
цели необходимо решить ряд задач: исследовать терминологию, выявить, к каким правоотно-
шениям применима процедура медиации, определить особенности медиативного соглашения и 
проанализировать его эффективность в урегулировании конфликтных ситуаций. Помимо этого, 
в исследовании рассматриваются актуальные проблемы процедуры медиации. Анализируются 
правовые аспекты данной юридической процедуры, рассматривается зарубежный опыт. В за-
вершении определяется актуальность проведения процедуры медиации в Российской Федера-
ции на сегодняшний день.  

Ключевые слова: медиативное соглашение, нотариальное производство, примиритель-
ная процедура, медиация, нотариус, регулирование конфликтов. 
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Abstract. The research is devoted to the study of the mediation process, its peculiarities, prin-

ciples of conducting in notarial proceedings. The purpose of the research is to identify the features of 
mediation as an effective conciliation procedure, as well as to determine the features of a mediation 
agreement in notarial proceedings. To achieve this goal, it is necessary to solve a number of tasks: to 
study the terminology, to identify which legal relations the mediation procedure is applicable, to deter-
mine the features of the mediation agreement and to analyze its effectiveness in resolving conflict sit-
uations. In addition, the study considers actual problems of mediation procedure. The legal given legal 
procedure is analyzed, foreign experience is considered. In conclusion, the relevance of the mediation 
procedure in the Russian Federation today is determined. 
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Введение.  

Процедура и сам феномен медиации в юридиче-

ской практике появился сравнительно недавно. 
Смысл процедуры медиации заключается в уре-
гулировании конфликтов досудебного и судебно-
го производства с помощью посредника – меди-
атора. Целью исследования является выявление 
особенностей медиации как эффективной при-
мирительной процедуры, а также определение 

особенностей медиативного соглашения в нота-
риальном производстве. 

Для достижения упомянутой цели необходимо 
решить ряд задач: 

1) исследовать терминологию; 

2) выявить, к каким правоотношениям примени-
ма процедура медиации; 

3) определить особенности медиативного со-
глашения и проанализировать его эффектив-
ность в урегулировании конфликтных ситуаций. 

Если рассматривать медиацию как феномен, то 
она представляет из себя институт, который, 
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основываясь на правовых и морально-этических 
нормах, регулирует процесс взаимодействия 
сторон с целью разрешения конфликтной ситуа-
ции путем компромисса – медиативного согла-
шения, где указаны все права и обязанности 
сторон относительно разрешения спорной ситу-
ации.  

Медиатор – лицо, заинтересованное в эффек-
тивном решении конфликта на выгодных усло-
виях для каждой из сторон. Процедура медиации 
на сегодняшний день является эффективным 
методом решения спорных ситуаций ввиду того, 
что в процессе урегулирования конфликта и за-
вершения процедуры, стороны не оспаривают 
принятое решение. Завершение процедуры ме-
диации предполагает заключение соглашения.  

Следует отметить, что зачастую третьим лицом – 
то есть, медиатором, выступает нотариус. Со-
гласно ФЗ № 193 «Об альтернативной процеду-
ре урегулирования споров с участием посредни-
ка (процедуре медиации)» [6], нотариус вправе 
подписать медиативное соглашение, которое 
приобретает силу исполнительного документа 
[3]. Данное положение значительно снизило 
нагрузку на судебные органы и задействовало 
нотариат.  

Обсуждение. Результаты. 

Исследование многочисленных трудов отече-
ственных ученых показало, что процесс медиа-
ции зачастую применяется к регулированию дел 
в соответствии с Гражданским кодексом Россий-
ской Федерации.  

Между физическими и юридическими лицами 
зачастую возникают споры по следующим кате-
гориям дел:  

–  по денежным обязательствам;  

–  передачи имущества; 

–  по вопросам о причинении вреда работнику и 
так далее. 

В случае заверения медиативного соглашения 
нотариусом, исполнительную силу имеет не 
только оригинал документа, но и нотариально 
засвидетельствованная копия.  

К особенностям медиативных соглашений, за-
свидетельствованных нотариусом, можно отне-
сти подтверждение субъективных прав, что в 
последствии, при проведении судебного произ-
водства, сторона сможет доказать свои права.  

Следующей особенностью и характерным пре-
имуществом медиативных соглашений, удосто-
веренных нотариусом, является тот факт, что 
документы имеют исполнительную силу после 
заверения нотариусом. Поэтому в случае неис-
полнения одной из сторон обязательств, можно 
не обращаться с иском в суд. В данном случае, 
одной из сторон необходимо обратиться в служ-

бу судебных приставов, что позволяет значи-
тельно сократить возможные издержки в виде 
обращения в суд.  

Таким образом, медиация выступает институтом 
превентивного правосудия.  

Далее, рассмотрим принципы осуществления 
нотариусом удостоверения медиативного согла-
шения.  

К ним стоит отнести:  

–  равенство; 

–  конфиденциальность; 

–  беспристрастность; 

–  добровольность.  

Равенство подразумевает под собой равенство 
сторон, которые являются участниками медиа-
тивного соглашения.  

Следующая особенность, которая также являет-
ся обязательством нотариуса – хранить нотари-
альную данность (конфиденциальность инфор-
мации).  

Беспристрастность также относится к деятель-
ности нотариуса – в своей работе специалист 
регулирует взаимоотношения сторон объективно 
и по существу, не оказывая никакой из сторон 
дополнительной помощи или поддержки, так как, 
в данном случае, нотариус выступает третьим 
лицом – медиатором.  

Особенность «добровольность» подразумевает 
участие сторон в медиативном соглашении стро-
го на добровольных началах. 

Следует отметить, что при удостоверении меди-
ативного соглашения должны присутствовать 
сами стороны и медиатор – нотариус.  

Другой особенностью медиативных соглашений, 
которую необходимо упомянуть в исследовании, 
является тот факт, что медиаторами в одно вре-
мя могут быть несколько лиц и каждое лицо 
должно присутствовать при удостоверении ме-
диативного соглашения.  

В процессе удостоверения медиативного согла-
шения нотариус проверяет дееспособность лиц, 
а также их правоспособность, устанавливает 
личность сторон, удостоверяется в свободном 
волеизъявления каждой стороны. Далее, нота-
риус устанавливает полномочия медиаторов, 
если стороны прибегли к приглашению сторон-
них специалистов.  

В случае, если стороны самостоятельно устра-
няют конфликт без приглашения медиаторов, 
нотариус разъясняет обратившимся лицам их 
права и обязанности, а также последствия в слу-
чае нарушения сделки.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 1 (январь) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Попова Д.А., Бохан К.А. 
 

131 

Перед проведением процедуры медиации сто-
роны общаются по электронной почте или лично 
с нотариусом, предоставляя все необходимые 
документы заранее.  

Следует отметить, что соглашение о проведении 
процедуры медиации подписывается каждой из 
сторон-участников. В общей сложности, процесс 
удостоверения медиативного соглашения может 
занимать некоторое время в зависимости от 
объема документов, которые необходимо прове-
рить нотариусу. Также, перед проведением про-
цедуры медиации нотариус фиксирует инфор-
мацию о наличии или отсутствии обстоятельств, 
имеющих юридическое значение для соверше-
ния процедуры. Примером может служить про-
цесс отчуждения недвижимости. В данном слу-
чае, нотариус проверяет обременения сторон и 
т.д. Далее, после проведения проверки, нотари-
ус высылает подготовленный проект медиатив-
ного соглашения сторонам для согласования.  

В проект медиативного соглашения входят права 
и обязательства сторон, сведения о каждой сто-
роне, условия и срок выполнения обязательств. 
При проведении процедуры медиации, а также 
при составлении проекта медиативного согла-
шения нотариус должен руководствоваться                           
ст. 54 законодательства Российской Федерации 
о нотариате. В данной статье содержится ин-
формация о том, что нотариусу необходимо 
разъяснить сторонам смысл проведения проце-
дуры, а также разъяснить суть подготовленного 
проекта. Завершает процедуру удостоверения 
медиативного соглашения нотариус, зачитывая 
сторонам их обязательства, права и последствия 
в случае нарушения соглашения. Важным усло-
вием является то, что расторжение медиативно-
го соглашения производится с согласия сторон 
до момента его исполнения. Помимо прочего, 
нотариус вправе удостоверять медиативное со-
глашение в судопроизводстве, а также после 
рассмотренного судом дела.  

Таким образом, медиативное соглашение позво-
ляет сторонам сохранить партнёрские отноше-
ния с перспективой дальнейшего сотрудниче-
ства, избегая риска появления дополнительных 
издержек в виде потери времени или дополни-
тельных финансовых расходов при участии в 
судопроизводстве.  

Медиатор вправе лично встретиться как с одной 
из сторон, так и провести совместную встречу. 
Основной задачей медиатора является поиск 
компромисса в спорной ситуации на выгодных 
условиях для каждой из сторон [1]. Как уже было 
отмечено ранее, медиатор не должен отдавать 
свое предпочтение одной из сторон, при этом он 
не должен приходиться родственником одной из 
сторон по закону. Публичное оглашение резуль-
татов заключенного соглашения производится 
только с согласия каждой из сторон медиативно-
го соглашения.  

Большую популярность процесс медиации имеет 
в зарубежных странах, особенно в Великобрита-

нии. Особый интерес для исследования пред-
ставляет опыт этой страны, поэтому стоит по-
дробнее рассмотреть особенности проведения 
процесса медиации.  

В день переговоров стороны пребывают в 
назначенное время и проходят в отведенные 
комнаты. Далее проходит консультация с адво-
катами сторон. После этого, медиатор представ-
ляется каждой группе и в отдельном помещении 
разъясняет условия посредничества, а также 
определяет, что сказанное носит конфиденци-
альный характер. Далее, каждая из сторон вы-
ступает, обозначая проблемы спора, а также 
выражает согласие на проведение процедуры 
медиации путем подписания соглашения. После 
этого, представители возвращаются в свои ком-
наты и медиатор, заходя в каждую из них, выяс-
няет претензии сторон друг к другу и их запросы 
касательно решения спора. Далее, медиатор 
анализирует полученную информацию и предла-
гает варианты решения, которые удовлетворят 
каждую из сторон. После этого, медиатор пред-
лагает варианты решения конфликта и обгова-
ривает их с каждой из участников соглашения до 
тех пор, пока условия не будут приняты. Далее, 
адвокаты сторон и медиатор составляют проект 
медиативного соглашения. После составления 
проекта и ознакомления с ним стороны подписы-
вают соглашения. Удобство процедуры медиа-
ции на примере ее аналога в Великобритании 
позволяет значительно ускорить процедуру ме-
диации до одного дня.  

Рассматривая опыт Российской Федерации в 
контексте проведения процедуры медиации, 
следует отметить, что в данном случае медиатор 
может быть, как профессионалом, так и осу-
ществлять деятельность на непрофессиональ-
ной основе. Лицо, которое может осуществлять 
деятельность медиатора на непрофессиональ-
ной основе, должно быть старше 18 лет, не 
иметь судимости и обладать полной дееспособ-
ностью.  

Если рассуждать о профессиональном медиато-
ре, то в данном случае, к нему предъявляются 
следующие требования:  

–  осуществлять деятельность медиатора про-
фессионально может лицо старше 25 лет; 

–  он долен обладать высшим образованием, а 
также дополнительной профессиональной ква-
лификацией, подтверждающей тот факт, что 
лицо способно проводить процедуру медиации. 
Так, нередки случаи, когда профессиональными 
медиаторами выступают лица, которые ранее 
занимали должность судьи.  

Помимо прочего, стороны соглашения могут 
установить дополнительные требования к меди-
атору. Тем не менее, процесс судопроизводства 
предусматривает проведение процесса медиа-
ции только профессионалом. Стоит отметить, 
что деятельность медиатора осуществляется как 
на возмездной, так и на безвозмездной основе.  
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Далее, рассмотрим проблемы процедуры меди-
ации в Российской Федерации. Вышеизложенная 
информация позволяет сделать вывод о том, что 
выбор медиатора является довольно проблема-
тичной задачей в виду сложности подбора ква-
лифицированного специалиста. Следующей 
проблемой является тот факт, что граждане не 
осознают роль медиатора как субъекта правоот-
ношений, призванного решать спорные вопросы. 
Помимо этого, проблематичным вопросом явля-
ется компетентность медиаторов, которая не 
всегда может соответствовать заявленной.  

Продолжая рассуждение об особенностях про-
ведения медиации, следует отметить, что дан-
ный процесс отражается в трех соглашениях: в 
соглашении о применении процедуры медиации 
или медиативной оговорке, далее – в соглаше-
нии о проведении процедуры и в завершении – в 
медиативном соглашением [4].  

Медиативная оговорка является документом, 
который подписывают стороны – участники спо-
ра, тем самым предварительно подтверждая 
свое согласие на проведение процедуры медиа-
ции. Медиативная оговорка может быть, как от-
дельным документом, так и условием, прописан-
ным в договоре.  

Заключение. 

Таким образом, соглашение о проведении про-
цедуры медиации является основанием, под-
тверждающим начало проведения процедуры 
медиации по решению спора.  

Соглашение о проведении процедуры медиации 
должно включать в себя следующие аспекты:  

–  информацию о предмете спора, которая вы-
ражена в нескольких вопросах; 

–  сведения о медиаторе – конкретном лице или 
лицах, которые проводят процедуру.  

Следующее положение, которое отражено в со-
глашении о проведении процедуры – порядок 
проведения, условия участия сторон в процессе, 
расходы и сроки проведения.  

Завершение процедуры медиации предполагает 
не только подписание сторонами примиритель-
ного медиативного соглашения, но также и заяв-
ление об отказе участия в примирении, если 
стороны отказываются участвовать в процессе 
медиации [2].  

Справедливо отметить, что стороны вправе са-
мостоятельно урегулировать конфликт посред-
ством подписания медиативного соглашения в 
письменной форме и выполнения его условий на 
добровольном начале. Если необходимо, чтобы 
медиативное соглашение имело исполнитель-
ную силу, его нужно удостоверить у нотариуса. 
Помимо этого, если стороны урегулировали спор 
своими силами, при этом решили, что медиатив-

ное соглашение необходимо переквалифициро-
вать в исполнительный документ, стороны впра-
ве обратиться в суд. Далее, после рассмотрения 
соглашения в судопроизводстве, документ мо-
жет быть утвержден судом или третейским су-
дом как мировое соглашение, согласно статье 
153.7 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции [5; 7].  

Если стороны не прибегают к помощи суда, то в 
данном случае, заключение медиативного со-
глашения с юридической точки зрения считается 
гражданско-правовой сделкой.  

Медиативное соглашение является не только 
способом разрешения спорного вопроса, но и 
способом достижения целей путем встречных 
уступок за счет определенных обязательств, 
которые стороны добровольно принимают. Дан-
ное обстоятельство подтверждает тот факт, ко-
торый был уже упомянут в исследовании – после 
нотариального удостоверения медиативное со-
глашение принимает силу исполнительного до-
кумента. Перед тем как заверить документ, но-
тариус разъясняет сторонам значение соверша-
емой сделки. В процессе он определяет дееспо-
собность физического лица и правоспособности 
в случае, если одна из сторон юридическое ли-
цо, также проводится проверка соответствия 
воли, а также взаимности свободного волеизъ-
явления сторон. Необходимо отметить, что в 
случае, если спор уже находится на рассмотре-
нии суда, то нотариус не может удостоверить 
медиативное соглашение.  

Одной из важных особенностей медиативного 
соглашения является тот факт, что стороны 
вправе свободно формировать условия и обя-
занности друг друга, а также механизмы обеспе-
чения выполнения обязательств. Немаловажно, 
чтобы лица, во всех документах были указаны 
одни и те же, что в медиативной оговорке, что в 
последующих документах о согласии в проведе-
нии процедуры медиации. Тем не менее, закон 
допускает, что представитель одного из участни-
ков или каждого из них может стать доверенным 
лицом и участвовать в качестве одной из сторон 
медиативного соглашения.  

На проведение процедуры медиации отводится 
до 60-ти дней. При этом, если спор затянулся из-
за нехватки информации или по каким-либо дру-
гим причинам, при согласии сторон и медиатора 
срок проведения процедуры может быть увели-
чен до 180-ти дней. Но данная возможность 
предоставляется лишь в случае рассмотрения 
медиативного соглашения во внесудебном по-
рядке.  

На основании вышеизложенного можно сделать 
вывод о том, что медиативное соглашение дей-
ствительно является эффективным средством 
решения конфликтов. Благодаря медиативному 
соглашению, стороны могут регулировать усло-
вия спора, выбирать механизм выполнения обя-
зательств.  
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Помимо этого, стороны вправе обратиться к но-
тариусу, который выступает в роли посредника-
медиатора, оказывающего содействие сторонам 
в защите их прав и интересов.  

При заключении медиативного соглашения но-
тариус, как и в случае удостоверения сделки, 
разъясняет сторонам их права и обязанности, а 
также последствия в случае нарушения пропи-
санных условий в соглашении.  

Рассмотренный опыт проведения медиативного 
процесса в Великобритании значительно сокра-
щает время, необходимое для заключения ме-
диативного соглашения. На сегодняшний день 
применение данного опыта в реалиях Россий-
ской Федерации значительно упростит проведе-
ние процедуры медиации.  

Основной целью процедуры медиации является 
разрешение конфликта путем составления со-
глашения в форме, которая будет удовлетворять 
каждую из сторон. Процедура медиации предпо-
лагает принципы добросовестности, равнопра-
вия, беспристрастности со стороны посредника-
медиатора, осуществляющего процесс медиации 
и утверждающего соглашение. На сегодняшний 
день, несмотря на некоторые проблемы, кото-
рые были выявлены, в Российской Федерации 
процедура медиации является актуальным и 
наиболее предпочтительным способом регули-
рования конфликтов. За счет удостоверения ме-
диативного соглашения нотариусом, нагрузка на 
суды значительно снижается. Данный факт яв-
ляется еще одним неоспоримым преимуществом 
процедуры медиации. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ ОБЕСПЕЧЕНИЯ КРИМИНОЛОГИЧЕСКОЙ  
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ, НАХОДЯЩИХСЯ  

В СОЦИАЛЬНО ОПАСНОМ ПОЛОЖЕНИИ 
 

Статиров М.М. 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об актуальности обеспечения криминоло-

гической безопасности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном положении, 
обусловленном деструктивным воздействием информационно-телекоммуникационных техноло-
гий. Речь идет о системе традиционных и инновационных криминальных рисков и угроз без-
опасности детей и подростков рассматриваемой категории, которые вследствие безнадзорно-
сти или беспризорности находятся в обстановке, представляющей опасность для их жизни или 
здоровья. В процессе изучения были использованы общенаучные (анализ, синтез, индукция и 
дедукция) и частно-научные (криминологический) методы познания. В ходе подготовки публи-
кации использованы данные официальной статистики, а также отечественные исследования в 
области криминологии. В результате проведённого анализа сделаны выводы об отсутствии 
адекватного понимания сложившейся негативной ситуации. Выводы и заключения: материалы 
публикации могут быть использованы в целях оптимизации правоохранительной практики, 
формирования и развития системы криминологической кибербезопасности несовершеннолет-
них, находящихся в социально опасном положении.  

Ключевые слова: несовершеннолетний, социально опасное положение, информацион-
но-телекоммуникационные технологии, криминологическая кибербезопасность, деструктивное 
информационно-телекоммуникационное воздействие. 
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Abstract. The article discusses the relevance of ensuring the criminological safety of minors in 

a socially dangerous situation due to the destructive effects of information and telecommunication 
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methods of cognition were used. During the preparation of the publication, official statistics data were 
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are drawn about the lack of an adequate understanding of the current negative situation. Conclusions 
and conclusions: the materials of the publication can be used to optimize the legal framework. 
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Введение.  

Подрастающее поколение в силу несовершен-
нолетнего возраста и, соответственно, недоста-
точного умственного и физиологического созре-
вания составляет наиболее уязвимый для про-
тивоправных угроз социальный сегмент. 

Данное обстоятельство уже само по себе актуа-
лизирует деятельность любого цивилизованного 
общества по защите прав и интересов своих 
несовершеннолетних граждан. При этом налицо 
дополнительное деструктивное информационно-
технологическое воздействие на ментальное 
здоровье современных детей и подростков, ста-
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новящихся жертвами инновационных преступле-
ний либо вовлекаемых в совершение крими-
нальных деяний, в том числе и со стороны орга-
низованной преступности.  

Обсуждение.  

В докладе о деятельности Уполномоченного при 
Президенте Российской Федерации по правам 
ребенка за 2022 г. отмечено: «Нередко интернет-
среда становится источником непосредственной 
агрессии в отношении детей и подростков в виде 
кибербуллинга или травли в интернете, воздей-
ствие которого имеет психотравмирующий ха-
рактер и стимулирует девиантное поведение.  

Проведенные исследования комплексных судеб-
ных психолого-психиатрических экспертиз несо-
вершеннолетних, совершивших суициды, а также 
обвиняемых в нападениях на образовательные 
организации, показывают, что среди комплекса 
факторов, формировавших их ауто- и гетероаг-
рессивное поведение, немалую роль сыграло 
влияние деструктивных интернет-сообществ» [1, 
с. 499]. Согласно докладу о деятельности Упол-
номоченного при Президенте Российской Феде-
рации по правам ребенка за 2023 г., «дети вхо-
дят в первоочередную категорию риска с точки 
зрения информационной безопасности вслед-
ствие оказываемого на них негативного и психо-
травмирующего воздействия, кибербуллинга и 
интернет-манипуляций, вовлечения в деструк-
тивную деятельность, усвоения ими антисоци-
альных норм поведения, побуждения к соверше-
нию общественно опасных действий, в том числе 
способных причинить вред самому ребёнку. 
Данные обстоятельства приводят к трагическим 
последствиям в виде выполнения смертельно 
опасных заданий из так называемых «групп 
смерти» или вовлечения в террористическую 
деятельность. Дети, свободно пользуясь сетью 
«Интернет», могут столкнуться с опасным кон-
тентом, включая порнографию и насилие, или 
стать жертвами травли и шантажа» [2, с. 210]. 
Очевидно, что уровень психологического наси-
лия на несовершеннолетних, находящихся в со-
циально опасном положении, обусловленном 
воздействием информационно-
телекоммуникационных технологий, никаким 
образом не снижается.  

Часть 4 статьи 67 Конституции Российской Фе-
дерации указывает: «Дети являются важнейшим 
приоритетом государственной политики России. 
Государство создает условия, способствующие 
всестороннему духовному, нравственному, ин-
теллектуальному и физическому развитию де-
тей, воспитанию в них патриотизма, граждан-
ственности и уважения к старшим. Государство, 
обеспечивая приоритет семейного воспитания, 
берет на себя обязанности родителей в отноше-
нии детей, оставшихся без попечения» [3]. 

За последнее годы вопросы обеспечения благо-
получной жизненной среды для несовершенно-
летних сограждан получили свое развитие в ря-
де важных государственных документов, к при-

меру, в ключевых задачах общенационального 
проекта «Десятилетие детства», объявленного 
Указом Президента Российской Федерации от                                        
29 мая 2017 г. № 240 [4], в «Стратегии комплекс-
ной безопасности детей в Российской Федера-
ции на период до 2030 г.», утвержденной Указом 
Президента РФ от 17 мая 2023 г. № 358 [5] и 
других государственных актах.  

Однако предпринимаемые государством меры, 
нацеленные на обеспечение безопасности несо-
вершеннолетних на современном этапе, являют-
ся недостаточно эффективными, поскольку ко-
личество детей и подростков, становящихся 
жертвами преступлений, остается стабильно 
высоким. Так, например, в 2020 г. число несо-
вершеннолетних, признанных потерпевшими от 
криминальных посягательств, составило 94881 
чел., в 2021 г. – 112387 [6], из которых 7673 и 
8402 чел., соответственно – стали жертвами 
насильственных действий своих родителей [7]. 
Что касается статистики за 2022 и 2023 гг., то 
количество преступлений против несовершенно-
летних составило соответственно цифры 113304 
и 107925 [8], что свидетельствует о сохранении 
напряженной криминальной ситуации в рассмат-
риваемой сфере.  

Как свидетельствует современная правоприме-
нительная практика, в особой защите нуждаются 
дети и подростки, находящиеся в социально 
опасном положении (далее – СОП), обусловлен-
ном воздействием информационно-
телекоммуникационных технологий (далее – 
ИТКТ). Речь идет о системе традиционных и ин-
новационных криминальных рисков, и угроз без-
опасности детей и подростков рассматриваемой 
категории, которые вследствие безнадзорности 
(в том числе вследствие чрезмерной вовлечен-
ности собственных родителей в социально-
сетевые процессы) или беспризорности нахо-
дятся в обстановке, представляющей опасность 
для их жизни или здоровья, либо не отвечающей 
требованиям к их воспитанию или содержанию, 
либо совершающих правонарушения или анти-
общественные действия.  

Именно дети и подростки, относящиеся к катего-
рии «специальные объекты уголовно-правовой 
охраны», наиболее подвержены риску стать 
жертвой психологически-насильственного, в том 
числе сексуального преступления в виде раз-
вратных действий в дистанционном формате 
(причем, нередки случаи идеальной совокупно-
сти преступлений при одновременном изготов-
лении порнографического контента), зачастую, 
переходящего в физически-насильственный сек-
суальный формат при, так называемом «грумин-
ге» (сущность данного явления будет подробно 
рассмотрена далее), быть вовлеченными в со-
вершение таких противоправных и социально 
порицаемых действий, как мошенничество, вы-
могательство, употребление наркотических или 
психоактивных веществ, проституция, самоубий-
ство и пр.  
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Среди причин складывающейся ситуации, поми-
мо высокой степени латентности, обусловленной 
издержками в общественном сознании, высту-
пают различные региональные подходы к реше-
нию вопросов об отнесении несовершеннолетне-
го к рассматриваемой категории, приводящие к 
межведомственной разобщенности, а также 
фактор недостаточной информационно-
технологической квалификации субъектов соот-
ветствующей правозащитной деятельности. От-
дельно отметим явную недостаточность дей-
ствующего российского уголовно-правового ре-
сурса в охвате всей совокупности общественно 
опасных проявлений, до настоящего времени не 
криминализированных по различным причинам 
(к примеру, проблема травли/буллинга). В ре-
зультате, несовершеннолетние, нуждающиеся в 
защите своих прав и законных интересов, по 
сути, выпадают из орбиты правоохранительной 
деятельности. 

Анализ деятельности субъектов профилактики 
безнадзорности и правонарушений несовершен-
нолетних, органов и учреждений по защите прав 
и законных интересов детей позволяет выявить 
ряд пробелов и недостатков, снижающих эффек-
тивность правозащитной деятельности в отно-
шении несовершеннолетних, находящихся в 
СОП. Например, формальный подход к реализа-
ции индивидуальных программ социальной реа-
билитации, пострадавших от противоправных 
деяний детей и подростков [9, с. 30], недоста-
точную распространенность механизмов обуче-
ния детей «цифровой гигиене», а также меха-
низмов организации и проведения профилакти-
ческой работы в подростковой среде в сфере 
защиты персональных данных в сети «Интер-
нет» [1, с. 499]. 

Результаты.  

Правовое обеспечение криминологической без-
опасности несовершеннолетних, находящихся в 
СОП вследствие деструктивного воздействия 
информационно-телекоммуникационных сетей 
(далее – ИТКС) (криминологической кибербез-
опасности несовершеннолетних, находящихся в 
СОП), затрудняется, с одной стороны, сложной 
междисциплинарной природой самого явления 
«социально опасное положение», с другой - ко-
лоссальным массивом исторически сложивших-
ся международных и национальных норматив-

ных актов, регулирующих права несовершенно-
летних, что приводит к несогласованности в дея-
тельности ведомств, органов и учреждений по их 
защите.  

Заключение.  

Отмеченное выше позволяет предложить ряд 
конкретных мер, нацеленных на выправление 
существующей негативной ситуации.  

Во-первых, представляется возможным введе-
ние в научно-практический оборот понятия «де-
структивное информационно-телекоммуникаци-
онное воздействие» (ДИТКВ) и соответствующе-
го данному понятию определения: «Деструктив-
ное информационно-телекоммуникационное 
воздействие – систематическая разрушительная 
«обработка» информационно-телекоммуникаци-
онным пространством (киберпространством) 
психики человека, обусловливающая риски и 
угрозы как для его жизни/здоровья, так и для его 
социального окружения». 

Во-вторых, необходимо в скорейшее время ре-
шить ряд научно-исследовательских задач, 
прежде всего: 

–  проанализировать и оценить теоретико-
методологические предпосылки изучения крими-
нологической кибербезопасности несовершен-
нолетних, находящихся в СОП; 

–  произвести криминологическую характери-
стику инновационной преступности, посягающей 
на безопасность несовершеннолетних, находя-
щихся в СОП, ее закономерности, состояние, 
тенденции, правовую, социально-психологичес-
кую, инновационно-технологическую и иную де-
терминацию; 

–  предложить пути модернизации уголовного 
законодательства и практической правоохрани-
тельной деятельности обеспечения криминоло-
гической кибербезопасности несовершеннолет-
них, находящихся в СОП; 

–  дать конкретные предложения по оптимиза-
ции междисциплинарного взаимодействия пра-
вовых, правоприменительных, общественных и 
образовательных ресурсов обеспечения крими-
нологической кибербезопасности несовершен-
нолетних, находящихся в СОП. 
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КОРРУПЦИОННЫЕ РИСКИ В СФЕРЕ ОХРАНЫ ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 
 

Тамазов Э.И.  
Кубанский государственный университет 

 
Аннотация. Целью публикации является последовательное раскрытие коррупционных 

рисков, связанных со служебной деятельностью должностных лиц органов внутренних дел в 
сфере охраны общественного порядка. К коррупционным рискам в исследуемой сфере отно-
сятся риски, которые могут возникать при решении вопросов, связанных с назначением адми-
нистративных штрафов, пресечением правонарушений, задержанием граждан и составлением 
протоколов об административных правонарушениях, злоупотреблением и превышением долж-
ностными полномочиями, фальсификацией и сокрытием правонарушений и преступлений, про-
текционизм, связанный со сращиванием с преступными элементом, с возникновением конфлик-
та интересов, занятием предпринимательской деятельностью, участием в коммерческих орга-
низациях, противоправном совместительством. В ходе исследования использовались общена-
учные (анализ, синтез, индукция и дедукция) и специально-научные (исторический, социологи-
ческий) методы познания, а также метод контент-анализа. В процессе подготовки публикации 
использовались достижения отечественной теории криминологии, уголовного права, филосо-
фии, философии права, теории права. 

Ключевые слова: коррупция, коррупционные риски, сотрудник полиции, охрана обще-
ственного порядка, взяточничество, конфликт интересов, превышение и злоупотребление слу-
жебным положением. 
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CORRUPTION RISKS IN THE SPHERE OF PUBLIC ORDER PROTECTION 
 

Eldar I. Tamazov 
Kuban State University 

 
Abstract. The purpose of the publication is a consistent disclosure of corruption risks associat-

ed with the official activities of officials of the internal affairs bodies in the field of public order protec-
tion. Corruption risks in the studied area include risks that may arise when resolving issues related to 
the imposition of administrative fines, the suppression of offenses, the detention of citizens and the 
drawing up of protocols on administrative offenses, abuse and excess of official powers, falsification 
and concealment of offenses and crimes, protectionism associated with merging with criminal ele-
ments, with the emergence of a conflict of interest, engaging in entrepreneurial activity, participation in 
commercial organizations, illegal part-time work. In the course of the study, general scientific (analy-
sis, synthesis, induction and deduction) and special scientific (historical, sociological) methods of cog-
nition, as well as the method of content analysis were used. In the process of preparing the publica-
tion, the achievements of the domestic theory of criminology, criminal law, philosophy, philosophy of 
law, theory of law were used.  

Keywords: corruption, corruption risks, police officer, public order protection, bribery, conflict of 
interest, abuse of power, internal affairs agencies. 

 

Funding: Independent work. 
 
Введение. Исследователи отмечают, что в 
настоящее время коррупция является одним из 
социально-негативных феноменов, который об-
ладает повышенной общественной опасностью, 
она проявляется в том, что посягает на верхо-
венство права и закона, причиняет вред основам 
государственного управления, разрушает прин-
ципы равенства и социальной справедливости 

затрудняет экономическое развитие и рост, де-
формирует правосознание граждан, признавая 
тот факт, что коррупционные риски обладают 
повышенной степенью общественной опасности, 
однако, их исследование лишено достаточного 
внимания, что свидетельствует об острой необ-
ходимости их научного рассмотрения. Исходя из 
вышесказанного и учитывая многогранность и 
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системность коррупционно опасных проявлений, 
необходимо всестороннее исследование осо-
бенностей, форм и видов коррупционных рисков, 
их причин и условий [1, с. 242–244; 2, с. 176]. 
Полагаем, что коррупционные риски – это потен-
циальные угрозы и опасности, с которыми может 
столкнуться сотрудник полиции в своей служеб-
ной деятельности, в том числе и при обеспече-
нии охраны общественного порядка.  

Представляется, что осведомленность самого 
сотрудника органов внутренних дел и его руко-
водителя может послужить одной из основ пре-
дупреждения коррупционного поведения, а также 
фактов совершения должностных и коррупцион-
ных преступлений.  

Обсуждение.  

Основными формами коррупционных рисков в 
деятельности органов внутренних дел (далее – 
ОВД) в сфере охраны общественного порядка и 
общественной безопасности выступают получе-
ние и вымогательство взяток должностными ли-
цами ОВД. Причем, взяточничество как корруп-
ционный риск в деятельности сотрудников ОВД 
может быть обусловлено, как внешними, так и 
внутренними факторами. 

Коррупционные риски в деятельности сотрудни-
ков ОВД в сфере охраны общественного порядка 
представляют серьезную угрозу для стабильно-
сти общества и доверия к правоохранительной 
системе. Для их эффективного снижения необ-
ходим комплексный подход, включающий как 
совершенствование правовых механизмов и ор-
ганизационных структур, так и формирование в 
среде личного состава культуры неподкупности и 
высокой этической ответственности. Меры 
должны сочетать в себе профилактику (развитие 
прозрачных процедур, автоматизация, контроль, 
воспитание) и жесткие меры ответственности за 
совершенные коррупционные преступления и 
правонарушения. 

Внешние факторы взяточничества сотрудников 
ОВД, обеспечивающих охрану общественного 
порядка сопряжены с тем, что они, в соответ-
ствии с примечанием к ст. 285 УК РФ и диспози-
цией ст. 318 УК РФ выступают представителями 
власти, что наделят их властными полномочия-
ми.  

Не вдаваясь в доктринальную полемику относи-
тельно содержания понятия «представитель 
власти» [3], согласимся с положением, которое 
закреплено в п. 3 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 16.10.2009 № 19 «О судеб-
ной практике по делам о злоупотреблении долж-
ностными полномочиями и о превышении долж-
ностных полномочий» [4] (далее ППВС РФ от 
16.10.2009 № 19), что к представителям власти 
следует относить лиц, наделенных правами и 
обязанностями по осуществлению функций ор-
ганов законодательной, исполнительной или 
судебной власти, а также, исходя из содержания 
примечания к статье 318 УК РФ, иных лиц пра-
воохранительных или контролирующих органов, 

наделенных в установленном законом порядке 
распорядительными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от них в служебной зави-
симости, либо правом принимать решения, обя-
зательные для исполнения гражданами, органи-
зациями, учреждениями независимо от их ве-
домственной принадлежности и форм собствен-
ности.  

Внешние коррупционные риски при осуществле-
нии охраны общественного порядка могут возни-
кать при разрешении вопросов, связанных с пре-
сечением административных правонарушений, с 
составлением протоколов об административном 
правонарушении, задержанием граждан и до-
ставлением территориальный орган внутренних 
дел либо иное подразделение. Часто это связа-
но с ситуациями, когда сотрудник патрульно-
постовой службы полиции может «закрыть гла-
за» на нарушение за метерильное вознагражде-
ние или напротив – угрожать необоснованно 
привлечь к ответственности с целью получения 
личной выгоды. 

Внутренние коррупционные риски в сфере охра-
ны общественного порядка обусловлены тем, 
что такого рода деятельность в обязательном 
порядке организуется и контролируется руковод-
ством ОВД. В этом случае должностные лица 
ОВД, на которых возложены обязанности по ор-
ганизации охраны общественного порядка вы-
ступают по отношению к подчиненным сотрудни-
кам ОВД в качестве прямого либо непосред-
ственного начальника, в этом случае в соответ-
ствии с п. 4 ППВС РФ от 16.10.2009 № 19 [4] та-
кого рода должностное лицо является лицом, 
наделенным организационно-распорядительными 
функциями, под которыми следует понимать 
полномочия должностного лица, которые связа-
ны с руководством трудовым коллективом госу-
дарственного органа, государственного или му-
ниципального учреждения (его структурного под-
разделения) или находящимися в их служебном 
подчинении отдельными работниками, с форми-
рованием кадрового состава и определением 
трудовых функций работников, с организацией 
порядка прохождения службы, применения мер 
поощрения или награждения, наложения дисци-
плинарных взысканий и т.п. 

Внутренние коррупционные риски сопряжены с 
тем, что должностное лицо ОВД, на которое воз-
ложены обязанности по организации охраны 
общественного порядка злоупотребляя своими 
служебными полномочиями может требовать 
взятки со своих подчиненных за попустительство 
и общее покровительство по службе, это может 
выражаться в непринятии мер по привлечению 
подчиненного к дисциплинарной ответственно-
сти, при расстановки маршрутов и нарядов для 
охраны общественного порядка. 

Злоупотребление должностными полномочиями 
и превышение должностными полномочиями 
сотрудниками ОВД из корыстной либо иной лич-
ной заинтересованности, без признаков взяточ-
ничества, как коррупционный риск в деятельно-
сти сотрудников ОВД проявляется в использова-
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нии служебного положения для извлечения лич-
ной выгоды, например, льгот, имущественных 
привилегий, протекций как для себя, так и для 
своих родственников.  

Также, злоупотребление должностными полно-
мочиями может выражаться в неправомерном 
пользовании ресурсов Министерства внутренних 
дел Российской Федерации: транспорта, специ-
альных средств, доступе к конфиденциальным 
базам данных и т.д. Одним из резонансных при-
меров превышения должностными полномочия-
ми сотрудниками ОВД при охране общественно-
го порядка является совершение полового акта с 
наркосбытчицей сотрудником патрульно-
постовой службы полиции г. Москва [5].  

Помимо этого, коррупционный риск в сфере 
охраны общественного порядка, связанный со 
злоупотреблениями либо превышениям выра-
жается в фальсификации и сокрытии правона-
рушений и преступлений. При этом происходит 
искажение данных при оформлении первичных 
материалов, сокрытие следов и орудий совер-
шения преступлений или правонарушений, не-
правильный опрос свидетелей и очевидцев, 
неприятие мер по задержанию преступника по 
горячим следам, игнорирование указаний де-
журной части территориального органа внутрен-
них дел либо следственно-оперативной группы, 
умышленное занижение тяжести правонаруше-
ния или «пропуск» нарушителей в обмен на вы-
году. 

Профессиональная деятельность должностных 
лиц в сфере охраны общественного порядка 
является контактной; иными словами, сотрудни-
ки ОВД при охране общественного порядка кон-
тактируют с населением. Однако не все пред-
ставители социума являются правопослушными 
гражданами. Коррупционные риски в сфере 
охраны общественного порядка, сопряженные со 
сращиванием с криминалитетом. Они обуслов-
лены формированием неформальных связей 
сотрудников ОВД с представителями крими-
нальных структур или с иными лицами, которые 
могут использовать данные контакты в противо-
правных или корыстных целях. 

Раскрывая суть коррупционных рисков, возника-
ющих в процессе несения службы сотрудником 
ОВД, на которого возложены непосредственно 
служебные обязанности по охране общественно-
го порядка, следует отметить, что к ним также 
следует относить, так называемый конфликт 
интересов.  

Законодательно понятие «конфликт интересов» 
закреплено в ч. 1 ст. 10 Федерального закона от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции», под которой понимается ситуация, при 
которой личная (прямая или косвенная) заинте-
ресованность должностного лица ОВД пересе-
каются с интересами личными, семейными, кор-
поративными родственников либо близких лиц.  

Применительно к должностным лицам ОВД, по-
рядок предотвращения и урегулирования кон-

фликта интересов закреплен в Федеральном 
законе от 30 ноября 2011 года № 342-ФЗ «О 
службе в органа внутренних дел Российской Фе-
дерации и внесении изменений в отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации», а 
также Приказом МВД России от 3 мая 2017 г.                                            
№ 258 «Об утверждении Порядка уведомления 
сотрудниками органов внутренних дел Россий-
ской Федерации, федеральными государствен-
ными гражданскими служащими системы МВД 
России и работниками, замещающими отдель-
ные должности в организациях, созданных для 
выполнения задач, поставленных перед МВД 
России, о возникновении личной заинтересован-
ности при исполнении служебных (должностных, 
трудовых) обязанностей, которая приводит или 
может привести к конфликту интересов».  

Полагаем, что конфликт интересов в служебной 
деятельности сотрудников ОВД является одной 
из детерминант коррупционной и должностной 
преступности в ОВД.  

Исследователи отмечают, что типичным приме-
ром конфликта интересов можно назвать те слу-
чаи, когда сотрудник органов внутренних дел 
получает или собирается получить материаль-
ную выгоду от организации или граждан, на дея-
тельность которых он может повлиять своими 
действиями и решениями [6], однако, мы полага-
ем, что конфликт интересов может возникнуть и 
когда должностное лицо предоставляет различ-
ного рода преференции своим родственникам 
или близким лицам. В процессе несения службы 
по охране общественного порядка конфликт ин-
тересов может выражаться в предоставлении 
родственникам либо близким лицам возможно-
сти доступа на территорию проведения массово-
го мероприятия без очереди, в процессе органи-
зации службы по охране общественного порядка 
может выражаться в приеме на службу в прямое 
подчинение родственника должностного лица 
ОВД. 

Справочно отметим, что законодательно запре-
щено сотрудникам ОВД находиться на государ-
ственной службе в случае близкого родства или 
свойства (родители, супруги, дети, братья, сест-
ры, а также братья, сестры, родители, дети су-
пругов и супруги детей) со служащим, если за-
мещение должности связано с непосредствен-
ной подчиненностью или подконтрольностью 
одного из них другому.  

Отметим, что личная заинтересованность долж-
ностного лица ОВД, обеспечивающего охрану 
общественного порядка, может отрицательно 
влиять на исполнение им служебных обязанно-
стей, предусмотренных должностным регламен-
том, и может вызывать недоверие со стороны 
общественности, а также порождать сомнения у 
граждан в его объективности и беспристрастно-
сти.  

Кроме того, в ходе изучения материалов прове-
рок, осуществляемых подразделениями Главно-
го управления собственной безопасности МВД 
России, отделов организации профилактики кор-
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рупционных правонарушений Главного управле-
ния по работе с личным составом МВД России, а 
также Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации выявляются факты несоблюдения за-
претов на занятия предпринимательской дея-
тельностью, участие в коммерческих организа-
циях, совместительство сотрудниками ОВД, 
осуществляющими служебную деятельность по 
охране общественного порядка.  

Сотрудники ОВД, обеспечивающие охрану об-
щественного порядка, согласно материалам 
проверок, занимаются предоставлением транс-
портных услуг (такси), изготовлением и сборкой 
мебели, охранных услуг. Такого рода противо-
правные действия сотрудников ОВД также па-
губно влияют на выполнение служебных обязан-
ностей, ухудшению выполнения сотрудником 
обязанностей по замещаемой должности в ОВД, 
так как отвлекают их основной задачи 

Таким образом, с целью предупреждения кон-
фликта интересов сотрудников ОВД необходимо 
формировать продуманную антикоррупционную 
политику, направленную на уменьшение корруп-
ционных рисков в системе ОВД. Также, следует 
повышать профессиональное и общее правосо-
знание сотрудников указанных органов [7]. 

Проведенное исследование дает нам возмож-
ность сформулировать понятие «коррупционные 
риски в сфере охраны общественного порядка» 
и раскрыть его суть. В современной теории кри-
минологии существует несколько точек зрения 
относительно определения понятия «коррупци-
онные риски». Так, некоторые исследователи 
отмечают, что это - вероятность (возможность) 
проявлений коррупции и наступления неблаго-
приятных последствий, вызванных ими [8]; кор-
рупционный риск – это предполагаемая основа 
для коррупционной деятельности [9]. К корруп-

ционным рискам, в том числе и в деятельности 
руководителей соответствующих органов, отно-
сятся к таким действиям или бездействию со-
трудников, которые в ситуации возникновения 
конфликта формируют предпосылки и условия 
для их корыстной выгоды и ( или) преимущества, 
как для себя, так и для других лиц, организаций, 
учреждений, их интересы прямо или косвенно 
расширяются сотрудником, внезапно используя 
свое служебное положение [10]. Однако в кон-
тексте нашего исследования, под коррупцион-
ными рисками в сфере охраны общественного 
порядка следует понимать угрозы и опасности 
коррупционного характера, которые могут воз-
никнуть в процессе прохождения службы в ОВД 
в подразделениях обеспечивающих охрану об-
щественного порядка. 

Заключение. 

В качестве вывода отметим, что совокупность 
коррупционных рисков соответствующей слу-
жебной деятельности должностных лиц ОВД, 
осуществляющих (1) организацию и обеспечение 
деятельности по охране общественного порядка 
и (2) выполняющих функции (несущие службу) 
по охране общественного порядка, и определяет 
содержание коррупционных преступлений, со-
вершаемых сотрудниками ОВД в сфере охраны 
общественного порядка как самостоятельной 
криминальной практики. 

Также, с учетом выше изложенного, мы полага-
ем, что под коррупционными рисками в сфере 
охраны общественного порядка следует пони-
мать угрозы и опасности коррупционного харак-
тера, которые могут возникнуть в процессе про-
хождения службы в ОВД в подразделениях, 
обеспечивающих охрану общественного по-
рядка. 
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Аннотация. Актуальность. Несмотря на крайнюю актуальность проблемы терроризма и 

противодействия ему, на сегодняшний день специализированных монографических исследова-
ний, посвященных установлению криминологической характеристики и выработке мер противо-
действия финансированию террористической деятельности, в отечественной юридической 
науке не проводилось. В юридической доктрине и в современном гуманитарном знании сложил-
ся ограниченный подход к пониманию финансирования террористической деятельности как 
разновидности экономических отношений. Такой подход не соответствует имеющим сегодня 
место масштабам распространенности и технологической оснащенности, а также широкому 
кругу субъектов и инновационным процессам трансформации механизма осуществления дан-
ного вида преступной деятельности, в результате не позволяет исследовать криминологиче-
ские особенности данного вида преступной деятельности и существенно ограничивает возмож-
ности противодействия ему. Цель: установление специфики финансирования террористической 
деятельности как объекта криминологического исследования, и репрезентация основных ре-
зультатов такого исследования. Задачи: анализ норм отечественного уголовного законодатель-
ства, устанавливающих отвественность за финансирование террористической деятельности, 
оценка их эффективности, изучение уголовно-паровой доктрины и результатов актуальных ис-
следований, поиск и презентация наиболее эффективных путей и выработка предложений по 
совершенствованию уголовно-правовых мер противодействия финансированию террористиче-
ской деятельности. Методы: методологическую основу исследования финансирования терро-
ристической деятельности составляют диалектический, системный, деятельностный и интер-
вальный подходы, а также общелогические мыслительные приемы, общенаучные и частнона-
учные методы. Результаты: критический анализ положений отечественного уголовного законо-
дательства, уголовно-правовой доктрины позволили и результатов смежных исследований поз-
волили получить новое научное знание о криминологической характеристике финансирования 
террористической деятельности и выработать на этой основе комплекс научно-практических 
рекомендаций по реализации мер противодействия. Выводы: познание особенностей финанси-
рования террористической деятельности, как вида преступной деятельности и объекта крими-
нологического исследования, установление характеристики субъектов и технологий его осу-
ществления, как основа совершенствования практической деятельности специализированных и 
неспециализированных субъектов противодействия финансированию террористической дея-
тельности, способствует развитию не только теории криминологии и уголовно-правовых наук в 
целом, но и смежных областей научного знания, а также могут быть использованы в правопри-
менительной деятельности при реализации национальной антитеррористической политики, а 
также обеспечения государственной и общественной безопасности. 

Ключевые слова: преступление, терроризм, террористическая деятельность, финанси-
рование, криминологическое исследование. 
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Abstract. Relevance. Despite the extreme urgency of the problem of terrorism and counterac-

tion to it, to date there have been no specialized monographic studies devoted to the establishment of 
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criminological characteristics and the development of measures to counteract the financing of terrorist 
activities in domestic legal science. In legal doctrine and modern humanitarian knowledge there is a 
limited approach to understanding the financing of terrorist activities as a type of economic relations. 
This approach does not correspond to the current scale of prevalence and technological equipment, 
as well as a wide range of subjects and innovative processes of transformation of the mechanism of 
implementation of this type of criminal activity, as a result it does not allow to study the criminological 
features of this type of criminal activity and significantly limits the possibilities to counteract it. Object: 
to establish the specifics of financing of terrorist activities as an object of criminological research and 
representation of the main results of such research. Research objectives: to analyze the norms of do-
mestic criminal legislation establishing responsibility for the financing of terrorist activity, to assess 
their effectiveness, to study the criminal-parody doctrine and the results of current research, to search 
for and present the most effective ways and to develop proposals for improving criminal-legal 
measures to counteract the financing of terrorist activity. Methods: the methodological basis of the 
study of financing of terrorist activity is formed by dialectical, systemic, activity and interval approach-
es, as well as general logical thinking techniques, general scientific and private-scientific methods. 
Findings: critical analysis of the provisions of domestic criminal legislation, criminal legal doctrine and 
the results of related studies allowed to obtain new scientific knowledge about the criminological char-
acteristics of the financing of terrorist activities and to develop on this basis a set of scientific and prac-
tical recommendations for the implementation of countermeasures. Conclusions: cognition of the pe-
culiarities of financing of terrorist activity, as a type of criminal activity and the object of criminological 
research, establishing the characteristics of subjects and technologies of its implementation, as a ba-
sis for improving the practical activities of specialized and non-specialized subjects of countering the 
financing of terrorist activity, contributes to the development of not only the theory of criminology and 
criminal law sciences in general, but also related areas of scientific knowledge, as well as can be used 
in the study of terrorist financing. 

Keywords: crime, terrorism, terrorist activity, financing, criminological research. 
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Введение.  

Терроризм является сегодня одной из ключевых 
угроз национальной безопасности Российской 
Федерации. Ослабление систем глобальной и 
региональной безопасности, имеющееся повсе-
местно в мире, создает условия для распростра-
нения международного терроризма и экстремиз-
ма. При этом «международные террористиче-
ские и экстремистские организации стремятся 
усилить пропагандистскую работу и работу по 
вербовке российских граждан, созданию на тер-
ритории России своих законспирированных яче-
ек, вовлечению в противоправную деятельность 
российской молодежи» [1]. 

Как и любая высокоорганизованная и масштаб-
ная преступная деятельность, террористическая 
деятельность невозможна без соответствующего 
финансового или иного материального обеспе-
чения.  

Одной из основных тенденций современного 
терроризма является «повышение уровня фи-
нансирования террористической деятельности и 
материально-технической оснащенности терро-
ристических организаций» [2].  

Финансирование является необходимым усло-
вием самого существования терроризма, по-
скольку путем предоставления или сбора 
средств либо оказания финансовых услуг осу-
ществляется не только финансирование органи-
зации, подготовки и совершения широкого спек-
тра конкретных преступлений террористического 
характера (ст. 205, 205.1, 205.2, 205.3, 205.4, 

205.5, 206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279, 360 
и 361 УК РФ), но и материальное обеспечение 
лица в целях совершения данных преступлений, 
а также обеспечение организованных групп и 
иных преступных объединений, созданных или 
создаваемых для их совершения. 

Терроризм, являясь перманентной угрозой 
национальной безопасности, постоянно разви-
вается и трансформируется. При этом «ослабе-
вающие позиции отдельных международных 
террористических организаций вынуждают их 
вовлекать в противоправную деятельность все 
большее количество лиц, в том числе с террито-
рий иных государств, а также использовать но-
вые и нерегулируемые инструменты сбора и пе-
ревода денежных средств в целях обеспечения 
финансовой подпитки своей деятельности» [3]. В 
соответствии с данным трендом, происходит 
смена стратегии деятельности террористических 
структур, как за рубежом, так и в Российской Фе-
дерации.  

Международные террористические организации 
создают и активно используют сети, скрытых 
децентрализованных автономных ячеек, дея-
тельность которых направлена непосредственно 
на сбор денежных средств и иных активов, а 
также вербовку лиц, в том числе с помощью ин-
формационных технологий, с целью оказания 
содействия по подготовке и осуществлению тер-
рористических актов. В данных условиях форми-
рование эффективной системы борьбы с терро-
ризмом возможно только при условии выявления 
и всестороннего анализа всех возможных рисков 
финансирования террористической деятельно-
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сти и их осознания всеми субъектами противо-
действия терроризму. 

Статистические данные указывают на постоян-
ное нарастание террористической угрозы. Так, в 
2014 г. было зарегистрировано 1128 преступле-
ний террористического характера, 2015 г. – 1583, 
2016 г. – 2227, 2017 г – 1871, 2018 г. – 1679, 2019 г. – 
1806, 2020 г. – 2342, 2021 г. – 2136, 2022 г. – 
2233, 2023 г. – 2382. Увеличивается и количество 
регистрируемых преступлений, связанных с фи-
нансированием терроризма: 2014 г. – 0, 2015 г. – 
26, 2016 г. – 39, 2017 г – 99, 2018 г. – 148, 2019 г. – 
191, 2020 г. – 173, 2021 г. – 221, 2022 г. – 240, 
2023 г. – 168 [4]. Соответственно, реализация 
государственной политики по обеспечению госу-
дарственной и общественной безопасности не-
возможна без решения таких задач, как преду-
преждение и пресечение террористической и 
экстремистской деятельности как отдельных 
лиц, так и организаций, а также финансирования 
терроризма, особенно осуществляемого с ис-
пользованием информационно-коммуникацион-
ных технологий [1]. 

В свою очередь, противодействие преступности 
как сложному феномену невозможно без его 
надлежащего научного познания и осмысления 
[5; 6]. Исследование преступности и получение 
научно обоснованного знания о ее сущности и 
закономерностях проявления является основой 
выработки эффективных мер противодействия 
ей. В полной мере указанное касается и такого 
проявления преступности, как терроризм. Слож-
ность и многомерность феномена терроризма в 
целом и такой его составляющей, как финанси-
рование террористической деятельности в част-
ности, определяет необходимость поиска эф-
фективных мер противодействия и защиты че-
ловека, общества и государства от данной 
угрозы.  

Однако в юридической доктрине и современном 
гуманитарном знании сложился ограниченный 
подход к пониманию финансирования террори-
стической деятельности как разновидности эко-
номических отношений. В свою очередь финан-
сирование террористической деятельности яв-
ляется крайне сложным и многогранным фено-
меном, функционально связанным со всеми 
иными видами террористической деятельности, 
а также выступающим связующим элементом 
между терроризмом и различными иными вида-
ми преступности. Сложившийся подход к пони-
манию финансирования террористической дея-
тельности не позволяет исследовать указанные 
особенности данного вида преступной деятель-
ности и существенно ограничивает возможности 
противодействия ему. Такой подход не соответ-
ствует имеющим сегодня место масштабам рас-
пространенности и технологической оснащенно-
сти, а также широкому кругу субъектов и иннова-
ционным процессам трансформации механизма 
осуществления данного вида преступной дея-
тельности. 

Указанное определило актуальность проведения 
комплексного криминологического исследования 
финансирования террористической деятельно-
сти как специфического вида преступной дея-
тельности с целью оснащения правоохрани-
тельных органов и иных субъектов противодей-
ствия финансированию террористической дея-
тельности соответствующей криминологической 
информацией, необходимой для поиска и реали-
зации путей минимизации террористической 
угрозы. 

Обсуждение. 

Исследование финансирования террористиче-
ской деятельности должно осуществляться на 
основе методологического подхода, в соответ-
ствии с которым данный феномен образует с 
одной стороны специфическая криминальная 
практика, с одной стороны, и элемент системы 
террористической деятельности, с другой сторо-
ны [7; 8]. Именно такой подход позволяет разра-
ботать многомерную теоретическую модель фи-
нансирования террористической деятельности, 
которая составляет представления о ней как 
сложной системно организованной преступной 
деятельности, образующей специфическую кри-
минальную практику, и реализуемой в рамках 
системного взаимодействия по типу «общество – 
преступность – террористическая деятельность – 
финансирование террористической деятельно-
сти». Системный анализ характерных для фи-
нансирования террористической деятельности, 
как криминальной практики, специфического 
субъектного состава, целевой направленности и 
технологий преступной деятельности позволяет 
установить ее взаимосвязь с другими социаль-
ными практиками, выявить риски интенсифика-
ции криминальных форм поведения террористи-
ческого характера в обществе и выработать ре-
комендации по повышению эффективности пре-
вентивной деятельности. 

Финансирование террористической деятельно-
сти является интегрирующим (позволяет обес-
печивать функционирование иных элементов) и 
одним из основных наиболее функциональных 
элементов системы террористической деятель-
ности.  

Основными функциями финансирования терро-
ристической деятельности являются функции 
самовоспроизводства, самодетерминации, са-
мосохранения и преобразования (развития) си-
стемы террористической деятельности. 

Механизмы финансирования террористической 
деятельности дают возможность вовлекать в 
данную деятельность новых субъектов, непо-
средственно осуществлять террористическое 
акты и совершать иные преступления террори-
стического характера, а также использовать кор-
рупцию в целях защиты от социального кон-
троля, обеспечивая тем самым длительное и 
безопасное существование системы террори-
стической деятельности и ее эффективное 
функционирование [9].  
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Установление функциональной характеристики 
финансирования террористической деятельно-
сти как интегрирующего (позволяющего обеспе-
чивать функционирование иных элементов) 
элемента системы террористической деятельно-
сти, позволяет определить стратегические 
направления взаимодействия всего комплекса 
специализированных и неспециализированных 
субъектов противодействия финансирования 
террористической деятельности.  

Финансирование террористической деятельно-
сти обеспечивает функционирование механизма 
террористической деятельности и системные 
взаимосвязи между различными видами терро-
ристической деятельности, а также взаимосвязи 
данной системы с внешней средой. При реали-
зации мер по выявлению причастных лиц, а так-
же выявлению и устранению источников финан-
сирования, необходимо учитывать системные 
взаимосвязи финансирования террористической 
деятельности с такими видами преступной дея-
тельности, как организованная преступность, 
экономическая преступность, коррупция, органи-
зация нелегальной миграции, а также незакон-
ный оборот оружия и незаконный оборот нарко-
тиков.  

Выявление и пресечение финансирования экс-
тремисткой деятельности является предикатной 
мерой противодействия финансирования терро-
ристической деятельности. 

Необходимо учитывать, что финансирование 
террористической деятельности осуществляется 
как в инициативном порядке, так и в результате 
целенаправленного воздействия на сознание и 
волю вовлекаемых в данную деятельность лиц 
[10]. 

 Анализ социально-демографических характери-
стик преступника позволяет утверждать о нали-
чии механизмов вовлечения в финансирование 
террористической деятельности более молодых 
лиц со стороны более взрослых лиц, а также 
перехода по мере приобретения жизненного, в 
том числе криминального, опыта к организаци-
онной деятельности.  

Организационные функции выполняют, преиму-
щественно, местные жители из числа граждан 
РФ, в т.ч. и лица из числа мигрантов, получив-
ших гражданство РФ. 

Предупреждение преступного поведения невоз-
можно без криминологического исследования 
личности преступника [11]. Выявление конкрет-
ных лиц, выступающих объектом индивидуаль-
ного превентивного воздействия, и работа с ни-
ми должны осуществляться с учетом поведенче-
ских и иных индикаторов, указывающих на воз-
можную вовлеченность лица в финансирование 
террористической деятельности и лежащих в 
основе прогностической оценки криминогенного 
потенциала личности, а также конкретной роли 
лица в механизме данного вида преступной дея-
тельности [12]. 

Типичный криминологический портрет, а также 
разработанная на основании специфики мотива-
ции преступного подведения типология субъек-
тов финансирования террористической деятель-
ности (идейный, сочувствующий, корыстный, 
конформный и случайный типы, каждый из кото-
рых ориентирован на источники и технологии 
финансирования террористической деятельно-
сти, выступающие наряду с личностью преступ-
ника объектами превентивного воздействия) [13] 
позволяют выделять различные модели пре-
ступного поведения, выступающие объектом 
превентивного воздействия, имеют теоретико-
познавательное значение для более глубокого 
понимания и познания как личности субъекта 
финансирования террористической деятельно-
сти, механизма ее формирования и проявлений 
ее свойств в преступном поведении, а с практи-
ческой точки зрения определяют направления и 
меры противодействию данному виду преступ-
ной деятельности на индивидуальном уровне. 

Исследование современных технологий финан-
сирования террористической деятельности, в 
соответствии с концептом, отраженном в пред-
ложенном нами в определении данных техноло-
гий, и их авторской классификацией [14], а также – 
установление системных взаимосвязей финан-
сирования террористической деятельности с 
иными видами преступной деятельности, прежде 
всего, с организованной преступностью, эконо-
мической преступностью, коррупцией, организа-
цией нелегальной миграции, незаконным оборо-
том наркотиков и незаконным оборотом оружия, 
позволяет выработать рекомендации по реали-
зации мер устранения источников финансирова-
ния, выявления и воздействий на лиц, вовлечен-
ных и вовлекаемых в данную деятельность. 

Под технологией финансирования террористи-
ческой деятельности следует понимать совокуп-
ность методов и инструментов сбора и/или 
предоставления средств либо оказания финан-
совых услуг с целью осуществления террористи-
ческой деятельности.  

Виды и специфику конкретных методов и ин-
струментов, используемых в рамках технологий 
финансирования террористической деятельно-
сти, определяют направленность деятельности 
субъектов финансирования и источник средств. 

При установлении технологий финансирования 
террористической деятельности необходимо 
учитывать активно реализуемую преступниками 
возможность использования разнообразных ви-
дов данных технологий в различных их комбина-
циях и их непрерывное развитие в соответствии 
с логикой технологического развития современ-
ного мира и финансовых технологий в частности, 
в том числе с появлением инновационных тех-
нологий («большие данные» (Big Data), искус-
ственный интеллект, машинное обучение, робо-
тизация, блокчейн, биометрия, облачные техно-
логии, токенизация и пр.), а также новых участ-
ников платежного рынка («бигтехи», небанков-
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ские поставщики платежных услуг и пр.) и новых 
платежных решений. 

Систему противодействия финансированию тер-
рористической деятельности составляет дея-
тельность следующих групп субъектов: 

1) правоохранительные органы и суд;  

2) Росфинмониторинг и иные органы государ-
ственного управления; 

3) кредитные организации и иные финансовые 
институты;  

4) граждане и иные лица;  

5) саморегулируемые организации.  

Анализ полномочий данных субъектов, их функ-
циональных взаимосвязей и практической дея-
тельности в данной сфере позволил выявить 
направления совершенствования их взаимодей-
ствия, что обеспечит противодействие исследу-
емому виду преступной деятельности на систем-
ной основе [15; 16]. 

Противодействие такому специфическому виду 
преступного поведения, как финансирование 
террористической деятельности, невозможно 
без надлежащего правового обеспечения [17; 
18]. Совершенствование правового обеспечения 
противодействия финансированию террористи-
ческой деятельности должно быть направлено 
на приведение норм уголовного законодатель-
ства в соответствие с сущностью исследуемого 
вида преступной деятельности. Это касается как 
используемой в законе терминологии, так и кон-
струкции нормы, устанавливающей ответствен-
ность за финансирование террористической де-
ятельности [19].  

Необходимо установление уголовной ответ-
ственности за финансирование террористиче-
ской деятельности (т.е. деятельность по предо-
ставлению или сбору средств либо оказанию 
финансовых услуг с целью осуществления тер-
рористической деятельности) в рамках самосто-
ятельного состава преступления. В качестве 
квалифицирующих признаков данного деяния 
необходимо предусмотреть совершение его с 
использованием служебного положения, а также 
крупный и особо крупный размер предмета фи-
нансирования. 

Значительные объемы разноплановой (финан-
совой, персональной и пр.) информации о по-
тенциальных и реальных субъектах финансиро-
вания террористической деятельности, многооб-
разие субъектов противодействия, выступающих 
источником данной информации и субъектами 
ее обработки, а также оперативность обмена 
данной информацией, обуславливают необхо-
димость разработки и внедрения комплексной 
межведомственной информационной базы фак-
тов финансирования террористической деятель-
ности и лиц, к ним причастным, консолидирую-
щей статистические учеты МВД России и иных 
правоохранительных органов, Росфинмонито-
ринга и иных органов государственного управле-
ния, а также кредитных организаций. 

Заключение.  

Общественная опасность финансирования тер-
рористической деятельности, ее функциональ-
ные взаимосвязи с иными элементами системы 
преступности, потребности правоохранительных 
органов и иных субъектов противодействия в 
актуальной информации о сущности и состоянии 
данного феномена, необходимость получения 
научного знания о криминологической характе-
ристике как основы теоретического обоснования 
решения проблем противодействия финансиро-
ванию террористической деятельности и выра-
ботки мер совершенствования практической де-
ятельности в данной сфере определили акту-
альность и практическую значимость проведения 
соответствующего исследования. Познание осо-
бенностей финансирования террористической 
деятельности, как вида преступной деятельности 
и объекта криминологического исследования, 
установление характеристики субъектов и тех-
нологий его осуществления, как основа совер-
шенствования практической деятельности спе-
циализированных и неспециализированных 
субъектов противодействия финансированию 
террористической деятельности, способствует 
развитию не только теории криминологии и уго-
ловно-правовых наук в целом, но и смежных об-
ластей научного знания, а также могут быть ис-
пользованы в правоприменительной деятельно-
сти при реализации национальной антитеррори-
стической политики, а также обеспечения госу-
дарственной и общественной безопасности. 
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Введение. 

Криминалистика и ее раздел – криминалистиче-
ская техника, призваны способствовать «дея-
тельности правоприменительных органов по 
установлению истины в судопроизводстве, от-
правлению правосудия и предупреждению пре-
ступлений». Бремя установления истины о ви-
новности обвиняемого в совершении преступле-
ния, в соответствии со статьей 49 Конституции 
Российской Федерации, лежит исключительно на 
«обвиняющей» стороне участников уголовного 
судопроизводства. Данная деятельность отра-
жается в формировании доказательной базы для 
судебного процесса.  

Формирование доказательной базы в силу со-
временных реалий и усложнения преступлений 
не может обойтись без использования достиже-
ния современной технологии. Изучение указан-
ного вопроса и его использование для дальней-
шего пересмотра и пополнения арсенала науч-
но-технических средств в криминалистике – одна 
из наиболее приоритетных задач для повышения 
эффективности расследования преступлений 
органами правопорядка. 

При применении методологии в изучении про-
блемы научного исследования, необходимо учи-
тывать тот факт, что первостепенной задачей 
для целостного понимания и целеполагания 
научно-технических средств является «разбор» 
понятийного аппарата на структурные составля-
ющие. 

Анализ литературных источников относительно 
определений исследуемого объекта показывает, 
что понимание «научно-технических средств» во 
многих трудах ученых и исследователей ограни-
чено и не отделяется от иных смежных понятий, 
например, технико-криминалистические сред-
ства. Однако сравнительный метод в изучении 
вопроса выдвигает сущностную составляющую 
«научно-технических средств», которая имеет 
перспективу «уточнения нюансов» науки крими-
налистика. 

Обсуждение. Результаты. 

Органы предварительного расследования в сво-
ей деятельности под «гнетом» научно-
технического прогресса испытывают неисчерпы-
вающую потребность не только в постоянном 
совершенствовании знаний по применению 
имеющихся технических средств, но и в попол-
нении такого арсенала для формирования дока-
зательной базы по уголовным делам. Особенно 
острым вопрос стоит в сфере противодействия 
преступлениям с использованием информаци-
онно-телекоммуникационных технологий. 

В ходе исследования вопроса применения пра-
воохранительными органами научно-технических 
средств возникают дискуссии на уровне поня-
тийного понимания указанной категории средств. 
В большинстве случаев, авторы учебников и 
исследований в области раздела Криминалисти-

ческая техника не вдаются в подробности в 
трактовке понятия «криминалистические сред-
ства», которые включаются в этот раздел. Упо-
требление таких терминов происходит на стадии 
перечисления без понимания сущностной со-
ставляющей таких средств.  

«Классика» Р.С. Белкина по криминалистике, в 
главе, касающейся концептуальных положений 
криминалистической техники и технологий, 
утверждает, что криминалистическая техника 
обозначает раздел криминалистики, который 
включает в себя совокупность технических 
средств. 

Автор называет их либо «техническими», либо 
«технико-криминалистическими». Основной упор 
делает на то, что выполняют задачу криминали-
стической техники и криминалистики в целом. 

Однако остается не понятными критерий выде-
ления таких средств в категорию «техно-
криминалистические» и описание условий даль-
нейшего вхождения в этот перечень возникаю-
щих в силу научно-технического прогресса 
средств. 

Криминалистическая техника формировалась, по 
мнению И.Е. Мазурова, «исторически и претер-
певало изменения под влиянием изменяющихся 
представлений о самом предмете криминали-
стики» [10, с. 96]. 

В учебнике по криминалистике под редакцией 
И.М. Комарова группой авторов в соавторстве с 
И.В. Александровым, выводится определённая 
классификация средств, используемых в крими-
налистике. Анализ классификации позволяет 
понять, что авторы не отрицают заимствование 
технических устройств из других сфер для ис-
пользования во благо целей криминалистики. 
Кроме того, они выделяют понятие «поисковые 
средства», под которыми подразумевает «техни-
ческие средства методы, способствующие обна-
ружению следов и любых других источников 
криминалистически значимой информации…» 
[9]. 

Не вдаваясь в дальнейшие дискуссии в вопросе 
появления статуса «криминалистические» у тех-
ники, дается понимание, что таковым становится 
средство в силу выполнения задачи криминали-
стики, а именно борьба правоохранительных 
органов с преступлением на различных ее эта-
пах. Однако сущностное понимание «техники» в 
контексте приведенных трудов до конца не вы-
яснено. 

В свой статье, «О соотношении понятий «техни-
ко-криминалистические средства» и «научно-
технические средства», Т.Ф. Дмитриева подчер-
кивает, что, «до настоящего времени в кримина-
листической литературе нет единообразия в 
терминологии относительно понятий: «техниче-
ские средства», «специальные технические 
средства», «научно-технические средства», 
«криминалистическая техника» и «технико-
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криминалистические средства», которые зача-
стую отождествляются». Обуславливается такая 
ситуация в связи с отсутствием системности при 
развитии криминалистики [6, с. 191]. 

В начале, необходимо отметить, что у вышепе-
речисленных понятий основной опорой этих 
терминов является слово «техника». Для этого 
стоит обратиться к толковым словарям, имею-
щим «почет» в русском языке. С.А. Кузнецова по 
поводу этого утверждает следующее: 

«ТЕХНИКА, -и; ж. [от греч. technē – искусство, 
мастерство]. 1. Совокупность орудий и средств 
труда, развивающихся в системе общественного 
производства… 2. Область человеческой дея-
тельности, связанная с изучением, применением 
и усовершенствованием орудий и средств тру-
да… 3. собир. Машины, механические устрой-
ства, автоматы и полуавтоматы… 4. Совокуп-
ность профессиональных приёмов, используе-
мых в каком-л. деле, мастерстве, искусстве» [3]. 

Таким образом, под техникой подразумевается 
не только физический объект в виде орудий или 
устройств, но и разработанные алгоритмы дей-
ствий (приемы) для решения поставленных за-
дач. Четвертое определение С.А. Кузнецова 
прямо говорит о том, что приемы и методики, 
разработанные и используемые криминалисти-
кой, стоят с техническими устройствами на «од-
ной полке криминалистических средств». Кроме 
того, подкрепление такой позиции происходит 
тем, что разделы Криминалистическая методика 
и Криминалистическая техника решают единую 
задачу криминалистики. 

С данным утверждением не спорит большинство 
трудов ученых. О.Г. Тернакоп и Ю.П. Акаемова 
утверждают, что «криминалистические средства 
используется в двух смысловых значениях» как 
тактические рекомендации и как вещественные 
средства [1, с. 175]. 

Достигнув понимания сущности понятий «крими-
налистические» и «техники», не заканчивается 
полное представление о средствах, которые вы-
носятся на исследование. Определение «сред-
ство» вызывает также некоторые разногласия в 
вопросе соотношения с нематериальной частью 
«техники». 

Обращаясь к «корням» определения слов из 
русского лексикона, в толковом словаре русского 
языка С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой утвержда-
ется, что средством является прием, метод воз-
действия для достижения чего-либо; орудие, 
предмет или совокупность таковых для осу-
ществления какой-либо деятельности; лекар-
ства, предмет, деньги, капитал, материальные 
ценности (также имеющие определённое значе-
ние). Так, авторы подчеркивают, что сущностной 
чертой средства является не материальная со-
ставляющая, а целеполагающая. 

В поддержку одновременного определения кате-
горий «материальное» и «нематериальное», 

понятия «средства» в вышеуказанном толковом 
словаре, можно найти аргумент у Н.Н. Егорова в 
работе «Средства доказывания в их криминали-
стическом значении». Автор в ней объединяет и 
тактические приемы, разработанные криминали-
стикой для проведения следственных действий, 
и технико-криминалистические средства в еди-
ную категорию «средства доказывания» вне за-
висимости от физической составляющей [7,                                     
с. 57]. 

Отталкиваясь от сказанного, касаемо целепола-
гания средства, можно согласиться с положени-
ями труда А.А. Эксархопуло, «Криминалистиче-
ская техника», который, для обозначения соста-
ва криминалистической техники, разделяет все 
«орудия труда», используемые в криминалисти-
ческой технике на «научно-технические сред-
ства» и «технико-криминалистические сред-
ства». Автор выделяет последних наличием це-
ли достижения правосудия. 

Это утверждение подкрепляется в монографии 
Г.В. Федорова «Криминалистические средства 
противодействия преступности: теоретические 
аспекты», утверждающего, что «технико-
криминалистические средства – это специально 
изготовленные либо приспособленные приборы, 
устройства, приспособления, инструменты, ма-
териалы, а также разрабатываемые криминали-
стикой технические приемы и способы, применя-
емые в целях противодействия преступности». 
Тем самым, Г.В. Федоров не отрицает утвержде-
ние, обозначенное предыдущим автором отно-
сительно целеполагания [13, с. 34]. 

На этой точке зрения и остановился С.Н. Чури-
лов в своей работе «К вопросу о целях примене-
ния криминалистических средств и методов». 
Автор говорит, что криминалистические средства 
являются частью «общей системы мер преду-
преждения преступности» [14, с. 54]. 

Исходя из вышесказанного, напрашивается 
утверждение, что и «техника» и «средство» мо-
гут быть как материальными, так и не матери-
альными. Важным аспектом использования та-
ковых является целеполагание. Криминалисти-
ческими «технику» и «средство» делает именно 
криминалистика, так как цель задается в виду 
необходимости существования науки. 

Разбирая вопрос криминалистических или иных 
средств, необходимо понимать, что при развитии 
науки криминалистики, ограничениями в попол-
нении и изменения состава фонда науки были, 
существующие на тот момент законодательные 
нормы. В частности, на сегодняшний момент 
аргументацию необходимо искать в нормативно-
правовых актах, регламентирующих порядок 
применения правоохранительными органами 
технических или иных средств. 

Обращаясь к законодательству относительно за-
крепления в российском правовом поле понятий 
«технические средства», «технико-криминалисти-
ческие средства», «научно-технические сред-
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ства», «криминалистические средства», следует 
отметить, что на данный момент они так и не 
реализованы. В статье 166 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации 
упоминаются отдельные варианты использова-
ния технических средств: стенографирование, 
фотографирование, киносъемка, аудио- и видео-
запись. Однако часть 6 статьи 164 указанного 
кодекса гласит, что «при производстве след-
ственных действий могут применяться техниче-
ские средства для обнаружения, фиксации и 
изъятия следов преступления и вещественных 
доказательств». Тем самым, перечень техниче-
ских средств, разрешенных законом, является 
открытым. Уголовно-процессуальный кодекс 
оставляет свободу действий в использовании 
любых научно-технических средств в следствен-
ных действиях по обнаружению, изъятию и за-
креплению доказательств, если прямо не проти-
воречит нормам данного законодательного акта 
[12]. 

С приставочной частью «научно-» к слову «тех-
нические средства» выделяется «система чело-
веческой деятельности, связанная с выработкой 
и теоритической систематизацией объективных 
знаний о действительности; система знаний о 
закономерностях развития природы, общества и 
мышления» [3]. Так, объединяя определения, 
всех составлявших категории «научно-
технические средства», возникает целостное 
понимание данного понятия, в которое входят не 
только «материальные» объекты, но и «немате-
риальные» объекты в форме определённых ме-
тодик и программного обеспечения, разработан-
ные такой сферой, как наука. Кроме того, необ-
ходимо отметить, что также, как и с пониманием 
сущностей «техника» и «средства», в данном 
случае опять не конкретизируется цель, а остав-
ляет возможность для специалиста, «использу-
ющего» данное понятие, самому присваивать 
целеполагание. 

Под научно-техническими средствами подразу-
меваются устройства и орудия, возникшие в ре-
зультате деятельности человека в ходе изучения 
нашего окружающего мира. Цель же применения 
таких средств может быть разной. Так как пере-
числяемые в УПК РФ и многих трудах ученых и 
исследователей в области криминалистики 
средства являются результатами науки, а статус 
«криминалистические» возникает в силу целепо-
лагания средств, то нет законодательного и 
научного ограничения в использовании совре-
менных научно-технических средств для выпол-
нения «криминалистических» целей. 

В.Л. Григорович в своей работе «Система кри-
миналистических средств и методов противо-
действия преступности» отмечает важность ис-
пользования научно-технического прогресса для 
нужд криминалистики, что, в свою очередь, 
должно привести к пополнению арсенала для 
противодействия преступности на различных ее 
этапах [5, с. 109]. 

При исследовании вопроса о средствах крими-
налистики стоит применить принцип «в ином 

случае» и обратиться к проблеме, которую под-
нимают О.В. Зиборов и Е.А. Щуров в их работе 
«Применение и использование криминалистиче-
ских средств и методов в административном 
процессе: к постановке проблемы». Авторы го-
ворят о пробеле криминалистки относительно 
использования криминалистических средств не 
только в рамках уголовного-процесса, но и в 
сфере административных правоотношений. Не 
отрицается тот факт, что лишь благодаря поло-
жениям криминалистки удается наиболее эф-
фективно применять некоторые меры обеспече-
ния производства по делу об административном 
правонарушении, в частности, досмотр [8, с. 93], 
осмотр помещений и территорий.  

Действительно, ведь криминалистика – это при-
кладная дисциплина, возникшая для служебных 
целей. С этим утверждением согласна Т.В. Гор-
бенко, называя криминалистику практико-
ориентированной наукой [4, с. 219] Использова-
ние знаний названной науки происходит и в дру-
гих сферах, помимо административной, в таких 
как оперативно-разыскная, адвокатская, проку-
рорская. 

С учетом сказанного, следует понимать, что 
криминалистические или технико-криминалис-
тические средства ограничены и исчерпываемы. 
Становление определённых средств криминали-
стическими происходит, по большей части, из-за 
включения таковых в криминалистическую науку. 
Но научно-технические средства основываются 
научно-техническим прогрессом. Поэтому список 
конечных предметов и вещей, программ и мето-
дик у научно-технических средств явно длинее. 
Потенциальная пригодность таковых средств в 
деятельности полиции несомненна. К примеру, 
фотоаппарат, имея место поначалу в повсе-
дневности людей, лишь впоследствии оказался 
полезным для деятельности правоохранитель-
ных органов, стал криминалистическим техниче-
ским средством. Но на сегодняшний момент 
имеют место многочисленные достижения науки 
в виде технических устройств и, особенно, про-
граммного обеспечения, которые нашли место 
в быту, но не используются в науке кримина-
листика. 

Таким образом, перспективность научно-
технических средств представляется всей об-
ширностью своих возможностей для использо-
вания, собирания доказательной базы нежели 
«традиционные» средства криминалистической 
техники, которые представляется в большинстве 
учебников. 

Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации не только не ограничивает, но и 
оставляет возможность использования научно-
технических средств, в целях решения задач 
криминалистики. М.М. Милованова и Т.С. Пет-
ранцова утверждают [11, с. 62], что «новые» 
криминалистические средства позволяют «рас-
крывать преступления не только в кратчайшие 
сроки по «горячим следам», но и преступления 
«прошлых лет». Изучение достижений научно-
технического прогресса ставит вопрос о пере-
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смотре и пополнения нынешнего арсенала кри-
миналистических средств правоохранительных 
органов. 

Так как одни и те же средства могут быть ин-
струментом, как для бытовых, так и потенциаль-
но для криминалистических нужд, есть целесо-
образность рассматривать раздел «Криминали-
стическая техника» не в устоявшемся его пони-
мании, а как естественнонаучный раздел или 
отрасль, соответствующая целям деятельности 
полиции в собирании доказательной базы. Кро-
ме того, необходимо оставить отрасль «откры-
той», формируя в ней новые разделы. Тем са-
мым, постоянная необходимость «навешивания 
криминалистических ярлыков» на средства ис-
ключается. При этом конкретные технические 
средства представляется возможным вывести в 
другую классификацию. Такое видение обосно-
вывается тем, что законодательных ограничений 
в правовом поле Российской Федерации. 

Заключение. 

Анализ литературы и нормативно-правовых ак-
тов, касающихся использования научно-
технических средств в деятельности правоохра-

нительных органов, показывает, что под такую 
категорию средств может подпадать любой 
сложный по своему устройству простой предмет 
или материал, который помогает в достижении 
цели в деятельности правоохранительных орга-
нов, в частности, для раскрытия и расследова-
ния преступлений. Кроме того, криминалистиче-
ская техника, которая включает в себя перечень 
устройств и средств, определяет «свои» сред-
ства в категорию «криминалистические сред-
ства». Но выделение производного слова «кри-
миналистические» имеет место лишь при нали-
чии целеполагания использования средств. Тем 
самым, использование научно-технических 
средств, еще не вошедших в перечень средств 
криминалистической техники, используемых в 
учебниках по криминалистике, имеет не только 
правовую допустимость, но и практичное значе-
ние ввиду своей обширности и наличия больших 
возможностей по сравнению со средствами 
«криминалистическими», в том числе для рас-
крытия и расследования преступлений. 

Кром того, такой подход формирует концепцию 
«открытого» естественнонаучного раздела кри-
миналистики, который может заменить устояв-
шуюся криминалистическую технику. 
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Аннотация. Тема исследования представляется актуальной в связи с необходимостью 

повышения доступности и качества социальных услуг, развития системы социального обслужи-
вания. Цель статьи состоит в рассмотрении предоставления о социальных услугах в социаль-
ном обслуживании. Объектом исследования являются организации социального обслуживания, 
методами исследования – статистический метод, анализ и синтез, дедукция и индукция. К по-
лученным результатам можно отнести использование федерального закона об основах соци-
ального обслуживания, доклада об итогах работы Министерства труда и социальной защиты 
Российской Федерации в 2023 году и задачах на 2024 год, данных официальной статистики. 
Рассмотрены система социального обслуживания, поставщик и получатель социальных услуг, 
формы социального обслуживания на дому, полустационарной, стационарной форме, виды со-
циальных услуг, социальное сопровождение, обстоятельства признания нуждающимся в соци-
альном обслуживании, индивидуальная программа, договора о предоставлении социальных 
услуг, независимая оценка качества оказания услуг организациями социального обслуживания, 
оплата социальных услуг, номенклатура организаций социального обслуживания, их динамика, 
социальные услуги людям пожилого возраста, программа активного долголетия, долговремен-
ный уход. В качестве основного вывода можно отметить необходимость дальнейшего развития 
системы социального обслуживания, повышение качества предоставляемых социальных услуг 
для всех категорий их получателей.  
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social services, nomenclature of social organizations are considered. services, their dynamics, social 
services for the elderly, active longevity program, long-term care. As the main conclusion, it is possible 
to note the need for further development of the social service system, improving the quality of social 
services provided for all categories of their recipients. 

Keywords: active longevity, type, contract, long-term care, individual program, quality, circum-
stances, organization, assessment, payment, old age, recipient, provider, project, system, social ser-
vice, social service, social support, form. 
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Введение. 

Социальное обслуживание означает деятель-
ность по предоставлению социальных услуг. Под 
социальными услугами понимаются действия в 
сфере социального обслуживания по оказанию 
постоянной, периодической, разовой, срочной 
помощи человеку в целях улучшения условий 
его жизнедеятельности, расширения возможно-
стей самостоятельно обеспечивать свои основ-
ные жизненные потребности [1]. 

Результаты. Обсуждение. 

В систему социального обслуживания входят:  

–  федеральный орган исполнительной власти, 
осуществляющий функции по выработке и реа-
лизации государственной политики и норматив-
но-правовому регулированию в сфере социаль-
ного обслуживания – Министерство труда и со-
циальной защиты Российской Федерации;  

–  региональный орган государственной власти, 
уполномоченный на осуществление полномочий 
в сфере социального обслуживания на террито-
рии региона, в том числе на признание граждан 
нуждающимися в социальном обслуживании, 
составление индивидуальной программы предо-
ставления социальных услуг;  

–  организации социального обслуживания, 
находящиеся в ведении федеральных и регио-
нальных органов исполнительной власти; него-
сударственные коммерческие и некоммерческие 
организации социального обслуживания, в том 
числе социально ориентированные некоммерче-
ские организации, предоставляющие социаль-
ные услуги; 

–  индивидуальные предприниматели, осу-
ществляющие социальное обслуживание; орга-
низации, которые находятся в ведении уполно-
моченного органа региона, которым предостав-
лены полномочия на признание граждан нужда-
ющимися в социальном обслуживании, состав-
ление индивидуальной программы на террито-
риях одного или нескольких муниципальных об-
разований.  

Статус поставщика социальных услуг имеет 
юридическое лицо независимо от его организа-
ционно-правовой формы и индивидуальный 
предприниматель, осуществляющие социальное 
обслуживание.  

Организациями социального обслуживания яв-
ляются организации, осуществляющие социаль-
ное обслуживание на дому, полустационарное 
социальное обслуживание, стационарное соци-
альное обслуживание.  

Статусом получателя социальных услуг облада-
ет человек, который признан нуждающимся в 
социальном обслуживании и которому предо-
ставляются социальные услуги.  

Социальные услуги предоставляются получате-
лям в форме социального обслуживания на до-
му, полустационарной, стационарной форме. 
Социальные услуги в полустационарной форме 
предоставляются получателям организацией 
социального обслуживания в определенное 
время суток, в стационарной форме - при посто-
янном, временном на срок, определенный инди-
видуальной программой, при пятидневном в не-
делю круглосуточном проживании в организации 
социального обслуживания.  

Получателям социальных услуг с учетом их ин-
дивидуальных потребностей предоставляются 
следующие виды социальных услуг:  

–  социально-бытовые;  

–  социально-медицинские;  

–  социально-педагогические; 

–  социально-трудовые;  

–  социально-правовые;  

–  срочные социальные услуги.  

Срочные социальные услуги включают в себя: 

–  обеспечение бесплатным горячим питанием 
или наборами продуктов;  

–  обеспечение одеждой, обувью и другими 
предметами первой необходимости;  

–  содействие в получении временного жилого 
помещения, юридической помощи в целях защи-
ты прав и законных интересов получателей со-
циальных услуг, экстренной психологической 
помощи с привлечением к этой работе психоло-
гов и священнослужителей.  

Основанием для предоставления срочных соци-
альных услуг является заявление получателя 
социальных услуг, получение от медицинских, 
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образовательных или иных организаций, не вхо-
дящих в систему социального обслуживания, 
информации о гражданах, нуждающихся в 
предоставлении срочных социальных услуг.  

При необходимости людям, в том числе родите-
лям, опекунам, попечителям, иным законным 
представителям несовершеннолетних детей, 
оказывается социальное сопровождение, кото-
рое означает содействие в предоставлении ме-
дицинской, психологической, педагогической, 
юридической, социальной помощи, не относя-
щейся к социальным услугам. Социальное со-
провождение осуществляется путем привлече-
ния организаций, предоставляющих такую по-
мощь, на основе межведомственного взаимо-
действия. Мероприятия по социальному сопро-
вождению отражаются в индивидуальной про-
грамме.  

Человек признается нуждающимся в социальном 
обслуживании, если существуют обстоятельства, 
которые ухудшают или могут ухудшить условия 
его жизнедеятельности.  

Обстоятельствами являются:  

–  полная или частичная утрата способности 
либо возможности осуществлять самообслужи-
вание, самостоятельно передвигаться, обеспе-
чивать основные жизненные потребности в силу 
заболевания, травмы, возраста или наличия ин-
валидности;  

–  наличие в семье инвалида или инвалидов, в 
том числе ребенка-инвалида, детей-инвалидов, 
нуждающихся в постоянном постороннем уходе; 

–  наличие ребенка или детей, в том числе 
находящихся под опекой, попечительством, ис-
пытывающих трудности в социальной адапта-
ции; отсутствие возможности обеспечения ухо-
да, в том числе временного, за инвалидом, ре-
бенком, детьми, отсутствие попечения над ними;  

–  наличие внутрисемейного конфликта, в том 
числе с людьми с наркотической или алкоголь-
ной зависимостью, имеющими пристрастие к 
азартным играм, страдающими психическими 
расстройствами, наличие насилия в семье; 

–  отсутствие определенного места жительства, 
в том числе у человека, не достигшего возраста 
двадцати трех лет и завершившего пребывание 
в организации для детей-сирот и детей, остав-
шихся без попечения родителей;  

–  отсутствие работы и средств к существова-
нию;  

–  наличие иных обстоятельств, которые регио-
нальными нормативными правовыми актам при-
знаны ухудшающими или способными ухудшить 
условия жизнедеятельности людей. 

Форма социального обслуживания, виды, объем, 
периодичность, условия, сроки предоставления 

социальных услуг, перечень рекомендуемых 
поставщиков социальных услуг, мероприятия по 
социальному сопровождению указываются в 
индивидуальной программе. Она составляется 
исходя из потребности человека в социальных 
услугах, пересматривается в зависимости от 
изменения этой потребности, но не реже чем раз 
в три года. Ее пересмотр осуществляется с уче-
том результатов реализованной индивидуальной 
программы. Индивидуальная программа для 
человека, его законного представителя имеет 
рекомендательный характер, для поставщика 
социальных услуг – обязательный характер.  

Социальные услуги предоставляются на основа-
нии договора о предоставлении социальных 
услуг, заключаемого между поставщиком соци-
альных услуг и человеком, его законным пред-
ставителем после представления индивидуаль-
ной программы поставщику социальных услуг. 
Существенными условиями договора о предо-
ставлении социальных услуг являются положе-
ния, определенные индивидуальной програм-
мой, стоимость социальных услуг, если они 
предоставляются за плату или частичную плату. 

Для предоставления получателям социальных 
услуг информации о качестве условий оказания 
услуг организациями социального обслуживания, 
повышения качества их деятельности проводит-
ся независимая оценка качества условий оказа-
ния услуг организациями социального обслужи-
вания как форма общественного контроля.  

Независимая оценка предусматривает оценку 
условий оказания услуг по таким общим крите-
риям, как открытость и доступность информации 
об организации социального обслуживания; 
комфортность условий предоставления соци-
альных услуг, в том числе время ожидания 
предоставления услуг; доброжелательность, 
вежливость работников организации социально-
го обслуживания; удовлетворенность качеством 
условий оказания услуг, доступность услуг для 
инвалидов. 

Источниками финансового обеспечения соци-
ального обслуживания являются:  

–  средства бюджетов бюджетной системы Рос-
сийской Федерации;  

–  благотворительные взносы и пожертвования;  

–  средства получателей социальных услуг при 
предоставлении социальных услуг за плату или 
частичную плату;  

–  доходы от предпринимательской и иной при-
носящей доход деятельности, осуществляемой 
организациями социального обслуживания, иные 
не запрещенные законом источники.  

Социальные услуги в форме социального об-
служивания на дому, в полустационарной и ста-
ционарной формах социального обслуживания 
предоставляются бесплатно: 
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–  несовершеннолетним детям;  

–  людям, пострадавшим в результате чрезвы-
чайных ситуаций, вооруженных межнациональ-
ных (межэтнических) конфликтов;  

–  инвалидам и участникам Великой Отече-
ственной войны; 

–  инвалидам боевых действий;  

–  людям, награжденным знаком «Жителю бло-
кадного Ленинграда», «Житель осажденного Се-
вастополя», «Житель осажденного Сталингра-
да»; 

–  людям, работавшим в период Великой Оте-
чественной войны на объектах противовоздуш-
ной обороны, местной противовоздушной оборо-
ны, на строительстве оборонительных сооруже-
ний, военно-морских баз, аэродромов и других 
военных объектов в пределах тыловых границ 
действующих фронтов, операционных зон дей-
ствующих флотов, на прифронтовых участках 
железных и автомобильных дорог, членам эки-
пажей судов транспортного флота, интерниро-
ванным в начале Великой Отечественной войны 
в портах других государств. 

Социальные услуги в форме социального об-
служивания на дому, в полустационарной форме 
социального обслуживания предоставляются 
бесплатно, если среднедушевой доход получа-
теля социальных услуг ниже предельной вели-
чины или равен предельной величине средне-
душевого дохода для предоставления социаль-
ных услуг бесплатно. Размер предельной вели-
чины среднедушевого дохода для предоставле-
ния социальных услуг бесплатно устанавливает-
ся законами региона, не может быть ниже полу-
торной величины прожиточного минимума, уста-
новленного в регионе для основных социально-
демографических групп населения.  

Социальные услуги в форме социального об-

служивания на дому и в полустационарной фор-
ме предоставляются за плату или частичную 

плату, если среднедушевой доход получателей 
социальных услуг превышает предельную вели-

чину среднедушевого дохода. Размер ежеме-

сячной платы за предоставление социальных 
услуг рассчитывается на основе тарифов на со-

циальные услуги, не может превышать 50 % 
разницы между величиной среднедушевого до-

хода получателя социальной услуги и предель-
ной величиной среднедушевого дохода.  

Социальные услуги в стационарной форме со-

циального обслуживания предоставляются по-

лучателям за плату или частичную плату. Раз-
мер ежемесячной платы за предоставление со-
циальных услуг рассчитывается на основе та-

рифов на социальные услуги, не может превы-
шать 75 % среднедушевого дохода получателя 

социальных услуг.  

Номенклатура организаций социального обслу-
живания включает:  

–  дом-интернат для престарелых, инвалидов, 
молодых инвалидов, детей-инвалидов, ветера-
нов войны и труда;  

–  дом-интернат, в том числе детский, предна-
значенный для граждан, имеющих психические 
расстройства; 

–  специальный дом-интернат, в том числе для 
престарелых; дом социального обслуживания, в 
том числе детский;  

–  дом ночного пребывания;  

–  центр социального обслуживания;  

–  социальная гостиница;  

–  социальный приют, в том числе для детей; 
центр социальной адаптации, в том числе для 
людей без определенного места жительства и 
занятий;  

–  социально-реабилитационный центр, в том 
числе для детей;  

–  кризисный центр для женщин и мужчин, в том 
числе с детьми;  

–  центр помощи детям, оставшимся без попе-
чения родителей; 

–  иные организации, осуществляющие соци-
альное обслуживание на дому, стационарное, 
полустационарное и срочное социальное обслу-
живание [2].  

В 2023 году было 2710 организаций, осуществ-
ляющих полустационарное социальное обслу-
живание, 5275346 получателей социальных 
услуг [3]. Соответственно работали социально-
реабилитационные центры с получателями со-
циальных услуг – 367 и 520367, центры помощи 
детям, оставшимся без попечения родителей, – 
78 и 20449, реабилитационные центры – 234 и 
188625, кризисные центры помощи женщинам – 
15 и 23989, центры психологической помощи 
населению – 8 и 61181, центры социальной 
адаптации (помощи), в том числе для людей без 
определенного места жительства – 47 и 30298, 
дома ночного пребывания – 9 и 4270, социаль-
ные приюты – 13 и 7185, социальные гостиницы – 
2 и 480, иные организации, осуществляющие 
полустационарное социальное обслуживание, – 
1937 и 4418502.  

Существовали 2682 организации, осуществляю-
щие социальное обслуживание на дому, числен-
ность получателей социальных услуг – 2448456 
чел. Соответственно работали специализиро-
ванные службы социально-медицинского обслу-
живания с получателями социальных услуг – 38 
и 5719, центры социальной помощи – 40 и 19682, 
центры социального обслуживания населения – 
300 и 362414, центры социального обслужива-
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ния, в том числе комплексные и для людей по-
жилого возраста и инвалидов – 1401 и 1724729.  

Имелись 1233 организации, осуществляющие 
стационарное обслуживание людей пожилого 
возраста и взрослых инвалидов, численность 
проживающих – 246048. В том числе работали 
организации общего типа с проживающими в них 
людьми – 514 и 67735, психоневрологические 
интернаты – 536 и 159131, геронтологические 
центры – 31 и 6882, геронтопсихиатрические 
центры – 5 и 1595, специальные дома-
интернаты, в том числе для престарелых – 41 и 
4783, специальные дома для одиноких преста-
релых – 9 и 697, социально-оздоровительные 
центры – 19 и 697, иные организации, осуществ-
ляющие стационарное социальное обслужива-
ние, – 78 и 4811. 

Существовали 224 организации, осуществляю-
щие стационарное обслуживание детей-
инвалидов, в них 23 4 тыс. мест, проживали 19,4 
тыс. чел. Состояли на очереди для помещения в 
организации, осуществляющие стационарное 
обслуживание людей пожилого возраста и инва-
лидов, 5599 взрослых людей, 12 детей. На по-
стоянном постельном режиме находилось 16,2 % 
взрослых и 15,8 % детей из числа проживающих 
в организациях, осуществляющих стационарное 
обслуживание людей пожилого возраста и инва-
лидов. 3490 мобильных бригад предоставляли 
социальные услуги, численность получателей 
социальных услуг – 994088 чел. С 2017 до 2022 
года увеличилось количество организаций, осу-
ществляющие социальную помощь для людей 
без определенного места жительства и занятий, 
с 134 до 157, сократилось количество в них мест 
с 8080 до 7823, численность обслуженных в те-
чение года – с 66786 до 54622 чел. В 2022 году 
люди без определенного места жительства и 
занятий обслуживались в 22 домах ночного пре-
бывания, в 8 социальных приютах, 5 социальных 
гостиницах, 49 центрах социальной адаптации, в 
73 других организациях.  

Социальные услуги людям пожилого возраста 
предоставляют более 5 тыс. государственных 
организаций социального обслуживания. К ним 
относится помощь на дому, развивающие заня-
тия в комплексных центрах социального обслу-
живания, уход в социальных домах-интернатах. 
Охват социальными услугами увеличился с 2018 
до 2023 года с 3,4 млн до 8,4 млн людей пожило-
го возраста и инвалидов [4].  

Развиваются программы активного долголетия, 
работают мобильные бригады, внедряются но-
вые социальные технологии помощи на дому – 
«стационар на дому», «приемная семья для по-
жилого человека», «передышка». Для обучения 
навыкам ухода за пожилыми родственниками 
развиваются «Школы ухода». Для пожилых лю-
дей и инвалидов, которые не могут сами о себе 
позаботиться – самостоятельно передвигаться, 
обеспечивать свои основные жизненные потреб-
ности, с 2019 г. развивается пилотный проект – 
система долговременного ухода. 

Программы активного долголетия охватили                                                   
3,5 млн человек – представителей старшего по-
коления. Востребованным направлением про-
грамм активного долголетия является образова-
тельное. Действует 3183 университета «третьего 
возраста», свыше 14,6 тыс. организаций, отде-
лений, клубов реализуют образовательные про-
граммы. Свыше 1,2 млн людей старшего возрас-
та получили в них знания. Ежегодно проводится 
Всероссийский чемпионат по компьютерному 
многоборью среди пенсионеров. Проводятся 
занятия по физической реабилитации, спортив-
ные мероприятия, здоровьесберегающие про-
граммы. Численность вовлеченных в занятия 
физической культурой и спортом составила бо-
лее 6,5 млн чел. В соревнованиях Спартакиады 
пенсионеров России приняли участие более 700 
людей «третьего» возраста. Социально-
культурное направление программ активного 
долголетия включает мастерклассы, лекции, 
занятия прикладным творчеством, совместные 
посещения театров, музеев. 110 тыс. клубных 
формирований и кружков действуют в образова-
тельных организациях, учреждениях культуры, 
социального обслуживания. В них постоянно 
занимаются 2,5 млн человек старшего возраста. 
Было организовано и проведено 1,5 млн соци-
ально-культурных мероприятий, в которых при-
няли участие 19,7 млн. На базе территориаль-
ных отделений Социального фонда России от-
крыты 300 Центров общения старшего поколе-
ния. Действуют более 3,5 тысячи экскурсионных 
маршрутов социального туризма по объектам 
культурного наследия, историческим и природ-
ным достопримечательностям регионов. В соци-
альном туризме приняли участие свыше 1,5 млн 
пердставителей старшего поколения. В волон-
терской деятельности приняли участие свыше 
190 тыс. людей старшего поколения – «серебря-
ных» волонтеров. Действует 73 центра «сереб-
ряного» волонтерства. 

Нуждающимся в постоянной посторонней помо-
щи обученным помощником по уходу предостав-
ляется социальный пакет в объеме от 14 до                                                   
28 часов в неделю, в который входят 50 различ-
ных социальных услуг, прокат технических 
средств реабилитации. В рамках пилотного про-
екта охват долговременным уходом составил 
свыше 171 тыс. чел., из них в сельской местно-
сти – 41,6 тыс. чел. Численность инвалидов – 
участников специальной военной операции, 
включенных в систему долговременного ухода, 
составила 153 человека.  

Опыт реализации пилотного проекта показал 
значимые положительные эффекты:  

–  повысилось качество жизни пожилых граждан 
и инвалидов, получающих долговременный уход, 
снизилась частота их госпитализаций в меди-
цинские организации;  

–  за счет постоянного ухода, контроля за прие-
мом назначенных лекарственных препаратов 
снизилась частота вызовов получателями долго-
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временного ухода скорой медицинской помощи и 
их обращений к врачу-терапевту (участковому);  

–  свыше 13,5 тыс. ранее не работавших род-
ственников трудоустроены; более 7,1 тыс. род-
ственников, осуществляющих частичный уход за 
своими близкими, получили возможность сохра-
нить занятость; 

–  создано дополнительно более 42,1 тыс. ра-
бочих мест для помощников по уходу, из них 
помощниками по уходу работали 11,8 тыс. из 
числа родственников людей, нуждающихся в 
уходе.  

Для пожилых граждан и инвалидов, которым 
нужна постоянная круглосуточная помощь, стро-
ятся социальные дома-интернаты. Введено в 
эксплуатацию 14 объектов стационарного соци-
ального обслуживания для размещения 1316 
престарелых людей и инвалидов. 

Заключение. 

Предоставление организациями социального 
обслуживания социальных услуг предусматри-
вает разные формы и виды. Необходимо обес-
печить предоставление полноценных качествен-
ных социальных услуг всем категориям получа-
телей. 
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Аннотация. В последние десятилетия цифровизация банковского сектора стала важным 

экономическим трендом, не только преобразующим взаимодействие банков с клиентами, но и 
повышающим эффективность финансовых услуг. В Иране этот процесс проходит под воздей-
ствием политических и экономических санкций в условиях исламской экономики. В связи с этим, 
разработка и внедрение собственных цифровых технологий в финансовом секторе иранской 
экономики является одним из ключевых аспектов её самодостаточности и независимости от 
внешнеполитических потрясений. Кроме того, цифровизация способствует суверенитету и 
укреплению национальной экономики, а также развитию возможностей для более глубокого 
экономического сотрудничества, в том числе с Россией. При этом создание собственных систем 
электронных платежей и онлайн-банкинга стали существенной вехой в развитии иранских кре-
дитно-финансовых организаций. Несмотря на ряд сложностей, наблюдается активный интерес 
пользователей к интернет-банкингу и использованию банковских мобильных приложений, что 
свидетельствует о трансформации финансового ландшафта Ирана. Представленная статья 
уделяет основное внимание изменениям во взаимодействии кредитных учреждений с клиента-
ми на настоящем этапе и оценке ближайших перспектив развития этой сферы иранского фи-
нансового рынка. 

Ключевые слова: Иран, экономика, цифровизация, банк, кредит, финансы.  
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Abstract. In recent years, the digitalization of the banking sector has become an important 

economic trend, not only transforming the interaction of banks with customers, but also increasing the 
efficiency of financial services. In Iran, the process of digitalization is taking place under the influence 
of political and economic sanctions and in an Islamic economic environment. Given these circum-
stances, the development and implementation of domestic digital technologies in Iran's financial sector 
is crucial for its self-sustainability and independence from external shocks. Digitalization also contrib-
utes to the country's sovereignty and national economy, while promoting opportunities for economic 
cooperation, including with Russia. At the same time, the establishment of their own electronic pay-
ment systems and online banking services marks a significant milestone in the evolution of Iranian 
credit and financial institutions. Despite a number of challenges, there is a significant level of user en-
gagement with online banking and mobile banking applications in Iran, indicating a transformation of 
the country's financial landscape. This article focuses on changes in the interaction between credit 
institutions and customers at present and assesses the immediate prospects for development in this 
area of Iran's financial market. This article focuses on changes in the interaction between credit institu-
tions and customers at present and assesses the immediate prospects for development in this area of 
Iran's financial market. 
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Введение.  В последние десятилетия цифровизация банков-

ского сектора стала одним из главных трендов. 
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Этот процесс охватывает внедрение технологий, 
изменяющих способы, которыми банки и финан-
совые учреждения работают с клиентами, 
управляют своими операциями и представляют 
свои услуги. В настоящей статье основное вни-
мание будет уделено изменениям, происходя-
щим во взаимодействии кредитных учреждений 
с клиентами. 

Цифровизация банковского сектора является 
важным этапом развития финансовой системы, 
который в значительной степени трансформиру-
ет способы предоставления банковских услуг [1]. 
Прежде всего, с её помощью повышается до-
ступность финансовых услуг для широкой ауди-
тории. Благодаря интернет-банкингу и мобиль-
ным приложениям, пользователи могут осу-
ществлять операции в любое время и в любом 
месте, что особенно актуально для молодежной 
аудитории и жителей удаленных регионов. 

Кроме того, цифровизация способствует повы-
шению эффективности банковских процессов. 
Автоматизация рутинных операций позволяет 
снизить затраты на обслуживание клиентов и 
минимизировать человеческий фактор, что в 
свою очередь, уменьшает количество ошибок. 
Это приводит к ускорению обслуживания клиен-
тов и улучшению качества предоставляемых 
услуг. 

Также, важно отметить, что цифровизация бан-
ковских сервисов открывает новые возможности 
для анализа данных. Банки могут собирать и 
обрабатывать большие объемы информации о 
пользователях, что позволяет предоставлять 
персонализированные предложения и лучше 
понимать потребности клиентов [2].  

В конечном итоге, это ведет к созданию более 
конкурентоспособной и инновационной финан-
совой среды, которая отвечает современным 
вызовам и ожиданиям общества. В связи важно-
стью и актуальностью этой темы, интересно рас-
смотреть, как этот процесс проходит в Иране в 
особых условиях санкционного давления и ис-
ламской модели экономики. 

Основные этапы цифровизации в Иране 

Первые шаги в направлении цифровизации бан-
ковского сектора Исламской Республики Иран 
можно отследить с начала 1990-х годов, когда в 
стране начали активно внедрять автоматизиро-
ванные банковские системы [3]. Хотя первые 
банкоматы появились в стране еще в 1970-е го-
ды, их массовое распространение из-за внутри- 
и внешнеполитических потрясений происходило 
с задержкой. Несмотря на это, развитие систем 
дистанционного банкинга способствовало изме-
нению привычек клиентов, предоставляя им но-
вые возможности для управления своими фи-
нансами [4]. Однако и в дальнейшем этот про-
цесс был также замедлен из-за политических и 
экономических санкций, которые ограничивали 
доступ к современным технологиям и иностран-
ным инвестициям. Тем не менее, важными ве-

хами в цифровизации банкинга в Иране стали 
создание собственных систем электронных пла-
тежей и расчётов. 

Важным аспектом цифровизации иранского бан-
ковского сектора являются международные 
санкции, налагаемые на страну. С начала 2000-х 
годов в банковскую систему Ирана стали активно 
внедряться собственные цифровые технологии, 
такие как система «Shetab» для обработки элек-
тронных платежей. В результате этого клиенты 
банков могли совершать операции вне зависи-
мости от того, к какому банку относился платеж-
ный терминал или банкомат [5]. 

Сложности в доступе к мировым финансовым 
рынкам и западным платёжным системам при-
вели к созданию платформы «Shaparak» – иран-
ской системы платёжных карт, а также других 
сопутствующих расчетных решений, таких как 
«Sahab», «Satna» и «Paya». 

В целях дальнейшего развития банковского рын-
ка, ещё в 2014 г. в Иране законодательно было 
предусмотрено создание виртуальных банков, 
тем не менее, на иранском рынке они до сих пор 
не появились. Одной из основных причин, объ-
ясняющих их отсутствие в Иране, является не-
доверие населения к финансовым организаци-
ям, которые не имеют традиционных офисов. 

Это недоверие является результатом нескольких 
факторов. 

Во-первых, периодические экономические кризи-
сы выявляли проблемы даже у традиционных 
банков, что вызывало у населения опасения от-
носительно надежности финансовых услуг, 
предоставляемых кредитными учреждениями в 
целом. Кроме того, отмечаются проблемы с без-
опасностью в виде появления поддельных бан-
ковских приложений [6]. Своеобразной альтер-
нативой виртуальным банкам стали необанки – 
дочерние структуры традиционных кредитных 
учреждений, работающие без открытия отдель-
ных офисов и использующие ресурсы материн-
ской организации. 

Во-вторых, на рынке финансовых услуг домини-
руют традиционные банки, которые предостав-
ляют привычные услуги, в том числе через соб-
ственные приложения, а также имеют развитую 
сеть офисов и банкоматов, при этом пользуются 
доверием населения, что затрудняет в целом 
появлению виртуальных банков. 

Несмотря на в целом высокий уровень интернет-
пользования, инфраструктурные проблемы все 
еще остаются значительным препятствием для 
развития виртуальных банков. Отсутствие 
устойчивого доступа к телекоммуникационным и 
почтовым сервисам в удаленных сельских райо-
нах создает дополнительные сложности для 
клиентов, которым для получения услуг необхо-
димо непосредственное обращение в банк. 

Иран находится на этапе, когда потенциальные 
возможности для создания виртуальных банков 
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существуют, однако, их реализация сталкивает-
ся с определенными препятствиями. Недоверие 
населения, конкуренция с традиционными бан-
ками, а также инфраструктурные сложности 
представляют собой значительные барьеры для 
внедрения виртуальных банков в стране. Для 
успешного развития этого сектора необходимо 
преодолеть указанные проблемы, что может 
потребовать, как государственных усилий, так и 
маркетинговой работы для изменения восприя-
тия потенциальными клиентами таких организа-
ций [7]. 

Предпосылки цифровизации банковских услуг в 
Иране. 

На значительное повышение привлекательности 
информационных технологий и расширение воз-
можностей для создания виртуальной экономики 
указывают данные о доступности Интернета в 
стране. Согласно имеющимся сведениям, за 
прошедшее десятилетие, начиная с 2014 г., доля 
пользователей Интернета в Иране возросла с 
31,4 % до 81,7 % [8]. Помимо роста показателей 
проникновения Интернета, улучшилось и каче-
ство связи: средняя скорость достигла 36,97 
Мбит/с [9] к осени 2024 г.). При этом о спросе на 
цифровизацию банкинга косвенно говорит уро-
вень грамотности среди взрослого населения 
Ирана, который составляет 88,96 % [10]. Хотя 
это число существенно, остается значительная 
часть иранцев, которые могут испытывать труд-
ности с освоением новых технологий в силу не-
грамотности. 

Несмотря на отсутствие виртуальных банков в 
Иране, широкий размах принял интернет-
банкинг, что заметно сказалось на повседневной 
жизни иранцев. Ежесуточное ограничение на 
снятие наличных в банкоматах и офисах кредит-
ных организаций на фоне галопирующей инфля-
ции, сделавшей использование наличных денег 
в расчетах неудобным из-за необходимости 

иметь при себе большое количество купюр, а 
также развитие соответствующей платёжной 
инфраструктуры свело к минимуму оборот 
наличной валюты. 

В последнее время наблюдается активизация 
усилий по цифровизации: многие банки разраба-
тывают собственные мобильные приложения, 
что делает финансовые услуги более доступны-
ми для населения. Правительственные инициа-
тивы, такие как легализация майнинга криптова-
лют и запуск цифровой валюты также способ-
ствуют этому процессу [11]. Тем не менее, был 
зафиксирован ряд проблем, в частности, недо-
статочный уровень кибербезопасности и владе-
ния информационными технологиями, неготов-
ность информационной инфраструктуры к обо-
роту полностью цифровых денег, которые могут 
замедлить дальнейшую цифровизацию и со-
здать сложности с осуществлением банковского 
обслуживания [12]. 

Тем не менее, автоматизация многочисленных 
процессов с помощью цифровизации ведет к 
сокращению потребности в традиционном очном 
банковском обслуживании, закрытию офисов и 
появлению онлайн банков, не имеющих соб-
ственных клиентских офисов [13]. Всё это может 
иметь существенные последствия для облика и 
содержания финансовой системы. В связи с 
этим важно рассмотреть, как проявляется влия-
ние новых технологий в банковской системе 
Ирана. 

Результаты. Обсуждение.  

Для оценки использования цифровых техноло-
гий в иранской банковской системе обратимся к 
данным Центробанка ИРИ. Таблица 1, пред-
ставляющая данные о покрытии населения бан-
ковскими отделениями и банкоматами в Иране 
на протяжении периода с 2018/19 г. по 2023/24 г., 
демонстрирует интересные тенденции, которые 
стоит рассмотреть подробнее. 

Таблица 1 

Охват населения Ирана банковскими услугами, шт. 
 

Показатель 2018/19 2019/20 2020/21 2021/22 2022/23 2023/24 

Число отделений коммерческих банков 
на 1000 км2 12,5 13,7 13,7 12,3 12,5 11,6 

Число отделений коммерческих банков 
на 100 тыс. взрослых 33,1 36,0 35,6 31,7 31,7 29,3 

Число банкоматов на 1000 км2 33,3 36,0 36,7 37,1 36,7 37,7 

Число банкоматов на 100 тыс. взрослых 88,3 94,6 95,3 95,5 93,4 94,9 

Число отделений       

Депозитные организации 20598 22583 22583 20300 20550 19167 

Количество банкоматов       

Всего 54914 59355 60411 61178 60480 62113 

 
Источник: Составлено автором на основе статистики Центробанка Ирана (URL : http://www.cbi.ir) и Всемирного банка 
(URL : https://data.worldbank.org). 

 
Первое, что необходимо отметить, – это ста-
бильность уровня охвата населения банковскими 
отделениями. Снижение охвата, хотя и небольшое, 
может быть связано с глобальным трендом пере-
хода к удаленному обслуживанию, что, в свою оче-
редь, подтверждает рост популярности онлайн-
банкинга и мобильных приложений. 

Ситуация с банкоматами выглядит несколько 
иначе. За рассматриваемый период времени 
наблюдается увеличение числа банкоматов бо-
лее чем на 13 %. Это подтверждает развитие 
альтернативных способов получения доступа к 
денежным средствам вне традиционных банков-
ских учреждений. Однако несмотря на это уве-
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личение, отмечается некоторое снижение пока-
зателя охвата, что можно объяснить продолжа-
ющимся ростом населения Ирана. Это свиде-
тельствует о том, что хотя число банкоматов и 
растет в абсолютных цифрах, оно не успевает за 
увеличением численности населения. 

Сравнительный анализ охвата банковскими 
услугами в Иране и в других странах мира пока-
зывает, что степень доступа к банковским услу-
гам в Исламской Республике находится на высо-
ком уровне. В 2021/22 г. по охвату банкоматами 
Иран фактически сравнялся с Великобританией, 
а в 2023/24 г. по охвату банковскими отделения-
ми – с Португалией [14]. Эти данные свидетель-
ствует о том, что Иран входит в десятку мировых 
лидеров по доступности банковских услуг. Такой 
уровень охвата служит показателем активно 

проводимой финансовой политики и стремления 
государства обеспечить население необходи-
мыми финансовыми инструментами. 

Данные, представленные в таблице 2, подтвер-
ждают растущую тенденцию использования пла-
тежных карт. В 2023/24 г. наблюдается увеличе-
ние числа банкоматов на 3 %, а общее их коли-
чество достигло 62113 единиц. Кроме того, коли-
чество платежных терминалов и точек оплаты де-
монстрирует рост на 2 % и 8 % соответственно.  

Таким образом, к концу 2023/24 г. общее число 
точек оплаты превысило 8 млн, что подчеркива-
ет значительный интерес со стороны банков к 
дальнейшему расширению системы электронных 
платежей и сокращению доли наличных расчё-
тов в денежном обороте. 

Таблица 2  

Развитие средств электронных расчётов в Иране, шт. 
 

Средство электронных расчётов Год 
Изменение, в процентах 

2022/23 2023/24 

Банковские карты (млн шт.) 448,4 450,8 1 

Банкоматы 60480 62113 3 

Точки оплаты (млн шт.) 7,8 8,4 8 

Терминалы оплаты 64415 65932 2 

 
Источник: Составлено автором на основе статистики Центробанка Ирана (URL : http://www.cbi.ir). 

 
Помимо прочего, из представленных данных, 
можно сделать вывод о том, что в настоящее 
время на каждого жителя Ирана, включая детей, 
в настоящее время приходится в среднем около 
5 банковских карт, с учетом того, что население 
страны составляет порядка 90 млн чел. 

Эти изменения свидетельствуют о трансформа-
ции финансового ландшафта в стране, где элек-
тронные платежи становятся неотъемлемой ча-
стью повседневной жизни граждан. Увеличение 
инфраструктуры для безналичных расчётов мо-
жет быть обусловлено несколькими факторами, 
включая развитие технологий, изменения в по-
требительских предпочтениях и стремление к 
упрощению финансовых операций. 

Таким образом, можно предположить, что банки 
активно инвестируют в инфраструктуру элек-

тронных платежей, что, в свою очередь, способ-
ствует уменьшению зависимости от наличных 
денег и обеспечивает более гибкие условия для 
осуществления финансовых транзакций. 

Что касается статистики использования непо-
средственно интернет-банкинга, то относительно 
полных статистических данных об использова-
нии таких сервисов обнаружить не удалось. Тем 
не менее, согласно данным, размещенным в 
одном из крупнейших в Иране магазине мобиль-
ных приложений «Сafebazaar» и систематизиро-
ванным в таблице 3, среди наиболее скачивае-
мых мобильных банковских приложений лиди-
руют банки Мелли, Мехр и Сепах, а самые высо-
кие оценки пользователей получили программ-
ные решения, таких банков как Блу (дочерний 
«необанк» банка Саман), Кешаварзи и Пасаргад. 

Таблица 3 

Мобильные приложения иранских банков 
 

Название банка Количество скачиваний, млн Рейтинг 

1 2 3 

Мелли 10 3,2 

Мехр 10 4,2 

Сепах 9 2,8 

Блу 9 4,7 

Теджарат 7 3,4 

Садерат 6 3,3 

Кешаварзи 5 4,3 

Ресалят 5 3,4 

Пасаргад 2 4,3 

Шахр 1 3,3 

Новин 1 3,5 

Тоусе-е таавон 0,5 4 
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Окончание таблицы 3 

1 2 3 

Иран Замин 0,2 3,6 

Гардешгари 0,2 3,9 

Дэй 0,2 3 

Сина 0,2 2,8 

Всего 66,3 3,6 

 
Источник: Составлено автором на основе данных сайта https://cafebazaar.ir/. 

 
Как видно из представленных данных, наиболее 
популярными для скачивания являются прило-
жения крупных традиционных банков, имеющих 
связи с государством (Мелли, Сепах). В то же 
время, наиболее удачно, судя по рейтингу, были 
реализованы продукты в основном у частных 
банков. Это указывает на меньшую заинтересо-
ванность крупнейших игроков в развитии своих 
мобильных приложений на данном этапе, что, 
видимо, определяется их доминирующим поло-
жением на рынке, обилием «офлайн» клиентов и 
отсутствием необходимости привлечения новых 
с помощью более удобных приложений. Частные 
банки, судя по всему, в борьбе за «неофитов» 
готовы вкладываться в разработку более каче-
ственных программных продуктов. 

Кроме того, можно отметить значительное сум-
марное количество скачиваний банковских прило-
жений – свыше 66 млн, что составляет порядка                          
82 % населения страны и совпадает с долей Ин-
тернет-пользователей. Хотя в данном случае не 
учитывается возможность скачивания нескольких 
приложений одним и тем же человеком, можно с 
определенной долей уверенности говорить о том, 
что большинство пользователей Интернета в 
Иране применяют для банковских операций он-
лайн приложения. В то же время, по мере дости-
жении полной грамотности населения можно ожи-
дать соответствующего роста как числа пользова-
телей Интернета, так и банковских онлайн услуг. 

Заключение.  

В последние годы цифровизация банковского 
сектора во всем мире стала ключевым трендом, 

преобразующим банковские услуги и взаимодей-
ствие кредитных организаций с клиентами. В 
Иране, несмотря на санкционное давление и 
специфичные условия исламской экономики, 
процесс цифровизации стал развиваться с нача-
ла 1990-х гг., хотя и сдерживался ограниченным 
доступом к современным технологиям. Важными 
шагами на этом пути стали создание систем 
электронных платежей и онлайн-банкинга, чему 
способствовали иранские разработки, такие как 
системы для обработки электронных транзакций. 

Несмотря на внедрение технологий, иранский 
банковский сектор сталкивается в цифровизации 
с определенными вызовами, включая монополь-
ное положение крупных традиционных финансо-
вых учреждений, недоверие к виртуальным бан-
кам, сложности с инфраструктурой, в частности в 
сельских регионах, проблемы с обеспечением 
кибербезопасности. 

Тем не менее, в последние годы в Иране наблю-
дается рост как общего числа пользователей 
Интернета, так и использования интернет-
банкинга и мобильных приложений, что весьма 
существенно отразилось на повседневной жизни 
иранцев.  

Инвестиции государства и частных финансовых 
компаний в цифровую инфраструктуру указыва-
ют на стремление к снижению зависимости от 
наличных расчетов, а статистика о том, что на 
каждого жителя Ирана в среднем приходится 
около пяти банковских карт, показывает успеш-
ность этих шагов. 
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ЦИФРОВАЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНАЯ ПЛАТФОРМА  
В СТРУКТУРЕ ОТРАСЛЕВОГО РЫНКА ИННОВАЦИЙ  

 

Блинкова С.А.1, Максименко А.Ю.2 
1Приволжский государственный университет путей сообщения, 

2РОСПРОФЖЕЛ  
 
Аннотация. В данной статье авторами проведен анализ цифровых образовательных 

платформ. В ходе работы были решены следующие задачи: анализ современных технологий, 
анализ и синтез функциональной схемы цифровой образовательной платформы. Применяемая 
на данный момент, система сбора, обработки и передачи знаний состоит из пяти последова-
тельных уровней – от источника знаний до потребителя знаний. Цифровая образовательная 
платформа охватывает три промежуточных уровня: извлечение, хранение и обработка данных. 
Основные технологии, используемые для создания цифровых образовательных платформ, 
можно условно разделить на три сектора: технологии облачных вычислений, технологии обра-
ботки больших данных, микросервисная архитектура и контейнеры. Статья содержит структур-
но-функциональную схему цифровой образовательной платформы, созданной по принципу 
«инфраструктура как услуга», позволяющей обеспечить пользователей необходимыми ресур-
сами для сбора, хранения, систематизации, обработки и использования новых знаний. Плат-
форма позволяет предоставить пользователям базовые ресурсы – вычисления и хранения. 
Структурно-функциональная схема цифровой образовательной платформы будет содержать 
три основных блока, подробно описанных в работе: базовые технологические сервисы, узлы 
цифровой платформы и пользовательский сегмент.  

Ключевые слова: сфера услуг, образование, отраслевой рынок инноваций, цифровые 
образовательные платформы, облачные вычисления, технологии обработки больших данных, 
микросервисная архитектура и контейнеры, структурно-функциональная схема платформы, 
инфраструктура как услуга, информационные образовательные системы. 

 

Финансирование: инициативная работа. 
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DIGITAL EDUCATIONAL PLATFORM IN THE STRUCTURE  
OF THE INDUSTRY INNOVATION MARKET 

 

Svetlana A. Blinkova1, Andrey Yu. Maksimenko2 
1Volga State University of Railway Engineering, 

2ROSPROFZHEL 
 
Abstract. In this article, the authors conducted an analysis of digital educational platforms. In 

the course of the work, the following tasks were solved: analysis of modern technologies, analysis and 
synthesis of the functional scheme of the digital educational platform. Currently used, the system of 
collecting, processing and transferring knowledge consists of five successive levels – from the source 
of knowledge to the consumer of knowledge. The digital education platform covers three intermediate 
levels: data extraction, storage and processing. The main technologies used to create digital educa-
tional platforms can be roughly divided into three sectors: cloud computing technologies, big data pro-
cessing technologies, microservice architecture and containers. The article contains a structural and 
functional diagram of a digital educational platform created on the principle of «infrastructure as a ser-
vice», which allows users to provide the necessary resources for collecting, storing, systematizing, 
processing and using new knowledge. The platform allows you to provide users with basic resources – 
computing and storage. The structural and functional scheme of the digital educational platform will 
contain three main blocks described in detail in the work: basic technological services, nodes of the 
digital platform and the user segment. 
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Введение. 

Многочисленные исследования [1; 2] показывают 
связь, существующую между уровнем образова-
ния и расходами на образование, с одной сторо-
ны, и социально-экономическими достижениями 
страны, с другой. Корреляционная связь, однако, 
не означает причинную зависимость, чего нельзя 
сказать о роли образования в формировании 
структуры общества. Даже при дефиците и низ-
ком качестве формируемых компетенций у обу-
чающихся массовое высшее образование ради-
кально повышает их социальный и человеческий 
капитал.  

Сегодня спрос на образование растет во всем 
мире, что порождает повышенный интерес госу-
дарства и бизнеса, рассматривающего профес-
сиональное образование как инструмент экстен-
сивного развития экономики. Особенностью рос-
сийского профессионального образования явля-
ется его неоднородность и стратификация на 
уровне образовательных организаций [3]. 

По данным международной консалтинговой ком-
пании «Market.US», в ближайшие 10 лет объем 
мирового рынка онлайн-образования (EdTech) 
вырастет до 50,5 трлн руб. по сравнению с 13,4 
трлн руб. в 2023 году. Ежегодный прогнозируе-
мый рост составит в среднем 14,2 % [4; 5]. При 
этом прогнозируется больший рост российского 
рынка, чем мирового. Прогнозируемый большин-
ством экспертов рост EdTech-рынка охватывает 
не только образовательную услугу, но и сопут-
ствующие решения: облачные образовательные 
технологии, устройства для учебы, программные 
и программно-технологические решения.  

Несмотря на преимущественно негативное от-
ношение к идентификации образования к сфере 
услуг, эту особенность можно отнести к исключи-
тельно российскому феномену. Сфера образо-
вания имеет атрибуты, позволяющие отнести ее 

к услугам: потребитель и производитель услуги, 
взаимосвязь спроса и предложения, себестои-
мость образования, цепочка поставки и т.д. 
Необходимо отметить социальный характер об-
разовательной услуги, делающий ее социально-
значимой.  

В XXI веке цепочка поставки перестала быть 
главным агрегатором бизнес-ценности. Совре-
менные информационные технологии и форми-
руемые ими сети позволяют объединить субъек-
ты экономической деятельности и обеспечить 
передачу ценности. Образование как услуга не 
является исключением в этом смысле. Инфор-

мационные технологии удешевили процесс обу-
чения, сократив транзакционные издержки и 
обеспечив плодородную почву для появления 
образовательных платформ. Такие платформы, 
основанные на современных цифровых решени-
ях (цифровые образовательные платформы), 
сегодня активно развиваются и способны занять 
значительную долю рынка, вытеснив с него тра-
диционные образовательные организации [6–
13]. 

Целью исследования является разработка циф-
ровой образовательной платформы, встроенной 
в структуру отраслевого рынка инноваций. 

Для достижения цели необходимо решить сле-
дующие задачи:  

–  провести анализ современных технологий, 
упрощающих взаимодействие на образователь-
ных платформах; 

–  синтезировать функциональной схемы циф-
ровой образовательной платформы; 

–  разработать структурно-функциональную 
схему по принципу «инфраструктура как услуга», 
позволяющую обеспечить пользователей необ-
ходимыми ресурсами для сбора, хранения, си-
стематизации, обработки и использования новых 
знаний.  

Обсуждение. Результаты. 

1. Технологии цифровых образовательных 
платформ. 

Классическая система сбора, обработки и пере-
дачи знаний состоит из пяти последовательных 
уровней – от источника знаний до потребителя 
знаний (рис. 1). Промежуточные уровни включа-

ют: извлечение данных, хранение данных и об-
работку данных. Цифровая образовательная 

платформа охватывает три промежуточных 
уровня. Крайние уровни представляют собой 
пользователей платформы.  

На рисунке 1 показан процесс отделения знаний 
от системы и аккумулирование знаний в базе, 

где они используются для достижения результа-
та – обучения. Знания хранятся в базе знаний. 

Извлечение знаний из информационной базы 

данных называется инженерией знаний, которая 

опирается на различные источники знаний (экс-
перты, исследователи). Активно обучающиеся 
системы могут также приобретать знания путем 

открытого активного исследования мира.  
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Рисунок 1 – Структура классической системы сбора, обработки и передачи знаний 

 
Основные технологии, используемые для созда-
ния цифровых образовательных платформ, 
можно условно разить на три сектора: техноло-
гии облачных вычислений, технологии обработки 
больших данных и микросервисная архитектура 
и контейнеры. 

Технологии облачных вычислений позволяют 
обеспечить решение в области системной тех-
нической архитектуры, а также – в области архи-
тектуры данных. Технологии облачных вычисле-
ний позволяют обеспечить единые инструменты 
для управления инфраструктурой, а также поз-
воляет централизовать её, что положительно 
сказывается на ее эффективности. Данный под-
ход позволяет обеспечить равномерное распре-
деление нагрузок на инфраструктуру. Основны-
ми моделями обслуживания являются: «Про-
граммное обеспечение как услуга», «Платформа 
как услуга» и «Инфраструктура как услуга». 

Первая модель. «Программное обеспечение как 
услуга», даёт возможность потребителю исполь-
зовать приложения, работающие в облачной 
инфраструктуре. Приложения доступны с любых 
устройств через web-интерфейс (web-браузер, 
электронная почта или программный интер-
фейс). Потребитель в этом случае не управляет 
и не контролирует базовую облачную инфра-
структуру. 

Вторая модель, «Платформа как услуга», дает 
возможность использовать лично разработанные 
и приобретенные приложения, библиотеки, сер-
висы и инструменты. При таком управлении кли-
ент не имеет возможности управлять или регу-
лировать базовую облачную инфраструктуру, но 
контролирует приложения и настройки конфигу-
рации. Возможными вариантами использования 
модели являются «Платформа интеграции как 
услуга» и «Платформа контейнеров как услуга».  

Третья модель, «Инфраструктура как услуга», 
обеспечивает клиента основными ресурсами для 
работы с платформой, что позволяет ему со-
здать и запустить свое программное обеспече-
ние включая различные операционные системы 
и приложения. При таком подходе потребитель 

имеет контроль над операционными системами, 
хранилищами и развернутыми приложениями. 

Технологии обработки больших данных (BIG 
Data) позволяют обеспечить сбор и обработку 
сверхбольшого объема данных в целях извлече-
ния знаний о явлениях и объектах. В современ-
ных информационных образовательных систе-
мах, как правило, информация не структуриро-
вана, однако, она сохраняется со всеми сопут-
ствующими связями, временными и простран-
ственными метками. Глубина записи и объем 
данных определяется технической и информа-
ционной политикой образовательной организа-
ции. Технологии обработки больших данных 
позволяют структурировать и использовать 
имеющиеся наборы данных. Данная технология 
включает в себя системы пакетной обработки 
данных и системы потоковой обработки данных 

Системы пакетной обработки данных позволяют 
выполнить обработку большого статистического 
набора данных в течение достаточно длительно-
го времени. При этом результат сохраняется в 
некоторой системе постоянного хранения для 
предоставления его по запросу инициатора об-
работки в удобное для него время. Пакетная 
обработка подходит для задач, в которых отсут-
ствуют ограничения на время обработки. 

Системы потоковой обработки данных позволя-
ют обработать данные по мере поступления в 
систему. В отличие от пакетной, при потоковой 
обработке определяются операции, которые бу-
дут применяться к каждому отдельному элемен-
ту данных при его прохождении через систему. 
Этот тип обработки пригоден для обработки 
данных в режиме реального времени. Это воз-
можность идентифицировать всплеск данных, 
резкое изменение тренда и пр. 

Микросервисная архитектура и контейнеры поз-
воляют обеспечить гибкую разработку в облаке и 
упрощенную интеграцию приложений, что удоб-
но в условиях наращивания нового функциона-
ла. В результате сокращаются транзакционные 
издержки как на поддержку самой системы, так и 
на ее развитие. Микросервисная архитектура 
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позволяет изолировать процессы, что обеспечи-
вает купирование рисков, свойственных моно-
литным цельным системам, где вся логика обра-
ботки запроса выполняется в одном процессе. 

Возможными вариантами использования явля-
ются сервисно ориентированная архитектура, а 
также сервисная архитектура, управляемая со-
глашениями.  

 

 
 

Рисунок 2 – Технологии, используемые для создания цифровых образовательных платформ 

 
Первый вариант призван обеспечить интеграцию 
программных систем на основании внешних ин-
терфейсов, называемых сервисами. Это позво-
ляет клиентам использовать распределенные 
информационные ресурсы, такие как приложе-
ния и данные для достижения желаемых резуль-
татов. 

Второй вариант представляет собой метод орга-
низации архитектуры, используемой для управ-
ления развитием, изменениями и обслуживани-
ем как архитектуры в целом, так и ее компонент. 
Его особенностью является добавление к сущ-
ностям компонент и связей классических архи-
тектурных подходов еще одного представления: 
совокупности компонент и их взаимодействий, 
дополненных понятием соглашений, определя-
ющих показателей осуществления продуктивных 
взаимодействии, а также связей субъектов, от-
вечающих за выполнение этих соглашений. 

Владельцы цифровых платформ, действуя в 
условиях конкуренции, стараются привлечь сто-
ронние продукты и эффективно их инкорпориро-
вать. Однако в процессе развития цифровой 
платформы становится намного труднее постро-
ить жизнеспособную платформу, если в области 
конкуренции имеются подобные предложения. 
Создатели успешных платформ уделяют боль-
шое внимание пользовательским интерфейсам и 
опыту взаимодействия. Цифровые образова-
тельные платформы – двусторонние – то есть, 
полезные для двух разных типов потребителей: 
производителей и потребителей нового знания. 

В итоге, цифровые платформы добиваются 
успеха на рынке благодаря тому, что сокращают 
информационную асимметрию.  

Ключевая характеристика цифровой образова-
тельной платформы – сила двусторонних сетей, 
в которых решения в отношении одного множе-
ства потребителей и продуктов могут значитель-
но повлиять на спрос со стороны другого множе-
ства потребителей на другое множество продук-
тов. В будущем платформа с двусторонней се-
тью может стать многосторонней. Роль пере-
крестной эластичности при этом усилится. 

2. Функциональная схема цифровой образо-
вательной платформы. 

Сегодня основными держателями информаци-
онных образовательных систем являются обра-
зовательные организации. Пик популярности 
таких систем пришелся на период вынужденных 
ограничений, связанных с пандемией в 2020–
2021 гг. Несмотря на то, что эта популярность 
была во многом вынужденной, она послужила 
импульсом для развития таких систем. 

Развитие информационных образовательных 
систем на базе образовательных организаций 
сегодня сдерживается исключением этих систем 
из цепочки создания ценности. Пользователь-
ский сегмент требований регулятора к информа-
ционным образовательным системам образова-
тельных организаций сегодня содержит лишь 
требования к структуре и содержанию офици-
ального сайта образовательных организаций, 
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следствием чего является проблема хрониче-
ской разрозненности информационных систем. В 
некоторых случаях, пользователю требуется 
иметь до десятка аккаунтов для различных си-
стем и подсистем: образовательную среду, элек-
тронные библиотечные системы, портфолио 
обучающегося, мессенджеры, виртуальные тре-
нажеры и пр. В итоге, IT-подразделения вузов и 
ссузов вынуждены поддерживать разрозненные 
между собой информационные системы. С точки 
зрения бизнеса, такая ситуация не допустима, 
поскольку лишена экономической целесообраз-
ности. 

Включение информационной образовательной 
системы в цепочку создания ценности автомати-
чески заставляет смотреть на такую систему с 
точки зрения двух факторов: издержки на экс-
плуатацию (расходная часть) и приращения цен-
ности продукта или услуги (доходная часть).  

В рамках исследования, цифровая образова-
тельная платформа является следующим эта-

пом развития информационной образовательной 
системы. В этом ключе, функциональная схема 
цифровой образовательной платформы должна 
быть оптимальной с точки зрения удовлетворе-
ния требований двух перечисленных выше фак-
торов.  

Рассмотрим базовые компоненты функциональ-
ной схемы. 

На рисунке 3 показана структурно – функцио-
нальная схема цифровой образовательной 
платформы, созданной по принципу «инфра-
структура как услуга», позволяющему обеспе-
чить пользователей необходимыми ресурсами 
для сбора, хранения, систематизации, обработки 
и использования новых знаний. Платформа поз-
воляет предоставить пользователям базовые 
ресурсы – вычисления и хранения. Владелец 
платформы осуществляет контроль над физиче-
ским оборудованием, а пользователи облака 
фактически запрашивают выделение виртуаль-
ных ресурсов. 

 

 
 

Рисунок 3 – Структурно-функциональная схема цифровой образовательной платформы 

 
Структурно-функциональная схема цифровой 
образовательной платформы будет содержать 
три основных блока: базовые технологические 
сервисы, узлы цифровой платформы и пользо-
вательский сегмент.  

Базовые технологические сервисы содержат 
сервисы, необходимые для доступа, резервного 
копирования, защиты, систематизации, хране-
ния, интеграции и импорта данных. Этот блок 
также включает в себя сервисы управления уда-
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ленными устройствами, управления IT-инфра-
структуры, доступа к виртуальным серверам, а 
также сервис управления виртуальными трена-
жерами. Блок включает в себя и сервисы, необ-
ходимые для коммуникации пользователей с 
платформой: идентификация и аутентификация, 
обмен сообщениями, документирование резуль-
татов и взаимодействие. 

Узлы цифровой платформы содержат сервер 
приложений, сервер виртуализации, ERP – си-
стему (управление бизнес – процессами компа-
нии), CRM – систему (управление взаимоотно-
шениями с клиентами), телеметрию и хранили-
ще данных.  

Сервер приложений включает: программное 
обеспечение собственных и инкорпорированных 
приложений, программное обеспечение распре-
деленного реестра, файлы системы аналитики и 
машинного обучения, программное обеспечение 
обработки больших данных, файлы системы 
безопасности, файлы системы хранения данных, 
файлы основного сайта, файлы системы искус-
ственного интеллекта, подсистему «База зна-
ний», информационно-аналитическую систему 
на базе искусственного интеллекта, файлы си-
стемы приема данных, а также файлы системы 
учета активов. 

Сервер виртуализации включает: программное 
обеспечение для виртуализации среды, общеси-
стемное программное обеспечение виртуализа-
ции, файлы системы разработки программного 
обеспечения. Блок «ERP – система» включает 
файлы, отвечающие за финансы, персонал и 
операции. Блок «CRM – система» включает в 
себя фронтальную и операционную части, хра-
нилище данных, аналитическую подсистему, а 
также распределенную систему поддержки про-
даж. Блок телеметрии включают в себя сервер 
программного обеспечения телеметрии, а также 
оборудование для работы телеметрии. Блок 
«Хранилище данных» включают в себя про-
граммное обеспечение «Data Lake» (система или 
хранилище данных, хранящихся в естественном, 
необработанном формате), ITL – инструменты 
(преобразование о очистка данных), Meta – дан-
ные (средство классификации, упорядочивания и 
характеристики данных), агрегированные данные 
и хранилище данных. 

Пользовательский сегмент состоит из автомати-
зированного рабочего места (АРМ) и оборудова-
ния. Блок «АРМ» включает в себя программное 
обеспечение, отвечающее за автоматизацию 
работы удаленных пользователей и тонкий кли-
ент. Оборудование включает в себя устройство 
пользователя (сканер, принтер, а также VPN – 
шлюз. 

В части развития информационных образова-
тельных систем, которые нам представляются 
неизбежными в свете быстрого проникновения 
цифровых технологий в сферу образования, об-
разовательные организации все чаще становят-
ся перед выбором «сделать или купить» (задача 

MOB; англ. Make-or-Buy). Задача MOB сводится к 
выбору между развитием своей информацион-
ной образовательной системой, интегрирующей 
все сервисы и включенной в цепочку создания 
образовательной услуги, и аутсорсингом – пере-
дачей функции управления информационными 
системами сторонней организации.  

Очевидно, что решение задачи будет зависеть 
от прочности экосистемы, в которой находится 
образовательная организация, и места образо-
вательной организации в этой экосистеме.  

Для образовательных организаций – региональ-
ных или отраслевых лидеров, а также, претен-
дующих на эту роль, наиболее предпочтитель-
ным будет первый вариант – развитие собствен-
ной цифровой образовательной платформы. 

Для отраслевых и корпоративных образователь-
ных организаций предпочтительным является 
второй вариант, поскольку позволяет сократить 
издержки и сконцентрироваться на клиенте и 
качестве контента. Первый вариант будет также 
предпочтителен для крупных корпораций и хол-
дингов, имеющих на своем балансе корпоратив-
ные образовательные центры, которые могут 
стать операторами цифровых образовательных 
платформ.  

Заключение. 

По результатам проведенного анализа цифро-
вых образовательных платформ, можно сделать 
вывод о том, что представленная структурно-
функциональная схема цифровой образова-
тельной платформы, которая содержит три ос-
новных блока (базовые технологические серви-
сы, узлы цифровой платформы и пользователь-
ский сегмент), обеспечит гарантированное вы-
полнение следующих требований: интегратив-
ность, мультисервисность, мобильность, адап-
тивность, безопасность и устойчивость. 

1. Интегративность – возможность интеграции 
цифровой образовательной платформы с лю-
быми внешними системами. Требование обеспе-
чивает безшовность работы сопрягаемых си-
стем, не доставляя лишних проблем пользова-
телю. Это требование удобства пользования. 

2. Мультисервисность – способность платфор-
мы обеспечить удобную работу с контентом за 
счет мультисервисной архитектуры. Мультисер-
висная архитектура позволяет гибко подстраи-
ваться под потребности пользователей и быстро 
дорабатывать функциональность платформы. 

3. Мобильность – способность платформы 
обеспечить работу пользователей по всему ми-
ру. Требование включает поддержку платфор-
мой различных операционных сетей и браузе-
ров, а также наличие возможности временной 
работы в режиме без доступа к сети Internet. 
Пользовать может загрузить и использовать кон-
тент, сохраняя при этом в памяти устройства 
следы своего взаимодействия с контентом. 
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4. Адаптивность – способность платформы под-
страиваться под пользователя и его потребно-
сти, действуя на опережение. Данное требова-
ние – это требование развития. Оно включает в 
себя развитие цифровых сервисов и образова-
тельных программ. Последнее требование – га-
рантия актуальности и востребованности обра-
зовательных программ, постоянного сохранения 
в них нового знания. 

5. Безопасность – возможность системы гаран-
тировать безопасность данных, включая персо-
нальные данные пользователей и цифровые 
следы пользователей. Требование достигается 

постоянным совершенствованием системы и 
проверкой на наличие угроз кибербезопасности. 

6. Устойчивость – соответствие ESG-
принципам. Это требование обеспечивает 
устойчивое развитие цифровой образовательной 
платформы, которое строится на следующих 
принципах: ответственное отношение к окружа-
ющей среде (environment); высокая социальная 
ответственность (social); высокое качество кор-
поративного управления (governance). 
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УПРАВЛЕНИЕ МУЛЬТИКУЛЬТУРНЫМИ КОЛЛЕКТИВАМИ:  
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Аннотация. Статья посвящена вопросам управления мультикультурными коллективами в 

бизнес-среде. В статье рассматриваются проблемы кросс-культурных взаимоотношений в ор-
ганизации в эпоху глобализации. Авторы подробно останавливаются на различных научных 
подходах к классификации мировых культур по определенным параметрам. Цель статьи – ана-
лиз способов выявления культурных особенностей работников, представителей разных нацио-
нальностей, в составе трудового коллектива на основе существующих моделей культурных 
различий и определение эффективной методики измерения сходства/различия культур. Опира-
ясь на методы теоретического анализа и научной абстракции, а также, применяя квантитатив-
ный метод исследования, авторы предлагают оригинальную методику измерения интегрального 
показателя культуры, характеризующего величину культурной дистанции, с целью введения в 
кросс-культурный менеджмент новых организационных условий и выработки стратегии управ-
ленческих воздействий в международной команде. 

Ключевые слова: глобализация, мультикультурные коллективы, типология культур, ин-
тегральный показатель культуры, управленческие воздействия. 
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MANAGING MULTICULTURAL TEAMS: ASSESSING CULTURAL DISTANCE 
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1Saint Petersburg State University of Industrial Technologies and Design, 

2Military Academy of Communications 
 
Abstract. The article is devoted to the issues of managing multicultural teams in the business 

environment. The article examines the problems of cross-cultural relationships in an organization in 
the era of globalization. The authors dwell in detail on various scientific approaches to classifying 
world cultures by certain parameters. The purpose of the article is to analyze the methods for identify-
ing the cultural characteristics of employees, representatives of different nationalities, in a work collec-
tive based on existing models of cultural differences and to determine an effective methodology for 
measuring the similarity/difference of cultures. Based on the methods of theoretical analysis and sci-
entific abstraction, as well as using the quantitative method of research, the authors propose an origi-
nal methodology for measuring the integral indicator of culture, characterizing the magnitude of the 
cultural distance, in order to introduce new organizational conditions into cross-cultural management 
and develop a strategy for managerial influence in an international team. 

Keywords: globalization, multicultural groups, typology of cultures, integral indicator of culture, 
management impacts. 
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Введение. Процессы глобализации в современ-
ном мире оказывают определяющее влияние на 
развитие мирового бизнеса, ставя перед его 
участников новые задачи, успешное решение 
которых призвано повысить эффективность ра-
боты международных компаний. Системы эконо-
мических законов, усиление ограниченности ре-

сурсов на фоне роста и безграничности челове-
ческих потребностей приводят к «переносу про-
изводственно-коммерческой деятельности за 
национальные рамки стран» [1, с. 81], что актуа-
лизирует вопросы кросс-культурных отношений в 
бизнес-среде. Несмотря на видимое представ-
ление о том, что история «неуклонно движется к 
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единству» [2, с. 19] и, культурные дистанции 
между странами начинают сокращаться, ученые 
отмечают рост культурной идентичности в мире 
и сохранение традиций «путем модификаций в 
гибридные культурные формы согласно концеп-
ции транскультурации» [3, с. 109]. 

Формирование конструктивного взаимодействия 
между членами мультикультурного коллектива 
стало ключевым фактором устойчивости органи-
зации в условиях выхода рынка труда на миро-
вой уровень. Последние научные исследования 
отражают положительную динамику использова-
ния транснациональными корпорациями евро-
пейских стран международных команд [4].  

Разнообразие национальностей в организации 
может иметь как позитивные, так и негативные 
стороны: с одной стороны, мультикультурный 
коллектив значительно более креативен и гибок 
в подходах к решению поставленных задач, а с 
другой стороны, столкновение культурных цен-
ностей представителей разных стран в составе 
международной команды приводит к конфликтам 
и закономерному ухудшению работы компании.  

Выявление культурных особенностей работни-
ков, прогнозирование коммуникативных сложно-
стей в совместном труде позволит снизить меж-
культурную напряженность и оптимизировать 
кросс-культурные отношения в коллективе. Эко-
номическая эффективность такого подхода под-
тверждается выраженной зависимостью опреде-
ленных управленческих воздействий (компенса-
ционный пакет для экспатов, корпоративное обу-
чение, кросс-культурный тренинг) на основные 
финансовые показатели международных пред-
приятий [5]. Компетентная оценка важности и 
целесообразности использования подобных воз-
действий способна существенно улучшить такие 
финансово-экономические показатели деятель-
ности компании, как рентабельность собственно-
го капитала, выработка на одного рабочего, ко-
эффициент оборачиваемости оборотных 
средств, выручка. 

Таким образом, необходимо всестороннее изу-
чение культурных особенностей представителей 
разных национальностей в составе трудового 
коллектива, основанное на научной классифика-
ции культур и выстраивании определенной стра-
тегии организации в области найма, материаль-
ной и нематериальной мотивации иностранных 
работников. 

Изучением проблем мультикультурного коллек-
тива в бизнес-организации занимаются многие 
зарубежные и отечественные ученые, в числе 
которых С. Мясоедов, А. Павлова, Л. Симонова, 
Н. Зенченко, А. Никпур, Р. Гибадулин, К. Сево-
стьянова, И. Федоркова, Найлджел Дж. Холден, 
Д.Ливермор. 

Вопросам классификации культурных особенно-
стей и типологии культур посвящены широко 
известные работы европейских и американских 
ученых: Г. Хофстеде, Ф. Тромпенаарса, Д. Ма-

цумото, Г. Триандиса, Р. Инглхарта, а также по-
следние исследования таких ученых, как М. Мин-
ков, Л. Харрисон, Л. Почебут, Д. Хилханов, Н. Ко-
ломиец, В. Зябриков. 

Культурный контекст в экономике и управленче-
ские стратегии в международной организации по-
дробно описываются в трудах Д. Тросби, Р. Льюи-
са, Д. Синга Онг Ю, Ляна Летянь, С. Пивоваро-
вой, Л. Тарасевич, Ю. Кондратенко, К. Кондрать-
евой. 

Однако, несмотря на растущий интерес к анали-
зу вопросов межкультурного взаимодействия, 
системная оценка проблем мультикультурных 
коллективов, позволяющая прогнозировать эф-
фект от проводимых мероприятий, до конца не 
разработана, вопросы управления остаются дис-
куссионными.  

Целью исследования является рассмотрение 
культурных особенностей представителей раз-
личных национальностей в составе трудового 
коллектива на основе существующих моделей 
культурных различий и определение методиче-
ских подходов к оценке эффективности их учета 
в бизнес-организации. 

Материалами для наблюдения послужили фун-
даментальные труды зарубежных и отечествен-
ных ученых, изучавших типологию мировых 
культур. Методами исследования стали метод 
теоретического анализа и обобщения результа-
тов социально-психологических изысканий по 
данной теме, терминологический анализ основ-
ных понятий исследования, научная абстракция. 

Обсуждение. 

В данной работе под культурными особенностя-
ми понимаются значимые и идентифицируемые 
минимальные единицы, которые составляют 
данную культуру и отражают ряд поведенческих 
характеристик, индивидуальных или групповых, 
которые могут быть классифицированы и сгруп-
пированы по разным уровням или шкалам. В их 
основе лежит культурный абсолют (англ. cultural 
absolute) – «ценность, которая признается чле-
нами определенного общества (или культуры) в 
качестве универсальной, испытанной временем 
и применимой ко всем обществам и культурам, а 
не только к своему собственному» [6]. 

На успешность межкультурного взаимодействия 
в составе трудового коллектива влияет степень 
сходства и различия культурных особенностей, 
определяющая величину культурной дистанции. 
В настоящее время не в полной мере исследо-
ваны вопросы совместимости представителей 
различных культур в процессе трудовой дея-
тельности в международной команде. Во многом 
это связано с отсутствием количественных пока-
зателей сходства/различия культур, поскольку 
большинство существующих моделей культур-
ных различий рассматривает культурные пара-
метры только на качественном уровне. Значи-
тельная часть кросс-культурных исследований 
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базируется на обобщении массива результатов, 
полученных в результате опросов, интервью, 
анкетирований и других методов, предполагаю-
щих качественную оценку представленной ин-
формации, а также на проверке гипотез, осно-
ванных на ранее выдвинутых теоретических 
предположениях [7].  

В классических трудах по дифференциации ми-
ровых культур наибольшее распространение в 
бизнес-среде получили работы Э. Холла, Г. Хоф-
стеде, Г. Триандиса, Ф. Тромпенаарса, Ч. Хампден-
Тернера и Ш. Шварца, предлагающих самые 
разное количество различных культурных пара-
метров. Однако данные теории не лишены недо-
статков, к числу которых можно отнести следу-
ющие. 

Во-первых, это затруднительная количественная 
оценка проведенного исследования. Любая ка-
чественная классификация предполагает отне-
сение культуры к определенной выделенной 
исследователем группе, при этом сравнение 
культур внутри одной группы зачастую бывает 
затруднительным. Например, по классификации 
Э. Холла, Турция и Китай относятся к высококон-
текстуальным культурам. При этом насколько 
явно выражены признаки, по которым они отно-
сятся к данной группе, определить зачастую 
трудно степень выраженности оценивается 
субъективно автором исследования. 

Во-вторых, в подобных исследованиях наличе-
ствует субъективность интерпретации результа-
тов. Д. Мацумото, рассматривая проблематику 
методологии кросс-культурных исследований, 
подчеркивает, что большинство исследователей 
неизбежно интерпретируют полученные данные, 
пропуская их через собственные культурные 
фильтры, и эти предубеждения и пристрастия 
могут в различной степени влиять на интерпре-
тации [8]. 

В-третьих, следует отметить неполноту класси-
фикации. Американский исследователь Д. Ли-
вермор [9], рассматривая проблему типологии 
культурных измерений, выделяет 10 культурных 
индексов, присутствующих раздельно в класси-
фикациях Г. Хофстеде и Ф. Тромпенаарса и                                    
Ч. Хампден-Тернера. По его мнению, обе клас-
сификации могут быть объединены в одну си-
стему, что косвенно подтверждает неполноту 
первоначально проведенных исследований. В то 
же время обилие классификаций порождает 
большую неопределенность, так как похожие по 
одним параметрам страны могут существенно 
различаться по другим. 

Одним из решений указанных проблем является 
проведение уточняющих исследований, в кото-
рых выдвигаются гипотезы, основанные на об-
щепринятых фундаментальных теоретических 
положениях. Особо следует выделить проект 
«Всемирный обзор ценностей» [10], объединяю-
щий социологов по всему миру и считающийся 

самым масштабным исследованием последнего 
времени. В то же время большинство исследо-
ваний часто не могут нивелировать все перечис-
ленные проблемы, пусть и уточняя, и конкрети-
зируя теоретические положения. На примере 
работы А. Южды [11], проводившего уточняющее 
исследование современного положения России 
и Китая в типологии культур Э. Холла, можно 
заметить, что, с одной стороны, исследование 
позволило актуализировать данные, основанные 
на классификации Э. Холла и даже количествен-
но описать разницу между китайской культурой 
высокого контекста и культурой России, имею-
щей средние значения по данному параметру; с 
другой стороны, такое исследование нельзя 
назвать в достаточной степени репрезентатив-
ным. Исследование включало в себя анкетиро-
вание всего 30 представителей китайской куль-
туры и 70 представителей русской культуры, 
средний возраст которых составил 25 лет. Нере-
алистичное допущение гомогенности членов 
группы может служит для создания стереотипи-
ческих представлений и интерпретаций.  

В. Карачаровский разделяет носителей своих 
культур в кросс-культурном коллективе на базо-
вую группу, репрезентирующую ценностный 
набор большинства представителей своей наци-
ональности, и маргинальную группу, с ценност-
ным набором, более близким противоположной 
по классификационным признакам культуре [12].  

Для учета отклонения от общего тренда, вы-
званной наличием маргинальной группы, необ-
ходимо расширять круг участников исследова-
ния, а также учитывать контекст, в рамках кото-
рого это исследования необходимо проводить. 
Исходя из этого, можно утверждать, что каче-
ственные (квалитативные) и основанные на них 
подтверждающие исследования могут в некото-
рой степени охарактеризовать различные куль-
туры или сравнить их между собой, однако в 
условиях отсутствия и даже невозможности си-
стематизации большого числа частных уточня-
ющих исследований, существующей множе-
ственности подходов и методов этих исследова-
ний необходим переход от качественных к коли-
чественным (квантитативным) исследованиям с 
единой системой координат и унифицированным 
подходом, которые в дальнейшем можно было 
бы дополнять актуальными данными. 

На сегодняшний день разнообразие разработан-
ных шкал и рейтингов позволяет сравнивать 
культуры по самым разным показателям. 
Например, Ю.А. Шестова [13] приводит исследо-
вания по измерению «межкультурной успешно-
сти», К. ван дер Зее и К.П. ван Уденховена, Кел-
ли и Мейерс – по оценке готовности человека к 
адаптации, существует известная шкала изме-
рения культурного шока и др. 

Наиболее масштабное исследование, результа-
ты которого до сих пор актуальны и используют-
ся в бизнес-среде, было проведено голландским 
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социологом Г. Хофстеде [14], который предло-
жил параметрическую модель культурных раз-
личий на основе системы индексов по шести 
параметрам: индивидуализм/коллективизм, ди-
станция власти, маскулинность, избегание не-
определенности, долгосрочная ориентация, до-
пущение. 

К достоинству методики Г. Хофстеде можно от-
нести её репрезентативность по отношению к 
бизнес-среде (исследование проводилось среди 
117 тысяч сотрудников компании IBM в 70 стра-
нах) и доказанную временем валидность. Вместе 
с тем, модель Г. Хофстеде дает характеристику 
сходства/различия культур лишь по отдельным 
культурным параметрам, но не показывает, 
насколько близки сравниваемые культуры в це-
лом. 

Модификацией теории Г. Хофстеде и совер-
шенствованием методов интерпретации пред-
ложенных им шкал занимались многие иссле-
дователи. Так, российские исследователи                               

М. Минков, Б. Соколов и И. Ломакин графически 
отобразили сходство и различие культур на 
«культурной карте мира Минкова-Хофстеде», 
основанной на модифицированных шкалах куль-
турных измерений, в которых вместе с ранее 
известным параметром «индвидуализм / коллек-
тивизм» российскими учеными предложены так-
же параметр «монументализм / гибкость», отоб-
ражающий степень выраженности самооценки, 
стабильности личности и взаимопомощи [15]. 

В другом исследовании [16] при сравнении куль-
тур России и Китая шкалы Г. Хофстеде были 
представлены в графическом отображении, где 
значения по каждому из шести параметров были 
отложены на соответствующем радиусе окруж-
ности длиной в 100 ед. (максимальное значе-
ние). При наложении нескольких полученных 
многоугольников, отображающих уникальный 
культурных профиль сравниваемых стран, ста-
новится возможным визуальное определение 
степени их сходства и различия (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Культурные профили России и Китая 

 
Используя возможности математического описа-
ния культурных профилей, можно видоизменить 
графический анализ сходства / различия куль-
тур, закрепив за каждым культурным парамет-
ром Г. Хофстеде соответствующий сектор на 
индикационном поле (дискограмме) с радиусом, 
равным rmax = 1 и площадью Smax (рис. 2). Для 
удобства используется единичная окружность, 
параметры приведены к значениям в интервале 
от 0 до 1. Закрашенная часть сектора визуально 
характеризует значение соответствующего па-
раметра Г. Хофстеде Пхn с радиусом rn, равным 
его численному значению, поделенному на 100. 

Полученные площади секторов дают основание 
для определения их уровня Пуn относительно 

максимального через отношение площадей Sn к 
Smax (наибольшее возможное значение будет 
принимать значение, равное Пуmax = 1, когда сек-
тор полностью закрашен и rmax = rn). В этом слу-
чае, отношение площади всех закрашенных сек-
торов к общей площади единичной окружности 
дает значение интегрального показателя культу-
ры Пи, численно характеризующего культуру че-
рез параметры Г. Хофстеде. 
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Рисунок 2 – Индикационное поле 

 
 
Рассмотрим пример определения интегрального 
показателя Пи для некоторой страны x, имеющей 

следующие значения параметров Г. Хофстеде. 
Исходные данные представлены в таблице 1. 

Таблица 1  

Культурные параметры страны х 
 

Показатель Пх1 (допуще-
ние) 

Пх2 (долгосроч-
ная ориентация 

Пх3 (избегание  
неопределенности) 

Пх4 (дист.  
власти) 

Пх5 (маскулин-
ность) 

Пх6 (инд. – 
коллект.) 

Значение/100 0,8 0,3 0,6 0,7 0,6 0,4 

 
Уровни каждого из показателей Пуn определяются как отношение rn

2 / rmax
2, их значения представлены в 

таблице 2:  

Таблица 2 

Значение уровней культурных параметров 
 

Показатель Пу1 (допущение)  Пу3 (избегание 
неопределенности) 

Пу4 (дист. 
власти) 

Пу5 (маскулинность) Пу6 (инд. – 
коллект.) 

Значение 0,64 0,09 0,36 0,49 0,36 0,16 

 
Зная через Пуn, какую часть сектора единичной 
окружности занимает каждый параметр, легко 
посчитать отношение площадей всех занятых 
секторов к общей площади единичной окружно-
сти; интегральный показатель для страны x бу-
дет равен Пих = 0,35. 

Результаты. 

Представленная модель вычисления интеграль-
ного показателя остается неизменной при ее 
актуализации в ходе новых исследований. Так-
же, при необходимости она может учитывать 
большую важность одного из исходных парамет-
ров (к примеру, приоритетность в определенной 
ситуации параметра Г. Хофстеде «дистанция 
власти» перед остальными) путем изменения 
занимаемой части соответствующего сектора на 
единичной окружности. 

Найденные значения интегральных показателей 
по нескольким странам дают возможность ис-
следователям провести объективную сравни-
тельную оценку и наиболее точно классифици-
ровать культуры по степени их сход-
ства/различия. В дальнейшем, полученные дан-
ные возможно структурировать в виде матрицы 
совместимости культур или отобразить графиче-
ски, что в условиях ведения и расширения биз-
неса дает руководителям ряд возможностей: 

–  по определенным интегральным показателям 
культур возможно прогнозировать вероятные 
риски, связанные с адаптацией экспатов в других 
регионах, и таким образом оптимизировать ме-
роприятия, направленные на сглаживание кон-
фликтов и повышение эффективности работы 
международной команды; 
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–  точный сравнительный анализ культур может 
являться руководством к формированию от-
дельных рабочих групп в условиях равенства 
прочих компетенций сотрудников (например, при 
комплектовании бригад или вахт). 

Заключение.  

Выполненный обзор этнометрических типологий 
культуры указывает на множественность состав-
ляющих ее факторов. Очевидно, что не суще-
ствует единого мнения о том, что фактически 
определяет эффективность межкультурного вза-
имодействия при взаимодействии представите-
лей различных культур. В то же время, прове-
денный анализ и предложенный расчет инте-
грального показателя культуры на основе пара-
метрической модели Г. Хофстеде позволяет 

определить перспективные направления даль-
нейшей разработки исследуемой научной про-
блемы:  

–  исследование и введение в кросс-культурный 
менеджмент новых организационных условий, 
направленных на совершенствование процесса 
межкультурного взаимодействия; 

–  разработка новых технологий и методов 
оценки сходства/различия культур; 

–  совершенствование направлений, форм, ме-
тодов и средств, ориентированных на формиро-
вание у сотрудников трудового коллектива, 
представляющих различные культуры, высокого 
уровня толерантности при межкультурном взаи-
модействии. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭКОСИСТЕМ ФИНАНСОВОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
НА ОСНОВЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ КЛИЕНТОВ 

 

Козлова Н.П. 
Финансовый университет при Правительстве РФ 

 
Аннотация. Актуальность исследования формирования экосистем в финансовых органи-

зациях на основе понимания потребностей клиентов обусловлена необходимостью адаптации 
компаний к современной динамике рынка. Экосистемный подход позволяет финансовым орга-
низациям предлагать комплексные решения, удовлетворяющие широкий спектр потребностей 
клиентов, разрушая традиционные барьеры и стимулируя инновации. Цель: выявление факто-
ров, влияющих на удовлетворенность клиентов финансовой экосистемы. Задачи: рассмотреть 
понятие экосистемы в финансовой сфере; оценить значение изучения потребностей клиентов 
при формировании финансовой экосистемы; выявить способы повышения эффективности фи-
нансовой экосистемы. Методология и методы исследования построены на системном анализе 
понятийного аппарата; функционально-структурном анализе; статистическом, и экономическом 
анализе результатов проведенного полевого исследования. В результатах исследования рас-
смотрены дефиниции понятия «экосистема» в финансовой сфере; подчеркнуто значение изу-
чения потребностей клиентов в формировании экосистем; проведено полевое исследование 
существующих и потенциальных клиентов экосистемы Сбера, выявлены основные факторы, 
влияющие на клиентский опыт. Выводы: изучение потребностей клиентов является ключевым 
элементом в создании экосистем, объединяющих различные продукты и услуги. Данный подход 
обеспечивает предоставление комплексных решений, соответствующих потребностям клиен-
тов, и создание ценности через взаимосвязанные продукты и услуги. 

Ключевые слова: бизнес-экосистема, финансовая экосистема, финансовый рынок, по-
требности, клиентоориентированность, клиентский опыт. 
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FORMATION OF FINANCIAL ORGANIZATION ECOSYSTEMS BASED  
ON CUSTOMER NEEDS 

 

Nadezhda P. Kozlova 
Financial University under the Government of the Russian Federation 

 
Abstract. The relevance of the study of ecosystem formation in financial organizations based 

on understanding customer needs is due to the need for companies to adapt to modern market dy-
namics. The ecosystem approach allows financial institutions to offer comprehensive solutions that 
meet a wide range of customer needs, breaking down traditional barriers and stimulating innovation. 
Object: to identify the factors affecting customer satisfaction in the financial ecosystem. Objectives: to 
consider the concept of an ecosystem in the financial sphere; to assess the importance of studying 
customer needs in the formation of a financial ecosystem; to identify ways to improve the efficiency of 
the financial ecosystem. The methodology and methods of the research are based on a systematic 
analysis of the conceptual apparatus; functional and structural analysis; statistical and economic anal-
ysis of the results of the conducted field research. Findings: the definitions of the concept of «ecosys-
tem» in the financial sphere are considered; the importance of studying the needs of customers in the 
formation of ecosystems is emphasized. A field study of existing and potential customers of the Beber 
ecosystem was conducted, and the main factors influencing the customer experience were identified. 
Conclusions: Studying customer needs is a key element in creating ecosystems that combine various 
products and services. This approach ensures the provision of comprehensive solutions that meet 
customer needs and create value through interconnected products and services.  
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Введение. 

Экосистемный подход позволяет финансовым 
организациям предлагать комплексные решения, 
удовлетворяющие широкий спектр потребностей 
клиентов, разрушая традиционные барьеры и 
стимулируя инновации. Анализируя потребности 
клиентов, можно раскрыть подлинные мотивы 
поведения потребителей, что позволит адапти-
ровать продукты, услуги и стратегии коммуника-
ции к ожиданиям клиентов, а полученные из вза-
имодействия с клиентами в рамках экосистемы 
данные, использовать для улучшения и совер-
шенствования предложения, актуального в по-
стоянно изменяющемся рынке. Создание экоси-
стем внутри финансовых организаций не только 
выгодно, но и необходимо для их адаптации и 
успешного функционирования в динамичной 
среде с максимальным удовлетворением по-
требностей клиентов. 

В процессе проведения исследования особое 
внимание уделялось работам таких зарубежных 
и российских авторов, как Джемс Мур, А. Хейли, 
Д.И. Дроздов, М.А. Эскиндаров, Т.Ф. Фатхутди-
нова, М.А. Зокиров, В.В. Чистюхин, В.А. Кинсбур-
ская, О.Ю. Свиридов, Б.С. Бадмаева, М.В. Сол-
даткина и др. 

Обсуждение. Результаты. 

Понятие «экосистема» в финансовой сфере. 

В 1930-х годах британский ботаник Артур 
Танслей ввел термин «экосистема» для описа-
ния локальных сообществ организмов, взаимо-

действующих друг с другом и с окружающей 
средой. Концепция Танслея выделяла конкурен-
цию, сотрудничество, коэволюцию и способность 
организмов адаптироваться к внешним измене-
ниям для достижения процветания. С течением 
времени идея экосистемы переходит из биоло-
гии в экономику [2].  

Интеграция концепции экосистемы в экономику 
произошла, когда бизнес-аналитик Джеймс Мур в 
1993 году перенес данную идею на коммерче-
ские организации, предлагая рассматривать их 
не как изолированные сущности, а как неотъем-
лемые элементы рыночной экосистемы. Идея 
Мура подчеркивала, что бизнес-экосистема, 
аналогично биологической, охватывает разнооб-
разные субъекты из различных отраслей и эво-
люционирует от случайной коллекции к более 
структурированному механизму [10]. 

Современное понимание экосистемы – это по-
стоянно развивающееся сообщество, создаю-
щее ценность через сотрудничество, где конку-
ренция отходит на второй план. Общие цели, 
общие интересы и необходимость удовлетворе-
ния потребительских запросов подчеркивают 
сотрудничество как основу бизнес-экосистемы.  

Нынешнее российское законодательство не со-
держит юридического определения термина 
«финансовая экосистема», а также не преду-
сматривает базового понятия «экосистема». Для 
более глубокого понимания концепции финансо-
вой экосистемы рассмотрим толкования этого 
термина различными авторами (табл. 1). 

Таблица 1 

Дефиниция понятия «экосистема» в финансовой сфере 
 

Автор Определение понятия экосистема 

М.А. Эскиндаров  Построение сети организаций, созданных вокруг единой технологической платформы и пользу-
ющихся её услугами для формирования предложений клиентам и доступа к ним [9] 

Т.Ф. Фатхутдинова  Система взаимодействия компаний-провайдеров услуг, регуляторов и потребителей, включаю-
щая конкуренцию и сотрудничество, с целью предоставления сервиса клиенту [6] 

В.А. Кинсбурская  Этап интеграции финансовых услуг, где финансовые и нефинансовые организации, объединены 
одним банком как платежным центром, формируя единую систему взаимодействия для дости-
жения общей цели [1] 

В.В. Чистюхин  Субъекты финансового рынка, действующие на основе инновационной бизнес-схемы, объеди-
няющей управление оказанием услуг в финансовой сфере, электронной коммерции, информа-
ционных технологиях и других повседневных услугах для населения [8] 

 
Согласно определению Банка России, экосисте-
ма в финансовом контексте представляет собой 
комплекс услуг, построенных на основе данных 
клиентов, обеспечивающих пользователям до-
ступ к широкому спектру продуктов и сервисов в 
едином процессе [4]. 

Разнообразность интерпретаций подчеркивает 
многогранную природу экосистем на финансо-
вом рынке, демонстрируя различные подходы к 
пониманию и внедрению данной концепции. Раз-

витие экосистем на финансовых рынках пред-
ставляет собой значительное изменение в спо-
собе создания и предоставления ценности кли-
ентам.  

В цифровой экосистеме первостепенное значе-
ние имеет ориентация на клиента. Ставя клиента 
в центр своей деятельности, экосистема может 
предоставлять персонализированный опыт, 
предугадывать потребности пользователей и 
формировать долгосрочные отношения. Такой 
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клиентоориентированный подход стимулирует 
инновации и рост, делая цифровую экосистему 
мощной бизнес-моделью в современном взаи-
мосвязанном мире [3]. 

Изучение потребностей клиентов является клю-
чевым элементом в создании экосистем, объ-
единяющих различные продукты и услуги. Дан-
ный подход обеспечивает предоставление ком-
плексных решений, соответствующих потребно-
стям клиентов, и создание ценности через взаи-
мосвязанные продукты и услуги. 

В контексте современного бизнеса, важность 
исследования потребностей клиентов, их кли-
ентского опыта в формировании экосистем обу-
словлена стремлением предоставить клиентам 
не только продукты и услуги, но и удовлетворя-
ющие их желания и потребности впечатления. 
Клиентский опыт представляет собой сложное и 
изменчивое понятие, зависящее от восприятия 
потребителей. Хорошее обслуживание и высоко-
качественный продукт не всегда приводят к по-
ложительному опыту клиента, поскольку опреде-
ляющим фактором является восприятие клиен-
тами предоставленных услуг. Продукт не полу-
чит высоких оценок удовлетворенности, если он 
не удовлетворяет ожиданиям целевой аудито-
рии. На клиентский опыт влияют взаимодействие 
компании с клиентами, внимательность к их по-
требностям, скорость решения проблем и спо-
собность предвосхищать запросы. 

В условиях современной динамичной экономи-
ческой среды организации постоянно адаптиру-
ются к постоянно меняющимся потребностям и 
ожиданиям своих клиентов. Понимание потреб-
ностей с помощью эффективного анализа имеет 
решающее значение для успеха на конкурент-
ном рынке финансовых услуг. 

В России развиваются цифровые экосистемы, во 
главе которых стоят Сбер, Яндекс с более чем 
100 миллионами пользователей каждая. В рей-
тинге самых крупных экосистем на Российском 
рынке также присутствуют VK (90 млн пользова-
телей), МТС (79,7 млн) и Мегафон (74 млн) [7]. 
Они объединяют различные сервисы под еди-
ными технологическими решениями, собирая 
большие объемы данных о пользователях, что 
помогает оптимизировать предложение продук-
тов и услуг, предугадывая потребности пользо-
вателей и тем самым увеличивая количество 
транзакций. 

Крупнейшие российские экосистемы основаны 
на решении разных базовых проблем клиентов: 
поиск информации (Яндекс), финансовые задачи 
(Сбер, Тинькофф), обмен информацией по почте 
и в социальных сетях (Mail.ru+VK). Заполучив 
внушительные клиентские базы, данные компа-
нии начали развиваться не только в своей про-
фильной деятельности, но и горизонтально, ди-
версифицируя бизнес. 

Экосистема Сбера выделяется на фоне осталь-
ных особенно активным развитием, превратив-

шись из классического финансового учреждения 
в многофункциональную платформу, предостав-
ляющую разнообразные услуги как для частных 
лиц, так и для бизнеса.  

В 2020 году произошел ребрендинг и под одним 
брендом Сбер объединил финансовые и нефи-
нансовые продукты и услуги, что позволяет 
пользователям получить доступ к большому 
разнообразию сервисов от покупок и здраво-
охранения до развлечений и поиска работы.  

Юридические лица, в свою очередь, получают 
доступ к разнообразным специализированным 
сервисам, которые помогают находить клиентов 
и эффективных сотрудников, находить новые 
каналы продаж, оптимизировать процессы внут-
ри компании и т.д. Благодаря приобретению бо-
лее 60 компаний, оказывающих различные услу-
ги в повседневной жизни и в сфере бизнеса, эко-
система Сбербанка охватывает всеобъемлющий 
спектр секторов. Сотрудничество Сбербанка с 
юридическими лицами, в том числе через эквай-
ринговые услуги, внесло значительный вклад в 
укрепление его позиций на рынке, обеспечив 
первое место в Европе и третье в мире по коли-
честву эквайринговых операций к концу 2022 
года. 

Сбер ID является центральным элементом 
функциональности экосистемы, позволяющим 
цифровым резидентам беспрепятственно прохо-
дить аутентификацию на различных платфор-
мах. Стандартизированные интерфейсы, такие 
как СберAPI, облегчают обмен данными между 
приложениями разных поставщиков. Такая сов-
местимость способствует инновациям, позволяя 
создавать новые услуги, используя данные из 
разных источников. Сбер ID позволяет авторизо-
ваться не только внутри банка, но и бесшовно 
переходить между сервисами экосистемы, не 
заполняя персональные данные в каждом от-
дельном приложении. Пользователи получают 
индивидуальные рекомендации, основанные на 
данных, полученных в других бизнесах Сбера, 
что делает клиентский опыт комфортным.  

Кроме того, ключевые элементы цифровой ин-
фраструктуры Сбера включают подписки Сбер-
Прайм и СберПрайм+, которые уже имеет 10,2 
млн подписчиков [5]. 

Неотъемлемой частью экосистемы является 
концепция стимулирования вовлеченности по-
требителей с помощью бонусов в программе 
лояльности СберСпасибо, что позволяет эффек-
тивно снижать издержки потребителей.  

Но роль экосистемы Сбера простирается далеко 
за пределы обеспечения удобства для конечного 
пользователя. Экосистема играет значительную 
роль в стимулировании экономического роста 
через создание новых рабочих мест, развитие 
предпринимательской культуры и обмен знания-
ми.  

В целом нефинансовая деятельность Сбера от-
ражает стратегию диверсификации, направлен-
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ную на использование открывающихся возмож-
ностей в различных секторах, подкрепленную 
стремлением к инновациям и высокому качеству 
обслуживания. 

Для поддержания лояльности клиентов, стиму-
лирования роста и сохранения конкурентоспо-
собности необходима оценка удовлетворенности 
клиентов в банковском секторе. Удовлетворен-
ные клиенты с большей вероятностью останутся 
лояльными, будут рекомендовать свой банк зна-
комым, то есть способствовать сарафанному 
маркетингу. Мониторинг уровня удовлетворен-
ности помогает банкам выявлять области для 
улучшения, адаптироваться к меняющимся 
предпочтениям потребителей и повышать общий 
уровень обслуживания клиентов. В условиях 
современной конкуренции приоритет удовлетво-
ренности клиентов имеет решающее значение 
для сохранения доли рынка и актуальности в 
условиях растущей конкуренции.  

Результаты полевого исследования. 

Для оценки уровня удовлетворенности клиентов 
экосистемы Сбера в марте-апреле 2023 года 
было проведено полевое исследование посред-
ством анкетирования действующих и потенци-
альных клиентов цифровой экосистемы. Всего 
было опрошено 170 действующих и потенциаль-
ных клиентов цифровой экосистемы «Сбер». 

В ходе исследования были выявлено, что уро-
вень осведомленности об экосистеме Сбер 
опрошенных респондентов внушительный – 
свыше 90% из них знают о существовании такой 
экосистемы. Это свидетельствует об успешных 
маркетинговых усилиях по распространению 
информации об экосистеме за пределами тра-
диционных банковских услуг. Однако, несмотря 
на столь высокий уровень осведомленности, 
только 68,6 % респондентов назвали себя поль-
зователями экосистемы Сбер, т.е. наблюдается 
заметный разрыв между информированными 
людьми и активными пользователями, что сви-
детельствует о необходимости повышения кон-
версии банковских клиентов в экосистемных. 
Интересно, что значительная часть респонден-
тов (25,7 %) заявила, что пользуется другой эко-
системой, что говорит о конкурентном характере 
рынка и наличии более привлекательных аль-
тернатив для клиента. Следовательно, необхо-
димы глубокие исследования барьеров, препят-
ствующих входу клиента в экосистему и факто-
ров, определяющих использование услуг других 
экосистем. Полученная информация будет иметь 
решающее значение для обоснования стратеги-
ческих решений и повышения конкурентоспособ-
ности экосистемы Сбера. Кроме того, изучение 
передового опыта конкурентов может дать цен-
ные сведения для оптимизации маркетинговых 
стратегий и стимулирования роста экосистемы. 
Также, 5,7 % респондентов указали, что они в 
целом не используют какие-либо экосистемные 
предложения, что указывает на потенциальный 

сегмент рынка, который может потребовать це-
ленаправленных маркетинговых усилий для сти-
мулирования внедрения.  

Отдельный блок вопросов был связан с ключе-
выми компонентами экосистемы Сбера, связы-
вающими все сервисы между собой, такими, как: 
идентификатор Сбер ID, программа лояльности 
«СберСпасибо» и подписка «СберПрайм». По-
лученные результаты дали ценную информацию 
о пользовательском опыте, вовлеченности и 
удовлетворенности клиентов от использования 
данных опций экосистемы.  

Как показали результаты исследования, 70 % 
респондентов используют Сбер ID для доступа к 
различным экосистемным предложениям, а зна-
чит – этот метод является предпочтительным. 
Более того, когда респондентов попросили оце-
нить уровень удовлетворенности авторизацией с 
помощью Сбер ID, подавляющее большинство 
из них выразили высокую удовлетворенность:                                         
57 % оценили ее на 5 баллов из 5 и еще 31 % – 
на 4 балла из 5. Только 12 % респондентов по-
ставили оценки ниже 4. Эти положительные 
оценки привели к впечатляющему среднему 
уровню удовлетворенности в 86,27 %, что под-
черкивает эффективность использования Сбер 
ID, как инструмента аутентификации в экосисте-
ме. Однако стоит отметить, что 30 % респонден-
тов в настоящее время не используют авториза-
цию по Сбер ID, следовательно, есть возможно-
сти для совершенствования сервиса, чтобы за-
крыть потребности пользователей.  

При оценке программы лояльности СберСпаси-
бо было выявлено, что 60 % респондентов ис-
пользуют данную программу, что свидетельству-
ет о значительном уровне ее принятия пользо-
вателями. Следовательно, СберСпасибо эффек-
тивно привлекает и удерживает клиентов в эко-
системе, способствуя повышению их лояльности 
и вовлеченности. Однако, оценки удовлетворен-
ности программой лояльности «СберСпасибо», 
свидетельствуют о неоднозначных настроениях 
среди респондентов. В то время как большин-
ство респондентов (38 %) оценили свою удовле-
творенность на 4 балла из 5, что свидетельству-
ет об умеренном уровне удовлетворенности, 
значительная часть респондентов оценила свою 
удовлетворенность на 1, 2 или 3 балла, что в 
совокупности составило 36 % ответов. Средний 
уровень удовлетворенности программой лояль-
ности составляет 68,30 %. Полученные резуль-
таты свидетельствуют о том, что, хотя програм-
ма лояльности СберСпасибо получила заметное 
распространение среди клиентов, существуют 
возможности для повышения удовлетворенности 
и вовлеченности пользователей. Кроме того, в 
отношении 40 % респондентов, которые в насто-
ящее время не пользуются программой лояль-
ности «СберСпасибо», важно понять причины их 
неучастия. Проведение дополнительных иссле-
дований для выявления барьеров, препятству-
ющих участию в программе, и реализация целе-
вых стратегий по их устранению могли бы по-
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мочь расширить охват программы и стимулиро-
вать ее принятие более широкой аудиторией. 
Прислушиваясь к отзывам клиентов, устраняя 
недовольство и внедряя стратегические улучше-
ния, Сбер может повысить эффективность про-
граммы лояльности и улучшить пользователь-
ский опыт.  

Последний ключевой компонент экосистемы 
Сбера, связывающий ее сервисы воедино – под-
писки СберПрайм и СберПрайм+. На первый 
взгляд очевидно, что уровень внедрения подпи-
сок СберПрайм ниже по сравнению с другими 
компонентами экосистемы: только 25,7 % ре-
спондентов указали, что у них есть подписка 
СберПрайм или СберПрайм+. Понимание при-
чин такого низкого уровня внедрения может дать 
представление о потенциальных препятствиях 
или возможностях для улучшения. Несмотря на 
некоторый интерес к подпискам, большинство 
клиентов банка все-таки не пользуются данной 
услугой, следовательно, есть возможности для 
роста и расширения ее пользовательской базы. 
Проведение дальнейших исследований для вы-
явления препятствий для подписки, и разработка 
целевых маркетинговых стратегий может помочь 
стимулировать внедрение и увеличить базу 
пользователей программы. Оценка удовлетво-
ренности абонентов программой подписки 
«СберПрайм» выявила смешанные настроения. 
В то время как 64 % подписчиков оценили свою 
удовлетворенность на 4 из 5, что указывает на 
относительно высокий уровень удовлетворенно-
сти, заметная часть подписчиков (14 %) оценила 
свою удовлетворенность на 1 или 2, сигнализи-
руя о неудовлетворенности программой. Сред-
ний уровень удовлетворенности составляет 
66,43 %. 

Таким образом, существует большое простран-
ство для повышения ценности в глазах как дей-
ствующих, так и потенциальных клиентов. При-
слушиваясь к отзывам клиентов, устраняя про-
блемы, вызывающие недовольство, и внедряя 
стратегические улучшения, такие как предложе-
ние дополнительных преимуществ или улучше-
ние существующих функций, можно помочь при-
влечь новых подписчиков и повысить качество 
подписки.  

Проанализировав результаты опроса относи-
тельно сервисов, которые пользуются наиболь-
шей популярностью в экосистеме Сбера, можно 
сделать несколько выводов.  

Прежде всего, примечательно, что категория 
электронной коммерции и доставки еды, вклю-
чающая такие сервисы, как «СберМаркет», «Ме-
гаМаркет», «Самокат» и «Кухня на районе», по-
лучила более высокие оценки, чем финансовые 
сервисы, которые являются профильными для 
Сбера. 84 % респондентов отметили, что поль-
зуются ими. Данная тенденция свидетельствует 
о растущем спросе на удобные и оптимизиро-
ванные решения в сфере доставки еды и поку-
пок продуктов. Стоит заметить, что небанковские 

услуги в настоящее время уже вносят суще-
ственный вклад в экосистему Сбера. Так, стано-
вится очевидным успех стратегии диверсифика-
ции бизнеса за пределы финансовых услуг для 
удовлетворения растущих потребностей и пред-
почтений клиентов в цифровом пространстве.  

Следующая значимая категория сервисов экоси-
стемы Сбера – развлечения. 36 % респондентов 
отметили использование таких сервисов, как 
Okko, Afisha.ru, Rambler&Co и СберЗвук, Со-
юзмультфильм, что говорит о достаточно высо-
ком спросе на разнообразные варианты отдыха 
в рамках экосистемы и открывает возможности 
для дальнейшего расширения и улучшения услуг 
в этой сфере. Однако важно отметить, что сер-
вис Звук в настоящее время не пользуется ши-
рокой популярностью среди пользователей, за-
нимая 6-е место среди музыкальных сервисов на 
российском рынке с уровнем проникновения                                        
11 %, согласно исследованию 2023. Можно 
предположить, что популярность категории раз-
влечений в экосистеме Сбер обусловлена он-
лайн-кинотеатром Okko, который находится на                                    
3 месте по популярности в России.  

С другой стороны, такие сектора, как навигация и 
транспорт, технологии, здоровье и образование 
демонстрируют более низкие уровни использо-
вания. Несмотря на то, что такие сервисы как 
GigaChat, СберЗдоровье и СберУниверситет, 
представляют потенциальную ценность для 
пользователей, их низкий уровень использова-
ния предполагает, что они, возможно, все еще 
находятся на ранних стадиях разработки или 
могут нуждаться в дальнейших улучшениях для 
эффективного удовлетворения потребностей и 
предпочтений пользователей. 

Примечательно, что такие факторы, как подарки 
и бонусы от партнеров Сбера и персонализиро-
ванные предложения, получили сравнительно 
меньше голосов. Одним из возможных объясне-
ний меньшей важности персонализированных 
предложений может быть отсутствие эффектив-
ности или актуальности в текущей реализации. 
Если клиенты не чувствуют персонализирован-
ного подхода, они могут не считать его ключе-
вым фактором при принятии решения о взаимо-
действии с экосистемой.  

Таким образом, у Сбера могут появиться воз-
можности усовершенствовать свои стратегии 
персонализации и лучше адаптировать предло-
жения и рекомендации к индивидуальным пред-
почтениям и поведению пользователей. 

В процессе проведения исследования у респон-
дентов спрашивали о тех барьерах, которые 
мешают им стать клиентами экосистемы Сбера. 
Почти четверть опрошенных среди сдерживаю-
щих факторов назвали отсутствие информации о 
преимуществах экосистемы, следовательно, 
Сберу необходимо улучшить свои коммуникаци-
онные усилия и рассказать пользователям о 
ценностном предложении экосистемы. 
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Кроме того, высокий процент респондентов, вы-
ражающих обеспокоенность по поводу сбора 
данных о клиентах (24 %), подчеркивает важ-
ность надежных мер по обеспечению конфиден-
циальности и безопасности данных для сохра-
нения доверия пользователей.  

По результатам опроса становится очевидным, 
что экосистемная стратегия Сбера добилась 
успеха, выйдя за рамки традиционных банков-
ских услуг и предложив широкий спектр серви-
сов, которые находят отклик у пользователей. 
Для извлечения выгоды из сильных сторон попу-
лярных секторов, таких как e-commerce и раз-
влечения, рекомендуется продолжать инвести-
ровать в эти области для дальнейшего улучше-
ния пользовательского опыта и вовлеченности. 
Кроме того, существуют возможности для рас-
ширения и улучшения услуг в таких секторах, как 
навигация и транспорт, а также сосредоточения 
внимания на разработке и продвижении услуг в 
менее используемых секторах, таких как образо-
вание и здравоохранение, чтобы повысить при-
влекательность экосистемы и привлечь более 
широкую базу пользователей. В дальнейшем 
Сберу будет важно продолжать внедрять инно-
вации и совершенствовать свои экосистемные 
предложения на основании обратной связи по-
требителей, чтобы сохранить и укрепить свои 
конкурентные позиции на рынке.  

Заключение. 

В результате проведенного исследования степе-
ни удовлетворенности клиентов экосистемы 
Сбера позволило сделать следующие выводы: 

1. Экосистемные сервисы Сбера играют значи-
тельную роль в жизни многих респондентов. 
Чтобы извлечь выгоду из этого взаимодействия 
и еще больше укрепить позиции Сбера как ве-
дущего поставщика экосистемных услуг, важно 

продолжать инвестировать в инновации, персо-
нализацию и улучшение качества обслуживания 
клиентов. 

2. Клиенты экосистемы Сбера, ценят практиче-
ские преимущества, предлагаемые экосистемой: 
специальные скидки и возможность сэкономить с 
помощью бонусов СберСпасибо.  

3. Важным фактором, привлекающим пользова-
телей, стало удобство входа в различные серви-
сы с использованием единого Сбер ID, подчер-
кивающее важность бесперебойного пользова-
тельского опыта и упрощения доступа к серви-
сам. Данный факт говорит о том, что респонден-
ты отдают приоритет простоте и эффективности 
взаимодействия с экосистемой, подчеркивая 
ценность механизмов централизованной аутен-
тификации для повышения удовлетворенности 
пользователей.  

4. Разнообразие предложений играет роль в 
привлечении и удержании пользователей, по-
скольку они ценят удобство доступа к внуши-
тельному спектру услуг в рамках единой плат-
формы. 

5. Результаты опроса подчеркивают важность 
устранения ключевых препятствий, таких как 
отсутствие информации, проблемы безопасно-
сти данных и низкая эффективность бонусных 
программ, для повышения удовлетворенности 
пользователей и стимулирования более актив-
ного взаимодействия с экосистемой Сбера. 

Таким образом, уделяя приоритетное внимание 
удовлетворению клиентов и постоянно развива-
ясь для удовлетворения растущих потребностей 
пользователей, Сбер может еще больше укре-
пить свои позиции в качестве ведущего постав-
щика экосистемных услуг, обеспечивая устойчи-
вый рост и ценность как для клиентов, так и для 
компании. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ОРГАНИЗАЦИИ  
ТРАНСПОРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ МАЛЫХ И СРЕДНИХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

 
Коновалова Т.В., Надирян С.Л. 

Кубанский государственный технологический университет 
 
Аннотация. Целью данного исследования является повышение эффективности органи-

зации транспортной деятельности на примере малого предприятия с условным названием ин-
дивидуального предпринимателя. Методы: при проведении исследовательских работ авторами 
были использованы такие методы исследования, как анализ и синтез. Результаты:на сегодняш-
ний день достигнуты следующие результаты: предложена новая схема размещения объектов 
предприятия для обслуживания ТС, направлена на повышение требуемого уровня технической 
готовности грузовых автомобилей. Для налаживания технологического процесса прохождения 
ТО-1 и ТО-2 составлен график на 2 месяц. Выводы: В данной статье авторы рассматривают 
повышение коэффициентов технической готовности и использования грузовых автомобилей на 
индивидуального предпринимателя после изменения схемы расположения объектов обслужи-
вания ТС на предприятии индивидуального предпринимателя позволяет избежать простоев ПС, 
упущенной прибыли, увеличивая при этом эффективность использования транспортных 
средств. Практическая значимость работы обуславливается возможностью применения основ-
ных положений и выводов с целью увлечения производительности транспортировки на любом 
предприятии. 

Ключевые слова: экономика, транспортный процесс, техническое обслуживание и ре-
монт, транспортная инфраструктура, коэффициентов технической готовности, индивидуальный 
предприниматель 
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Abstract. Purpose: the purpose of this study is to improve the efficiency of organizing transport 

activities using the example of a small enterprise with the conventional name of an individual entre-
preneur. Methods: when conducting research, the authors used such research methods as analysis 
and synthesis. Results:to date, the following results have been achieved: a new scheme for the 
placement of enterprise facilities for servicing vehicles has been proposed, aimed at increasing the 
required level of technical readiness of trucks. To establish the technological process of passing TO-1 
and TO-2, a schedule for the 2nd month has been drawn up. Conclusions:In this article, the authors 
consider increasing the coefficients of technical readiness and use of trucks for an individual entrepre-
neur after changing the scheme of the location of vehicle servicing facilities at the enterprise of an in-
dividual entrepreneur allows avoiding downtime of rolling stock, lost profits, while increasing the effi-
ciency of using vehicles. The practical significance of the work is due to the possibility of applying the 
main provisions and conclusions in order to increase transportation productivity at any enterprise.  
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Введение 

Автомобильный транспорт имеет исключитель-
ное значение для национальной экономики, так 
как без него не создается ни один конечный про-

дукт. За последние годы существенное развитие 
получила сфера доставки товаров населению, 
что способствует увеличению грузооборота, а 
также доли транспортных расходов в себестои-
мости товаров и услуг. 
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85 % от общего количества транспортных 
средств в России – это легковые автомобили 
(46,81 млн единиц). Вместе с этим в РФ насчи-
тывается 4,22 млн легковых коммерческих авто-
мобилей, 3,66 млн грузовых и 0,37 млн автобу-
сов. В деятельности каждой отрасли националь-
ной экономики участвует транспорт. Транспорт 
может работать на аутсорсинге или инсорсинге, 
но в любом случае от его надежности зависит 
эффективность работы предприятий «нетранс-
портных отраслей»[1]. 

Сегодня абсолютное большинство предприятий 
транспортно-логистической сферы – это малые 
предприятия. Число занятых в малом и среднем 
бизнесе россиян превысило 30 млн человек 
Численность занятых в малом и среднем бизне-
се россиян, включая индивидуальных предпри-
нимателей и самозанятых, превысила 31 млн 
человек. Доля малого и среднего предпринима-
тельства в ВВП России, по данным Росстата, 
составляет 21 %.  

Организация транспортного процесса – это про-
цесс создания или усовершенствования дей-
ствий и операций, выполняемых предприятиями 
и их подразделениями самостоятельно или со-
гласовано с другими организациями, с целью 
повышения эффективности работы предприятия. 
Улучшение организации транспортного процесса 
глобально связано с повышением технической 
готовности подвижного состава. 

В настоящее время техническое обслуживание и 
ремонт (ТОиР) автомобилей требует больших 
трудовых затрат, нехватка которых остро ощу-
щается в отрасли, и по этой причине простаивает 
значительная часть парка подвижного состава. 

Результаты 

Рассмотрим возможные сценарии повышения 
эффективности организации транспортной дея-
тельности на примере малого предприятия с 
условным названием ИП, которое осуществляет 
следующие виды деятельности: перевозка гру-
зов по территории России; ТОиР собственного и 
стороннего подвижного состава. Количество 
транспортных средств – 25 единиц, в том числе 
23 грузовых автомобиля. Списочная численность 
работников составляет 43 человека, из них                                        
28 водителей, 7 работников из зоны ТОиР. 

После проведения факторного анализа парка 
подвижного состава, технологии транспортного 
процесса, размещения объектов транспортной 
инфраструктуры на территории предприятия, 
информационного обеспечения транспортного 
процесса, организации ТОиР были выявлены 
два наиболее существенных фактора, влияющих 
на коэффициент технической готовности и вре-
мя, необходимое для обеспечения его требуемо-
го значения [2–3]. Это расположение объектов 
транспортной инфраструктуры и график прове-
дения технических воздействий на подвижной 
состав. 

Исходный план предприятия – это схема разме-
щения объектов предприятия, она включает в 
себя (рис. 1): 

–  административно-бытовой корпус; 

–  производственный корпус (зоны ТО и ТР); 

–  контрольно-пропускной пункт; 

–  открытые площадки для хранения ПС. 

 
 

Рисунок 1 – Схема объектов предприятия ИП 

 
Въезд и выезд в ИП осуществляется через одни 
ворота, шириной 4 м, мимо контрольно-
пропускного пункта, находящегося непосредствен-
но вблизи самих ворот. Организация производства 
зон ТО И ТР носит универсальный характер тупи-
кового метода технического обслуживания.  

На предприятии ИП работы по техническому 
обслуживанию ТО-1 и ТО-2 выполняются на од-
ном тупиковом универсальном посту. Организа-
ция работы обслуживания грузовых автомоби-
лей на универсальных постах требуют мини-
мальных условий. Но главным недостатком яв-
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ляется низкая производительность труда, это 
объясняется многообразием работ, затратов 
времени на постановку и снятия автомобилей, и 
невозможностью механизировать многие трудо-
емкие операции. Площадь зоны ТО на ИП со-
ставляет 142 кв.м. 

Площадки для хранения грузовых ТС и для лич-
ного транспорта сотрудников открытые, так как 
предприятие находится в зоне умеренного кли-
мата. Площадь, занимаемая стоянкой для грузо-
вых ТС равна 1656 кв.м, а для личного транспор-
та сотрудников 66,25 кв.м. Административно-
бытовое здание имеет торцевое размещение на 
территории ИП. В нем размещаются санитарно-
бытовые и специальные помещения, вычисли-
тельная техника, склады и помещения управления. 

По результатам проведенного анализа транс-
портного процесса на предприятии ИП приведем 
основные рекомендации для улучшения органи-
зации транспортного процесса. 

Для улучшения производственной деятельности 
ИП рассматривается изменение расположения 
объектов на территории. 

Существующая планировка объектов предприя-
тия недостаточно обеспечена производственны-
ми площадями и количеством постов, это сказы-
вается на работоспособности ПС. Новая схема 
размещения объектов предприятия (рис. 2) для 
обслуживания ТС направлена на повышение 
требуемого уровня технической готовности гру-
зовых автомобилей [4–5].  

 
 

Рисунок 2 – Предлагаемая схема размещения объектов предприятия ИП 

 
Разработка схемы связана с рельефом местно-
сти, формой участка, климатом района. Реко-
мендуется павильонный характер застройки, это 
объясняется наличием у ИП крупногабаритных 
ТС и условиям умеренного климата, а также 
уменьшением пожарной опасности. Движение по 
территории преимущественно одностороннее 
без встречных, пересекающихся потоков, шири-
на полосы движения 3 м. Въезд и выезд на 
предприятия разделен.  

Предлагается для хранения грузового транспор-
та открытая стоянка под 45 градусов площадью 
12885 кв. м. Плоскостная открытая стоянка – это 

стоянка без устройства фундаментов. Она 
должна иметь ограждения, разнесенные 
въезды и выезды, средства пожаротушения. 
(СП 113.13330.2016). Одна ячейка машино-места 
занимает площадь равную 56 кв м. Площадь 
была рассчитана исходя из параметров самого 
крупного транспортного средства. 

Площадка хранения ТС имеет IV степень огне-
стойкости, поэтому расстояние от неё до произ-
водственных зданий и сооружений предприятия 
должно приниматься не менее 15 м, как и до 
административных и бытовых зданий, что отве-
чает требованиям СП 113.13330.2012 (рис. 3).  

 
 

Рисунок 3 – Схема размещения стоянки для грузовых автомобилей 
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Так как численность ПС превышает численность, 
заложенную раннее в проектные решения, это 

приводит к нехватке постов обслуживания, ре-
монта, технологического оборудования и произ-

водственно-складских площадей. Нарушая тех-
нологическую дисциплину, увеличивается коли-

чество низкокачественной работы, это также 

приводит к повышению появления преждевре-
менных неисправностей ПС. На территории АТП 

находятся две функциональные зоны: производ-
ственная и эксплуатационная. Эксплуатационная 

зона предназначена для въезда и выезда ПС, 
работ ЕО, а также хранения грузового транспор-

та. Производственная зона служит с целью раз-
мещения зданий и сооружений: ТО, ТР и адми-

нистративно-складских. Расположение этих зон 
должно быть таким, чтобы потоки персонала 

(производственные рабочие и водители) были 

разделены при движении от административно-
бытового помещения до рабочего места. Для 

налаживания технологического процесса прохож-
дения ТО-1 и ТО-2 составлен график на 2 месяца. 

 

 
 

Рисунок 4 – График прохождения ТО-1 и ТО2 за первую половину первого месяца 

 

Обсуждение 

Предлагается увеличить площадь зоны ТО, раз-

делив её на ТО-1 и ТО-2. Так же для быстрого 
прохождения технического осмотра необходимо 

увеличить количество постов и заменить тупико-
вый метод обслуживания на поточный. 

 

Для зоны ЕО предусматривается, во-первых, 
увеличение количества постов, во-вторых, пря-

мой въезд ПС в зону ЕО и выезд либо на стоян-
ку, либо в зоны ТО и ТР и, в-третьих, необходи-

ма площадка ожидания перед зоной. Моечные 
работы в данной зоне особо актуальны, так как 

40 % прицепов-цистерны, после каждой разгруз-

ки секции цистерн необходимо очищать от 
остатков груза. 
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Рисунок 5 – График прохождения ТО-1 и ТО2 за вторую половину первого месяца 
 

 
 

Рисунок 6 – График прохождения ТО-1 и ТО2 за первую половину второго месяца 
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Рисунок 7 – График прохождения ТО-1 и ТО-2 за вторую половину второго месяца 

 
Изменение коэффициента технической готовности представлено на рисунке 8. 

 

 
 

Рисунок 8 – Изменение коэффициента технической готовности 

 
Изменение коэффициента использования автомобилей представлено на рисунке 9. 
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Рисунок 9 – Изменение коэффициента использования грузовых автомобилей 

 
Заключение 

Повышение коэффициентов технической готов-
ности и использования грузовых автомобилей на 
ИП после изменения схемы расположения объ-
ектов обслуживания ТС на предприятии ИП поз-
воляет избежать простоев ПС, упущенной при-
были, увеличивая при этом эффективность ис-
пользования транспортных средств. 

Практическая значимость работы обуславлива-
ется возможностью применения основных поло-
жений и выводов с целью увлечения производи-
тельности транспортировки на любом предприя-
тии. 
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МЕЖОРГАНИЗАЦИОННОЕ УПРАВЛЕНИЕ РАЗРАБОТКОЙ И РЕАЛИЗАЦИЕЙ 
ИННОВАЦИЙ ПРЕДПРИЯТИЯМИ НЕФТЕГАЗОДОБЫВАЮЩЕЙ ОТРАСЛИ 

 

Маринин И.А. 
Самарский государственный экономический университет 

 
Аннотация. Рассматривается межорганизационное управление разработкой и реализа-

цией инноваций предприятиями нефтегазодобывающей отрасли как форма активизации их 
научно-производственной деятельности за счёт эффективного обмена знаниями, информацией 
и получения доступа к технологическим и продуктовым инновациям. Показано, что в нефтега-
зодобывающей отрасли и других стратегически важных отраслях экономики России межоргани-
зационные формы управления инновациями могут служить высокоэффективным способом 
обеспечения трансфера знаний и технологий между предприятиями. В этом направлении для 
реализации стратегии импортозамещения и преодоления многочисленных внешних ограниче-
ний значительную роль играет трансфер знаний и технологий в рамках межорганизационных 
форм управления инновациями. Предложена схематизация организационно-экономического 
механизма разработки и реализации инноваций в НГД отрасли, на основе которой возможно 
совершенствование межорганизационного управления инновационным развитием предприятий 
и повышение их инновационной активности. 

Ключевые слова: инновации, межорганизационное управление, нефтегазодобывающая 
отрасль, трансфер, знания, технологии.  
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Abstract. The article considers interorganizational management of innovation development and 

implementation by enterprises of the oil and gas industry as a form of activating their scientific and 
production activities through effective exchange of knowledge, information and access to technological 
and product innovations. It is shown that in the oil and gas industry and other strategically important 
sectors of the Russian economy, interorganizational forms of innovation management can serve as a 
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direction, the transfer of knowledge and technology within the framework of interorganizational forms 
of innovation management plays a significant role in implementing the import substitution strategy and 
overcoming numerous external constraints. A schematization of the organizational and economic 
mechanism for the development and implementation of innovations in the oil and gas industry is pro-
posed, on the basis of which it is possible to improve interorganizational management of innovative 
development of enterprises and increase their innovative activity.  
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Введение 

Исследования эффективности формирования 
межорганизационных структур показывают, что 
основной целью их создания является поиск 

альтернативных вариантов по минимизации 
транзакционных издержек [1, 2], а также возмож-
ности ускорения инновационного развития пред-
приятий с целью снижения их импортозависимо-
сти [3]. 
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Как правило, выделяют такие формы межорга-
низационной кооперации, как альянсы, ассоциа-
ции, совместные предприятия, холдинги, субкон-
трактацию] [4]. В качестве современной формы 
сетевого межорганизационного взаимодействия 
организаций можно также отметить кластеры 
территориального или отраслевого типа [5]. 

В стратегически важных отраслях экономики 
России, к которым относится нефтегазодобыва-
ющая отрасль (НГД отрасль), межорганизацион-

ные формы управления инновациями представ-
ляются высокоэффективным способом обеспе-
чения трансфера знаний и технологий между 
предприятиями [6].  

Для реализации стратегии импортозамещения и 
преодоления многочисленных внешних ограни-
чений значительную роль для НГД отрасли игра-
ет трансфер знаний и технологий в рамках 
межорганизационных форм управления иннова-
циями (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Формы трансфера знаний и технологий  
в рамках межорганизационных форм управления инновациями в НГД отрасли 

 
Вместе с тем в условиях внешнеэкономических 
ограничений часть рассмотренных форм транс-
фера знаний не может быть реализована (меж-
дународные форумы, покупка компаний, страте-
гическое партнёрство и др.). В этой связи требу-
ется разработка специализированного организа-
ционно-экономического механизма реализации 
инноваций предприятиями нефтегазового секто-
ра на основе межорганизационного управления 
инновационным развитием. 

В настоящей статье обосновываются предложе-
ния автора по формированию организационно - 
экономического механизма разработки и реали-
зации инноваций предприятиями нефтегазового 
сектора, которые позволяют адаптировать пред-
приятия отрасли к новым условиям и обеспечить 
повышение их инновационной активности. 

Методы 

Проведённое исследование базируются на об-
щих методах системного теоретического и эмпи-
рического исследования, а также аналитических 
методах структурно-логической схематизации 
инновационных процессов промышленных пред-
приятий НГД отрасли. 

На основе структурно-логического подхода раз-
работан авторский вариант организационно-
экономического механизма разработки и реали-
зации инноваций предприятиями НГД отрасли на 

основе межорганизационного управления инно-
вационным развитием. 

Автором сформирована информационная база 
исследования на основе опубликованных мате-
риалов ряда исследователей по данной темати-
ке, а также использована информация, собран-
ной автором непосредственно на предприятиях 
отрасли. 

Результаты 

При формировании организационно-экономичес-
кого механизма разработки и реализации инно-
ваций предприятиями НГД отрасли следует учи-
тывать, что в отрасли основную долю углеводо-
родного сырья добывают, транспортируют, пе-
рерабатывают и реализуют вертикально инте-
грированные нефтегазодобывающие компании 
(ВИНК) – Роснефть, Газпромнефть, Лукойл и др. 
Соответственно межорганизационное управле-
ние инновационным развитием предприятий НГД 
отрасли во многом связано с межведомствен-
ным взаимодействием крупнейших нефтегазо-
добывающих компаний. 

Межорганизационный механизм управления ин-
новациями НГД отрасли целесообразно форми-
ровать исходя из следующих положений: 

●  активизация деятельности по разработке и 
внедрению инноваций соответствует целям 
устойчивого социально-экономического развития 
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и обеспечения национальной безопасности гос-
ударства;  

●  повышение инновационной активности пред-
приятий нефтегазового сектора представляется 
необходимым условием развития национальной 
экономики, повышения конкурентоспособности, 
расширения зоны присутствия на территории 
дружественных государств; 

●  объединение корпоративных ресурсов пред-
приятий нефтегазового сектора рассматривается 
в качестве резерва, необходимого для оптими-
зации затрат инновационного развития в усло-

вия внешнеэкономических ограничений и санк-
ционного давления; 

●  финансирование разработки и реализации 
инноваций в нефтегазовом секторе должно осу-
ществиться как за счет средств предприятий-
представителей сектора, так и за счет государ-
ственной поддержки и через институты НИОКР. 

Организационно-экономический механизм раз-
работки и реализации инноваций предприятиями 
нефтегазового сектора можно формировать в 
соответствии со схемой, представленной на ри-
сунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Организационно-экономический механизм разработки и реализации инноваций  
предприятиями НГД отрасли на основе межорганизационного управления инновационным развитием 

 
Как следует из указанного выше рисунка, систе-
ма управления процессами разработки и реали-
зации инноваций предприятиями нефтегазового 
сектора в рамках предложенного механизма вы-
строена в соответствии с принципом иерархич-
ности и включает в себя [7]: 

●  высший уровень управления, реализуемый 
государственными учреждениями (инструменты 
стратегического планирования и прогнозирова-
ния, аналитико-оценочный инструментарий, экс-
пертные оценки, план-факт, трендовый анализ, 
сравнительный анализ и др.); 

●  промежуточный (связующий) уровень управ-
ления, реализуемый учреждениями сектора 

НИОКР – университетами, лабораториями, 
научно-исследовательскими центрами, корпора-
тивными центрами инноваций (инструменты 
оперативного мониторинга и контроля, исследо-
вания рынка инноваций, передовых практик, от-
раслевого и зарубежного опыта, выработка оп-
тимальный решений, оперативное планирование 
и др.); 

●  уровень непосредственного исполнения – 
предприятия/группы предприятий нефтегазового 
сектора (инструменты текущего управления: це-
ли, сроки, бюджеты, изменения, персонал, ком-
муникации, качество, риски, ресурсы, интеграци-
онное управление). 
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В целом инструментарий управления процесса-
ми разработки и реализации инноваций на пред-
приятиях НГД отрасли в современных условиях 
представляет собой динамический комплекс ре-
ализуемых способов, техник и организационных 
решений, направленных на достижение требуе-
мых показателей эффективности управленческо-
го воздействия. В условиях цифровой транс-
формации, даже признанные на уровне мировой 
практики методы и инструменты управления, 
претерпели многочисленные изменения в части 
повышения степени гибкости, автоматизации, 
интеграции цифровых решений и снижения сте-
пени «бюрократизации».  

Обсуждение  

Одним из условий инновационного развития 
предприятий нефтегазового комплекса является 
межорганизационное управление инновациями, 
особенно актуальное в условиях многочислен-
ных внешнеэкономических ограничений и санк-
ций в части трансфера знаний и технологий. 
Связующим звеном для данного типа взаимо-
действия участников может выступать единый 
ресурсный центр инноваций – Общегосудар-
ственный информационно-аналитический центр 
инноваций НГД отрасли РФ, информационные 
потоки в который могут поступать из соответ-
ствующих цифровых платформ управления ин-
новационным развитием. Такой подход даёт ос-
нование для интегрирования инновационных 
решений в НГД отрасль и из других отраслей 
промышленности.  

Формирование эффективного инструментария 
межорганизационного управления инновацион-
ным развитием предприятий НГД отрасли не 
представляется возможным без достижения 
предприятиями достаточных уровней цифровой 
зрелости (триединая концепция «предпосылка – 
процесс – результат») и соответствующего ин-
новационного потенциала [8]. 

Отметим, что цифровизация самого процесса 
межорганизационного управления инновациями, 
в свою очередь, способна принести многочис-
ленные положительные эффекты НГД отрасли в 
части аккумулирования, систематизации и по-
следующего распределения данных о ходе про-
цессов разработки и реализации инноваций. 

Такой подход обеспечивает регулирование про-
изводительности управленческой системы, 
включая создание унифицированного формата 

данных, автоматизацию процессов анализа и 
прогнозирования, минимизацию количества 
ошибок «естественного» интеллекта и непре-
рывную актуализацию данных, исключая риски 
использования устаревшей информации. 

Перед предприятиями нефтегазового сектора 
стоит сложная задача по достижению плановых 
показателей инновационного развития в услови-
ях многочисленных ограничений и повышенной 
неопределенности. Достижение поставленные 
краткосрочных, среднесрочных и долгосрочных 
целей представляется возможным лишь при ис-
пользовании интегративного подхода, согласно 
которому в противовес ускоренной структурной 
трансформации системы управления ставится 
формирование такой совокупности условий, ко-
торая бы позволила адаптировать управленче-
ские воздействия в соответствии с параметрами, 
заданными конкретной ситуацией [9]. 

Заключение 

Межорганизационные формы управления инно-
вациями формируют являются высокоэффек-
тивным способом обеспечения трансфера зна-
ний и технологий между российскими предприя-
тиями.  

Актуальным направлением реализации страте-
гии импортозамещения и преодоления много-
численных внешних ограничений в НГД отрасли 
предложено рассматривать трансфер знаний и 
технологий в рамках межорганизационных форм 
управления инновациями. 

Обоснована необходимость формирования ор-
ганизационно-экономического механизма разра-
ботки и реализации инноваций предприятиями 
НГД отрасли, позволяющего адаптировать пред-
приятия отрасли к новым условиям и ужесточе-
нию требований к повышение их инновационной 
активности. 

Предложенная схема управления процессами 
разработки и реализации инноваций предприя-
тиями нефтегазового сектора в рамках предло-
женного межорганизационного подхода позволя-
ет усилить как высший вертикальный уровень 
управления, реализуемый государственными 
учреждениями, так и активизировать горизон-
тальные управленческие взаимодействия между 
учреждениями сектора НИОКР – университета-
ми, лабораториями, научно-исследовательскими 
центрами и другими участниками инновационной 
деятельности в НГД отрасли. 
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Аннотация. В 2021 году была принята Концепция развития аудиторской деятельности в 

Российской Федерации до 2024 года. За прошедшее с этого момента время продолжающиеся 
процессы цифровой трансформации экономики породили новые запросы, что требует пере-
смотра целей и задач развития аудита. Изменения носят столь значительный характер, что 
представляется целесообразным поставить вопрос о трансформации самой концептуальной 
модели аудита. Целью статьи является исследование трансформации концептуальной модели 
аудита в условиях четвертой промышленной революции. Системный подход был реализован 
на основе таких общенаучных методов, как анализ и синтез, классификация, сравнение. В ре-
зультате исследования определены исторические этапы развития аудита, рассмотрены преоб-
разования моделей в прошлом и выявлены целевые ориентиры перспективной трансформации 
концептуальной модели аудита в контексте распространения сквозных технологий. 
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Введение. 

Происходящая в настоящее время трансформа-
ция бизнес-моделей, обусловленная цифрови-
зацией экономики и распространением таких 
«подрывных» технологий, как искусственный 
интеллект, аналитика данных и т.д., требует 
адекватных изменений со стороны систем 
управления на всех уровнях – начиная от от-
дельных организаций и заканчивая националь-
ной и глобальной экономикой. Цифровая эконо-

мика давно вышла за рамки электронной ком-
мерции. Становление новой парадигмы сказы-
вается на всех социально-экономических систе-
мах, меняет принятые способы взаимодействия 
и сотрудничества, методы ведения бизнеса и 
образ жизни людей.  

Новые бизнес-модели определяют траекторию 
развития множества отраслей, в том числе и 
аудиторской деятельности. Как отмечают экс-
перты Всемирного банка [1], недостаточно быст-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 1 (январь) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Махортов А.А. 
 

209 

ро реагирующие на изменения, субъекты оказы-
ваются неспособны к конкурентной борьбе. Воз-
растание ценности информационных ресурсов, 
повышение скорости и объема информационных 
потоков формируют новые запросы со стороны 
пользователей аудиторских услуг.  

Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что развитие методологии аудита отстает от 
изменений требований бизнес-среды. Так, Фе-
деральный закон от 30.12.2008 № 307-ФЗ «Об 
аудиторской деятельности» определяет аудит 
исключительно как «независимую проверку бух-
галтерской (финансовой) отчетности аудируемо-
го лица в целях выражения мнения о достовер-
ности такой отчетности» [2], в то время как по-
стоянное увеличение скорости коммуникаций 
снижает интерес со стороны стейкхолдеров к 
содержащейся в отчетности исторической ин-
формации. 

Целью данной статьи является рассмотрение 
трансформации концептуальной модели аудита 
в условиях четвертой промышленной револю-
ции. 

Результаты. 

Концепция четвертой промышленной револю-
ции, изложенная Клаусом Швабом [3], подразу-
мевает не только изменение технологического 
уклада на основе внедрения киберфизических 
систем и других научных разработок, но и глубо-
кую трансформацию всего образа жизни людей. 
Развитие экономики становится более быстрым 
и системным, что обуславливает новые вызовы 
для субъектов хозяйствования во всех отраслях. 
Возрастает роль информации как стимула, 
определяющего поведение экономических аген-
тов, основы принятия управленческих решений.  

Повышение ценности аудита для всех категорий 
заинтересованных пользователей требует си-
стемного переосмысления, актуализации кон-
цептуальной модели и соответствующей пере-
работки методологических подходов в контексте 
высокой степени неопределенности и динамич-
ности социально-экономических процессов. 

Исторически роль аудита не была неизменной. 
Исследователи [3; 5] предлагают разные варианты 
периодизации, представленные в таблице 1.  

Таблица 1  

Этапы развития аудиторской деятельности в мировой практике 
 

Название этапа Период Характеристика 

1 2 3 

Подтверждающий 
аудит 

Предыстория  
(до середины XIX века) 

Истоки аудита обнаруживаются в Древнем мире. Организация контроля 
отражается в древнеиндийских трактатах, в частности, в «Артхашастре, 
или науке политики» (IV–III вв. до н.э.). Государственная система аудита 
существовала в Древнем Китае эпохи Чжоу (1122–256 гг. до н.э.). Упо-
минания аудиторских процедур встречаются трудах Платона и Аристо-
теля. Отдельные формы внутреннего контроля описаны в Библии. Пер-
вые законодательные акты были приняты в Англии в XIII–XIV веках. Це-
лью аудита в этот период было предотвращение злоупотреблений и 
оценка эффективности работы, главный метод – детальная проверка 
фактов хозяйствования 

Возникновение  
аудита  
(середина XIX века – 
1905 г.) 

Начало нового этапа ознаменовано принятием в Англии ряда законов: в 
1844 году – Закон об акционерных обществах (предписывал не реже 
раза в год приглашать специалиста для проверки бухгалтерских счетов 
и формировать отчет для акционеров), в 1862 году – Закон об обяза-
тельном аудите, фактически выделивший аудит в отдельную научную 
отрасль. В 1854 году в Эдинбурге учреждено «Общество бухгалтеров», в 
1880 году – Институт присяжных бухгалтеров в Англии и Уэльсе, в 1887 
году – ассоциация аудиторов Америки. Аудит по-прежнему ориентиро-
ван на выявление злоупотреблений, основным методом становится 
проверка по существу 

Формирование  
профессии аудитора 
(1905–1933 гг.) 

Период связан с запросами быстро развивающегося американского биз-
неса. Новые идеи предложены Л. Дикси и Р. Монтгомери. Цель аудита 
уточняется – раскрытие вольных и невольных ошибок (злоупотреблений, 
описок и арифметических ошибок, принципиально неверного выбора 
методологических приемов). Начинается стандартизация аудиторской 
деятельности. Методы – проверка на соответствие и по существу (отход 
от детальной проверки, требующей значительных трудозатрат) 

Становление  
профессии  
(1933–1940 гг.) 

После кризиса 1929–1933 гг. ужесточается порядок утверждения отчет-
ности. В развитых странах формируется законодательство об аудите. 
Основная цель – выявление правильности отражения финансового со-
стояния организации. Основной метод – тестирование системы бухгал-
терского учета и внутреннего контроля 

Системно  
ориентированный 
аудит 

1940–1980 гг. Фокус внимания смещается на систему внутреннего контроля. Ее оценка 
влияет на методологию аудита (порядок организации и проведения 
аудиторской проверки): чем более надежной признается система внут-
реннего контроля, тем больше доверия предоставленным данным 
(«теория контроллинга»). Происходит стандартизация процессов про-
верки 

Окончание таблицы 1 
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1 2 3 

Риск  
ориентированный 
аудит 

1980 гг. –  
настоящее время 

Возрастает интерес к повышению эффективности деятельности органи-
заций. Аудит трансформируется в форму консалтинга. Аудитор превра-
щается в помощника собственников, способствующего установлению 
баланса интересов. Ключевые цели – оценка рисков искажения отчетно-
сти и выявление резервов. Совершенствуются аудиторские процедуры – 
вводится тестирование субъективного поведения, оценка рисков. Рас-
ширяется спектр сопутствующих услуг 

 
* Источник: составлено автором на основании [3; 5; 6]. 

 
Концептуальная трансформация четко просле-
живается даже на сравнительно небольшом 
временном отрезке новейшей истории аудита в 

России, начавшейся с переходом к рыночной 
экономике (табл. 2). 

Таблица 2  

Этапы развития аудиторской деятельности в России 
 

Название этапа Период Характеристика 

Формальный аудит 1987–1991 гг. Независимая форма финансового контроля в России на момент начала 
перехода на рыночный путь отсутствовала. Происходит директивное со-
здание аудиторских организаций (1987 г. – «Инаудит»). Первые лицензии 
выдаются хаотично, нормативная база и система подготовки кадров не 
сформированы. Роль аудита формальная 

Консалтинговый аудит 1992–2000 гг. Формируется нормативно-правовая база (Указ Президента РФ от 
22.12.1993 № 2263 «Об аудиторской деятельности в Российской Федера-
ции», Постановление Правительства Российской Федерации от 
06.05.1994 № 482 «Об утверждении нормативных документов по регули-
рованию аудиторской деятельности в Российской Федерации» и др.). 
Систематизируется лицензирование аудиторской деятельности, проведе-
ние аттестации аудиторов. Создается Департамент организации аудитор-
ской деятельности и центральной аттестационно-лицензионной аудитор-
ской комиссии (ЦАЛАК) Минфина России. Проявляется роль аудита в 
помощи собственникам и топ-менеджменту в сфере бухгалтерского учета 
и налогообложения 

Подтверждающий аудит  
с элементами системно 
ориентированного аудита 

2001–2002 гг. Совершенствуется нормативно-правовая база (Федеральный закон «Об 
аудиторской деятельности» от 07.08.2001 № 119-ФЗ, федеральные пра-
вила (стандарты) аудиторской деятельности). Появляются саморегулиру-
емые аудиторские объединения. Ужесточается ответственность руково-
дителей за нарушения при осуществлении контроля. Цель аудита – вы-
ражение мнения о достоверности бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Риск  
ориентированный аудит 

2003–2009 гг. Уточняется роль и значение аудита. Принимается Федеральный закон 
«Об аудиторской деятельности» от 30.12.2008 № 307-ФЗ. Возрастает 
внимание к рискам (в первую очередь – связанным с налоговой оптими-
зацией) 

Кризис  
ориентированный аудит 

2010 г. –  
настоящее  
время 

Формирование нового подхода связано с экономическим кризисом 2008–
2009 гг. Актуализируются вопросы, связанные с выявлением признаков 
ухудшения финансового положения. Отменяется лицензирование ауди-
торов, возрастает роль саморегулируемых организаций аудиторов (член-
ство в них становится обязательным условием осуществления аудитор-
ской деятельности) 

 
* Источник: составлено автором на основании [7; 8; 9]. 

 
Трансформация подходов к аудиторской дея-
тельности тесно связана с запросами заинтере-
сованных пользователей. В современных усло-
виях сведений о достоверности бухгалтерской 
(финансовой) отчетности недостаточно для того, 
чтобы принимать рациональные управленческие 
решения. Это связано с тем, что отчетность со-
держит ретроспективные данные, в то время как 
решения принимаются на перспективу. Соответ-
ственно, возникает потребность перехода к ана-
литической концепции устойчивого развития как 
направления дальнейшего развития аудиторской 
деятельности. Взаимосвязь между концептуаль-
ными моделями аудита и концепциями отраже-
ния информации в бухгалтерской отчетности 
представлена в таблице 3. 

Смена парадигмы представляется необходимой 
предпосылкой преодоления кризиса аудиторской 
деятельности, вызванной утратой ее ценности 
для заинтересованных пользователей. Для того, 
чтобы расширить предмет аудита в условиях 
усложнения бизнес-среды, необходимо включить 
в рассмотрение наряду с бухгалтерской (финан-
совой) отчетностью и другие виды отчетности, 
включая: 

–  отчетность специального назначения; 

–  нефинансовую отчетность; 

–  интегрированную отчетность; 

–  локальные отчеты. 
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Таблица 3  

Взаимосвязь концептуальных моделей аудита  
и концепций отражения информации в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

 

Концепция отражения информации 
в бухгалтерской (финансовой) отчетности 

Концептуальная модель аудита 

Полное и добросовестное отражение Аудит-ревизия 

Достоверное и точное отражение Аудит-контроль достоверности 

Достоверное и добросовестное отражение Аудит-консалтинг 

Отражение информации об устойчивости развития Аудит-кризис-менеджмент 

 
* Источник: составлено автором на основании [10]. 

 
Не вызывает сомнений, что будущее аудитор-
ской деятельности находится в неразрывной 
связи с новыми технологиями [11] – причем ин-
формационные технологии выступают и как 
предмет аудита, и как его инструмент. 

Особый интерес в условиях цифровизации пред-
ставляет проведение аудита цифровой зрелости 
организаций. Компании являются важными 
участниками реализации инициатив в области 
устойчивого развития, и от внедрения цифровых 
инноваций зависит эффективность их деятель-
ности (в частности, уровень применения сквоз-
ных технологий определяет конкурентные пре-

имущества). Указом Президента РФ от 21 июля 
2020 г. № 474 «О национальных целях развития 
Российской Федерации на период до 2030 года» 
[12] в рамках национальной цели «Цифровая 
трансформация» определен целевой показатель 
достижения «цифровой зрелости» ключевых 
отраслей экономики и социальной сферы, а так-
же государственного управления. Обобщенный 
алгоритм оценки «цифровой зрелости» предпри-
ятий представлен на рисунке 1. Вместе с тем, 
нам представляется необходимой разработка на 
основе адаптации общего алгоритма методик, 
учитывающих специфику организаций различных 
отраслей [13]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Алгоритм оценки «цифровой зрелости» предприятия. 
* Источник: [14]. 

 
Рассматривая информационные технологии как 
инструмент аудиторской деятельности, необхо-
димо принять во внимание как продуцируемые 
ими выгоды, так и новые риски [15]. Важным нам 
представляется расширение перечня каналов 
получения оперативной информации – так, раз-
мещаемые на корпоративных порталах или сай-
тах-агрегаторах рыночные и корпоративные но-
вости содержат сведения, лежащие вне бухгал-

терских учетных систем, но оказывающие значи-
тельное влияние на принимаемые инвесторами 
решения. В то же время, достоверность инфор-
мации из подобных источников требует критиче-
ского подхода и профессионального скептициз-
ма. 

Работа с большими данными (big data) является 
одной из значимых новых технологий [16]. 
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ГОСТ Р ИСО/МЭК 20546-2021 содержит сле-
дующее определение: «Большие данные (big 
data): Большие массивы данных, отличающиеся 
главным образом такими характеристиками, как 
объем, разнообразие, скорость обработки и/или 
вариативность, которые требуют использования 
технологии масштабирования для эффективного 
хранения, обработки, управления и анализа» 
[17]. 

В целом анализ «больших данных» способен 
обогатить аудит, повысить его качество и акту-
альность – но он требует переосмысления спо-
собов проведения аудита. По аналогии с тем, как 
в первой половине XX века произошел отказ от 
детальной проверки всех хозяйственных опера-
ций, в первой половине XXI века формируются 
методы интеллектуальной аналитики всей сово-
купности релевантной информации (включая 
данные бизнес-процессов и сведения о транзак-
ционной активности) для повышения эффектив-
ности выявления не только рисков мошенниче-
ства и ошибок при составлении финансовой от-
четности, но и операционных бизнес-рисков. 

Интеграция аналитики big data в аудиторскую 
деятельность сопряжена с рядом препятствий: 

–  на этапе сбора данных возникают проблемы 
информационной безопасности. В крупных ком-
паниях доступ сотрудников к внутренним ин-
формационным системам ограничен (в соответ-
ствии с должностными обязанностями), дей-
ствуют регламенты. Аудитору нужно работать со 
всеми данными в совокупности, причем не в 
ручном, а в автоматизированном режиме. Если 
выгрузить их в виде единого массива, удобного 
для анализа, увеличивается риск утечки, что 
представляет серьезную угрозу. Кроме того, са-
ма подготовка этого массива требует компетен-
ций, которыми аудиторы не обладают. В компа-
ниях тоже обычно нет профильных специали-
стов, системы находятся в ведении разных де-
партаментов, т.е. требуется создание специаль-
ной комиссии для выгрузки информации; 

–  на этапе анализа необходимо разработать 
комплекс механизмов получения аудиторских 

доказательств. Типовые алгоритмы и правила 
преобразования информации пока не сформи-
рованы, в каждом случае требуется решать за-
дачу индивидуально, что требует специфических 
навыков в сфере data science. Действующие 
стандарты не предполагают использования та-
ких больших массивов. 

Заключение. 

Цифровая трансформация бизнес-моделей при-
водит к формированию новых требований к 
аудиторской деятельности. Новые запросы со 
стороны заинтересованных пользователей по-
рождают необходимость смены концептуальной 
модели аудита – в современных условиях цен-
ность подтверждения достоверности ретроспек-
тивной отчетности снижается. Возникает по-
требность перехода к аналитической концепции 
устойчивого развития как направления дальней-
шего развития аудиторской деятельности. В 
рамках этой концепции функциональное назна-
чение аудита расширяется – он не ограничива-
ется проверкой достоверности данных бухгал-
терской (финансовой) отчетности, а толкуется 
расширенно, включая в себя стратегический 
анализ, планирование и контроль в целях со-
блюдения принципов эффективного использова-
ния всех ресурсов на базе инноваций и соблю-
дения баланса возможностей и потребностей 
организации и общества. 

Не вызывает сомнений, что будущее аудитор-
ской деятельности находится в неразрывной 
связи с новыми технологиями.  

С одной стороны, востребован аудит цифровой 
зрелости организаций как значимого фактора 
устойчивого развития.  

С другой стороны, перспективным представля-
ется применение сквозных информационных 
технологий (больших данных, искусственного 
интеллекта и других) непосредственно в ауди-
торской деятельности. 

При условии концептуального переосмысления 
парадигмы аудита это способно обогатить аудит, 
повысить его качество и актуальность. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 

 

Мотовиц Т.Г. 
Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация. Изучение корпоративной культуры организации в современном мире являет-

ся критически важным для понимания того, как компании могут адаптироваться к изменениям, 
связанными с растущей конкуренцией и цифровизацией экономики, что и обусловило актуаль-
ность темы исследования. Цель работы – обоснование важности трансформации корпоратив-
ной культуры в условиях цифровой экономики, исследование «цифровой корпоративной куль-
туры» как экономической категории на основе авторского методологического подхода. Методы: 
использование системного и процессного подходов, систематизации и обобщения материала 
позволили достичь поставленной цели в работе. Результаты – обоснована научная новизна 
данного исследования, которая состоит в том, что автор трактует корпоративную культуру орга-
низации как экономическую категорию, формулирует ее определение как «цифровая корпора-
тивная культура», рассматривает данную категорию на основе авторского методологического 
подхода через материально-вещественное и общественное содержание категории; обосновы-
ваются ее элементы и тенденции. Выводы. Корпоративная культура – это стратегический актив 
организации в эпоху цифровой экономики, способствующий обеспечению ее устойчивости и 
конкурентоспособности. Представлено авторское определение «цифровой корпоративной куль-
туры» как экономической категории, рассмотрены ее ключевые структурные элементы, и опре-
делены основные тенденции развития. 

Ключевые слова: цифровая корпоративная культура, цифровая экономика, конкуренто-
способность, эффективность управления. 
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Abstract. The study of corporate culture of an organisation in the modern world is critical for 

understanding how companies can adapt to the changes associated with growing competition and 
digitalisation of the economy, which determined the relevance of the research topic. The aim of the 
paper is to substantiate the importance of the transformation of corporate culture in the digital econo-
my, to study «digital corporate culture» as an economic category based on the author's methodologi-
cal approach. Methods: the use of system and process approaches, systematization and generaliza-
tion of the material allowed us to achieve the goal of the work. Results. The scientific novelty of this 
research consists in the fact that the author treats the corporate culture of the organisation as an eco-
nomic category, formulates its definition as «digital corporate culture», considers this category on the 
basis of author's methodological approach through the material and social content of the category; its 
elements and tendencies are substantiated. Conclusions. Corporate culture is a strategic asset of or-
generation in the era of digital economy, contributing to its sustainability and competitiveness. The 
author's definition of ‘digital corporate culture’ as an economic category is presented, its key structural 
elements are considered, and the main development trends are identified. 
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Введение. Цифровая экономика характеризует-
ся высокой скоростью изменений, она меняет не 

только бизнес-процессы организации, но и 
трансформирует корпоративную культуру, 
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предъявляя новые требования к ней, как к одно-
му из ведущих активов предприятия. Исследова-
ние трансформации корпоративной культуры в 
условиях цифровой экономики необходимо для 
понимания того, как компании могут адаптиро-
ваться к изменениям цифровой среды, улучшать 
свою эффективность и оставаться конкуренто-
способными. Требование времени – это форми-
рование цифровой корпоративной культуры ор-
ганизации, поддерживающей вовлеченность 
персонала в бизнес-процессы, где инновации, 
обучение новым технологиям, цифровая грамот-
ность становятся ключевыми элементами. 

Цель работы – обоснование важности транс-
формации корпоративной культуры в условиях 
цифровой экономики, исследование «цифровой 
корпоративной культуры» как экономической 
категории на основе авторского методологиче-
ского подхода.  

Результаты. 

Исследование корпоративной культуры всегда 
вызывало интерес у специалистов. Так, специа-
листы выделяют психологический подход, где 
исследуется как личные качества, эмоциональ-
ное состояние, мотивация сотрудников и руково-
дителей влияют на культуру организации. Клю-
чевые характеристики данного подхода, такие 
как личностные характеристики лидеров, психо-
логический климат в коллективе, влияние эмо-
ций и стрессов на поведение сотрудников, нахо-
дят практическое применение в поддержании 
позитивной психологической среды организации, 
коучинге и развитии личности [1; 2].  

Исследователи социологического подхода рас-
сматривают корпоративную культуру как коллек-
тивное явление, формирующееся через взаимо-
действие людей, и выражающееся через систе-
му норм, ценностей и ритуалов, характеризую-
щих единство группы (персонала организации) 
[3]. Они выделяют такие аспекты, как организа-
ционные традиции, мифы и легенды, ритуалы, 
праздники и символы, укрепляющие коллектив-
ный дух, роль неформальных групп, которые 
находят практическое применение в формиро-
вании миссии компании, создании системы по-
ощрений и традиций. 

Управленческий подход позволяет ученым рас-
сматривать корпоративную культуру как сред-
ство управления, которое способствует дости-
жению стратегических целей организации [4], а 
его важнейшими характеристиками является 
поддержка конкурентных преимуществ через 
корпоративную культуру, что находит свое прак-
тическое применение в изменениях компании.  

Последователи этического (философского) под-
хода основное внимание уделяют моральной и 
социальной ответственности корпоративной 
культуры при влиянии на работу сотрудников и 
организаций [5]. Его основными характеристика-
ми является проявление этичности корпоратив-
ной культуры, ее влияния на общество и эколо-

гию, в частности, находит применение при ис-
следовании влияния этических принципов орга-
низации на восприятие бренда компании.  

Также, специалисты исследуют взаимовлияние 
изменений коммуникационных процессов и орга-
низационной структуры, потому что цифровая 
экономика трансформирует традиционные мето-
ды коммуникации внутри организации, горизон-
тальные связи ускоренно развиваются с помо-
щью цифровых технологий, а это влияет на об-
мен информацией и прозрачность бизнес-
процессов [6].  

Таким образом, анализ точек зрения ученых 
свидетельствует о том, что корпоративная куль-
тура имеет междисциплинарный характер и яв-
ляется инструментом, объединяющим сотрудни-
ков, повышающим их эффективность и конку-
рентоспособность компании. 

Обсуждение. 

Научная новизна данного исследования состоит 
в том, что автор трактует корпоративную культу-
ру организации как экономическую категорию, 
формулирует ее определение как «цифровая 
корпоративная культура», рассматривает дан-
ную категорию на основе авторского методоло-
гического подхода.  

Автор сформулировал определение «цифровой 
корпоративной культуры» – как системы обще-
ственных отношений, формирующихся внутри 
организации под влиянием цифровых техноло-
гий и инструментов, направленных на создание и 
поддержание эффективных отношений со сто-
роны сотрудников, руководства компании и 
стейкхолдеров, для оптимизации внутренних 
процессов, стимулирования инноваций, развития 
открытых коммуникаций и обеспечения адаптив-
ности в условиях цифровой экономики.  

Авторский методологический подход состоит в 
том, что рассматривать данную категорию необ-
ходимо с позиции диалектической взаимосвязи 
ее материально-вещественного и общественного 
содержания.  

Материально-вещественное содержание «циф-
ровой корпоративной культуры», по мнению ав-
тора, представляет собой совокупность физиче-
ского, технологического и цифрового инструмен-
тария, создающего условия для функционирова-
ния и развития корпоративной среды в цифро-
вой экономике.  

Основными аспектами материально-
вещественного содержания, по мнению автора, 
являются следующие: технико-технологическая 
инфраструктура (представлена серверами, ком-
пьютерной техникой, смартфонами, планшетами 
ноутбуками, локальными сетями высокоскорост-
ным интернетом, облачными платформами, фи-
зическими и цифровыми системами защиты ин-
формации); программное обеспечение (различ-
ные системы управления проектами, электрон-
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ная почта, разнообразные системы совместных 
коммуникаций, системы управления большими 
данными); организация рабочего пространства 
(рабочие места сотрудников оснащаются высо-
кокачественной компьютерной техникой, интер-
активными досками, инструменты для ви-
деоконференций, создается цифровая инфра-
структура для удаленной работы); формирова-
ние цифровых корпоративных профилей сотруд-
ников (электронные подписи, учетные записи, 
переписка, цифровые следы всех операций ком-
пании, электронные регламенты и положения 
организации, базы данных); материальная под-
держка корпоративного обучения и развития со-
трудников (создание бесплатного доступа к обу-
чающим онлайн курсам и тренингам, к ресурсам 
электронных библиотек); создание лабораторий 
для развития цифровых технологий (искусствен-
ного интеллекта, роботизации, автоматизации).  

Таким образом, материально-вещественное со-
держание цифровой корпоративной культуры 
обеспечивает эффективность работы персона-
ла, позволяет оперативно реагировать на внеш-
ние и внутренние изменения в компании, обес-
печивает доступность всех работников к ее циф-
ровым инструментам, что влияет на сплочен-
ность всего коллектива организации. 

Общественное содержание «цифровой корпора-
тивной культуры», по мнению автора, отражает 
систему нового уровня общественных взаимо-
действий и создаваемый ими синергический 
эффект.  

Основными аспектами общественного содержа-
ния «цифровой корпоративной культуры» автор 
выделил следующие:  

–  цифровые ценности и нормы (открытость 
бизнес-процессов и создание открытых рабочих 
пространств;  

–  особой ценностью становятся такие компе-
тенции работника, как способность к адаптации, 
самообучению, восприятию изменений, акцент 
на конфиденциальность);  

–  социальные коммуникации (цифровые ин-
струменты меняют формат общения в бизнес-
среде на менее формальный, но более опера-
тивный; 

–  усиливается синергический эффект;  

–  меняются границы рабочего дня за счет до-
ступности удаленных цифровых инструментов и 
решений);  

–  культурные и образовательные трансформа-
ции (сотрудники дифференцируются по уровню 
цифровой грамотности, руководители направ-
ляют усилия на постоянное обучение всех со-
трудников цифровым инструментам и цифровой 
культуре независимо от должности и возраста; 

–  быстрое получение обратной связи от работ-
ников позволяет организации оперативно реаги-
ровать на изменения);  

–  цифровая этика и ответственность (сотруд-
ники осознают влияние цифровой активности на 
своих коллег, на всю компанию, чтобы цифровые 
инструменты не нарушали конфиденциальность; 

–  переход на электронный документооборот 
защищает экологию);  

–  цифровые социальные традиции и практики 
(виртуальные производственные мероприятия и 
праздники способствуют формированию новых 
ритуалов, практик и традиций в онлайн-формате, 
что повышает сплоченность коллектива;  

–  внедрение цифровых наград и рейтингов ра-
ботников повышает их мотивацию;  

–  создаются в компаниях внутренние онлайн-
сообщества по интересам, которые поддержи-
ваются цифровыми платформами). 

Таким образом, общественное содержание эко-
номической категории «цифровая корпоративная 
культура» проявляется на практике в том, что 
сотрудники компании активнее вовлекаются во 
все процессы в организации, персонал мотиви-
рован на генерацию новых идей и их реализа-
цию; происходит быстрая адаптация к цифровым 
инструментам, что повышает удовлетворенность 
работников от трудового процесса. Сотрудники 
становятся создателями своей корпоративной 
культуры, где значимость традиционных верти-
кальных иерархических связей снижается, по 
сравнению с горизонтальной структурой взаимо-
действий. Цифровая корпоративная культура 
становится стратегическим активом компании. 

Основные тенденции, определяющие развитие 
цифровой корпоративной культуры в организа-
циях следующие:  

1) расширение объёмов удаленной работы и 
виртуального сотрудничества совмещенного с 
гибким графиком работы;  

2) принятие решений на основе данных и ана-
литики;  

3) регулярное обновление знаний и навыков в 
профессиональной области и развитие коммуни-
кативных способностей, креативности и эмоцио-
нального интеллекта;  

4) формирование команды экспертов из разных 
регионов страны и мира для решения сложных 
задач и проектов;  

5) поддержка сотрудников с помощью искус-
ственного интеллекта;  

6) использование электронных инструментов 
для найма, адаптации и оценки сотрудников;  
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7) создание рабочей среды, в которой сотруд-
ники могут тестировать новые идеи без ущерба 
для неудач; 

8) сотрудничество с государственными структу-
рами, бизнес-сообществом и университетами 
для совместной разработки новых решений;  

9) участие в инициативах, направленных на 
положительное воздействие на общество и 
окружающую среду посредством цифровых про-
ектов; 

10) развитие навыков цифровой грамотности и 
понимания технологий среди топ-менеджмента;  

11) обмен знаниями и опытом между сотрудни-
ками разных уровней; 

12) использование внешней социальной плат-
формы для обмена идеями и информацией;  

13) микрообучение и интерактивные модули обу-
чения, доступные через мобильные устройств;  

14) использование VR/AR для обучения персо-
нала в безопасной и контролируемой среде. 

Заключение. 

Исследование трансформации корпоративной 
культуры в условиях цифровой экономики поз-
волило сформулировать следующие выводы.  

Во-первых, цифровая корпоративная культура в 
современном бизнесе – это экономический ре-
сурс, обеспечивающий конкурентоспособность, 
устойчивость и способность организации адап-
тироваться к изменениям в цифровой экономике.  

Во-вторых, автор сформулировал определение 
«цифровой корпоративной культуры» как эконо-
мической категории.  

В-третьих, теоретическая значимость исследо-
вания «цифровой корпоративно культуры» за-
ключается в применении авторского методоло-
гического подхода к рассмотрению данной эко-
номической категории с позиции диалектическо-
го единства ее материально-вещественного и 
общественного содержания.  

В-четвертых, практическая значимость выводов 
автора состоит в том, что положения исследова-
ния могут быть использованы компаниями при 
формировании корпоративной культуры в со-
временной цифровой среде. 

В-пятых, выявлены ключевые структурные эле-
менты, формирующие цифровую корпоративную 
культуру. 

В-шестых, определены ее основные тенденции 
развития, которые способствуют оптимизации 
бизнес-процессов, стимулированию инноваций, 
повышению эффективности работы персонала. 
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Аннотация. В современных экономических условиях повышается самостоятельность 

субъектов РФ в вопросах привлечения инвестиционных ресурсов, что изменяет вектор форми-
рования и развития инвестиционной политики региона. Основными задачами региональных ор-
ганов власти становится выбор оптимальной инвестиционной политики, которая активирует ин-
вестиционные процессы в регионе и обеспечит высокую результативность предпринимаемых 
действий. Цель работы: исследовать основные подходы и предложить систему критериев оцен-
ки результативности инвестиционной политики. Методы: синтез, анализ, обобщение научных 
источников по объекту и предмету исследования, систематизация. Результаты исследования: 
исследованы основные подходы, раскрывающие целевые установки и критерии результативно-
сти инвестиционной политики; предложена система критериев, позволяющих оценивать ре-
зультаты деятельности региональных органов власти с учетом характера и продолжительности 
стратегических документов, реализуемых в ходе проведения инвестиционной политики.  

Ключевые слова: критерии, результативность, инвестиционная политика, целевые инди-
каторы, регион. 

 

Финансирование: инициативная работа. 
 
Original article 
 

CRITERIA FOR THE EFFECTIVENESS  
OF THE REGIONAL INVESTMENT POLICY 

 

Marina S. Syupova 
Pacific National University 

 
Abstract. In modern economic conditions, the independence of the subjects of the Russian 

Federation in attracting investment resources is changing, which changes the vector of formation and 
development of the investment policy of the region. The main tasks of regional authorities are to 
choose the optimal investment policy that activates investment processes in the region and ensures 
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Введение.  

В новых экономических условиях инвестицион-
ная политика становится одним из приоритетных 
направлений региональной политики. Масштаб-
ное введение внешних санкций и изменение гео-
политической ситуации вызвали серьезные 
структурные сдвиги российской экономики, что 
требует привлечения дополнительных капиталь-
ных вложений в экономику страны и её отдель-

ных территорий. произошло сокращение числа 
иностранных компаний и проектов, ориентиро-
ванных на сотрудничество с Россией [1, с. 145], 
что перманентно усиливает межрегиональную 
конкуренцию на привлечение частного капитала. 
С связи с этим возрастают риски снижения инве-
стиционной активности в отдельных регионах, 
что в перспективе окажет негативное влияние на 
устойчивость экономического роста в регионе и 
качество жизни населения. 
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Под влиянием внешних вызовов органы власти 
субъектов РФ постоянно совершенствуют мето-
ды и инструменты инвестиционной политики, 
внедряют новые механизмы государственной 
поддержки инвестиционной деятельности.  

В настоящее время в регионах страны широко 
применяются преференциальные режимы (тер-
ритории опережающего развития, особые эконо-
мические зоны), реализуются специальные ин-
вестиционные режимы (новый инвестиционный 
проект, приоритетный инвестиционный проект и 
другие). Также, органы власти принимают пря-
мое участие в инвестиционной деятельности 
(государственные гарантии по кредитам на инве-
стиционные цели, размещение на конкурсной 
основе бюджетных средств и др.). В субъектах 
РФ активно развиваются объекты инвестицион-
ной инфраструктуры, создаются специализиро-
ванные государственные структуры. 

В сложившейся ситуации основными задачами 
региональных органов власти становится не 
только повышение инвестиционной активности, 
но и грамотное использование привлеченных 
инвестиционных ресурсов, которое позволяет 
повысить результативность применяемых мер и 
реализуемых мероприятий. В связи с этим, воз-
никает объективная потребность исследования и 
разработки критериев, позволяющих оценивать 
результативность инвестиционной политики. 

Обсуждение. 

В современной научной литературе сформиро-
валось несколько подходов, раскрывающих це-
левые установки и критерии оценки результатов 
инвестиционной политики региона. В соответ-
ствии с воспроизводственным походом, инве-
стиционная политика региона является неотъ-
емлемой частью социально-экономической по-
литики субъекта РФ, которая нацелена на вос-
производство основных фондов [1, с. 87].  

С позиции стратегического подхода, инвестици-
онная политика региона направлена на привле-
чение инвестиций и активизацию инвестицион-
ных процессов в соответствии со стратегически-
ми целями и задачами развития региона [3,                             
с. 96]. Некоторые авторы [4, с. 1864; 5, с. 35] 
рассматривают инвестиционную политику регио-
на с учетом территориальной «привязки» и 
определяют её как «совокупность мер по выяв-
лению приоритетных направлений развития кон-
кретной территории, предпринимаемых органа-
ми государственной власти субъекта РФ с целью 
повышения инвестиционной привлекательности 
региона и комплексного инвестиционного разви-
тия отраслей региональной экономики».  

В нормативно-правовых документах субъектов 
РФ достаточно часто используется социально-
экономический подход, который определяет ре-
гиональную инвестиционную политику как си-
стему мер по созданию благоприятных условий 
для осуществления инвестиционной деятельно-
сти, направленная на обеспечение стабильности 

условий деятельности субъектов инвестицион-
ной деятельности, привлечение инвестиций для 
решения задач социально-экономического раз-
вития региона [6]. 

Критерии оценки результатов региональной ин-
вестиционной политики представлены в различ-
ных вариациях.  

Так, Ж.Б. Воробьева раскрывает сущность инве-
стиционной политики региона как некую совокуп-
ность реализуемых возможностей и их последу-
ющих результатов. При этом автор выделяет три 
взаимосвязанных блока инвестиционной полити-
ки: «инвестиционные потоки → инвестиционные 
процессы → инвестиционный эффект», где ре-
зультативность определяется эффективностью 
инвестиций, а также полученным социальным, 
экономическим и бюджетным эффектами от ин-
вестиционной деятельности [7, с. 223].  

Е.А. Меньшикова, оценивая результаты инве-
стиционной политики Хабаровского края, прово-
дит структурный анализ инвестиций в основной 
капитал по видам экономической деятельности и 
сравнивает дифференциальный и пропорцио-
нальные сдвиги в регионе относительно значе-
ний по РФ [8, с. 519]. 

Ряд авторов считает, что к критериям результа-
тивности следует относить «превышающие 
среднероссийское значение удельные показате-
ли и темпы роста по основным индикаторам, 
характеризующим достижение главных целей 
социально-экономического развития региона» [3, 
с. 97].  

Большинство современных исследователей в 
оценках результатов региональной инвестици-
онной политики анализируют динамику и струк-
туру инвестиций в основной капитал [4, с. 1875; 
9, с. 635; 10, с. 26], в том числе по источникам 
финансирования и в отраслевом разрезе.  

В методике Национального рейтинга состояния 
инвестиционного климата субъектов РФ (АСИ) 
усилия региональных властей по созданию бла-
гоприятных условий для ведения бизнеса и при-
влечения инвестиций оцениваются на основе                                         
70 показателей по 4 направлениям (регулятор-
ная среда; институты для бизнеса; инфраструк-
тура и ресурсы; поддержка малого и среднего 
предпринимательства).  

На наш взгляд, для оценки результатов инвести-
ционной политики региона необходимо опирать-
ся на критерии и индикаторы, которые содержат-
ся в стратегических документах конкретного ре-
гиона. 

Результаты.  

В основу стратегических документов государ-
ственных органов власти положен индикативный 
подход. Инвестиционные стратегии субъектов 
РФ, государственные программы и проектные 
документы содержат перечень целевых показа-
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телей (индикаторов), отражающие целевые 
установки проводимой политики.  

Проведенный анализ стратегических документов 
субъектов РФ показал, что в российской практи-
ке регионального управления отсутствует еди-
ный подход к формированию системы целевых 
индикаторов. Каждый регион формирует систему 
целевых показателей государственных программ 
и проектов с учетом стратегических целей и при-
оритетов развития, а также имеющегося ресурс-
ного и инвестиционного потенциала территории. 

В настоящее время инвестиционная политика 
регионов предусматривает реализацию иерар-
хической системы документов, каждый из кото-
рых нацелен на достижение четко установлен-
ных результатов, которые представлены в виде 
целевых индикаторов (рис. 1). Инвестиционная 
стратегия региона содержит систему долгосроч-
ных (стратегических) целей и определяет основ-

ные направления капитальных вложений. Ос-
новными критериями её успешной реализации 
выступают такие интегральные показатели, как 
повышение инвестиционного климата либо ин-
вестиционной привлекательности региона.  

Так, в Инвестиционной стратегии Приморского 
края до 2030 года определено, что стратегиче-
ской целью инвестиционной политики региона 
является формирование благоприятного инве-
стиционного климата, обеспечивающего рост 
инвестиционной активности и способствующего 
ускорению темпов социально-экономического 
развития края [12, с. 22].  

В Стратегии социально-экономического развития 
Хабаровского края до 2030 года стратегическая 
цель имеет более конкретную формулировку, 
измеряемую количественно: «удельный вес ин-
вестиций в основной капитал в ВРП края должен 
составить в 2030 году не ниже 25 %» [13]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Система целей и индикаторов инвестиционной политики субъектов РФ 

 
В рамках государственных программ субъектов 
РФ определяются тактические цели инвестици-
онной политики, которые тесно коррелируют со 
стратегическими. 

В рамках государственных программ определя-
ется перечень мероприятий, реализация которых 
позволяет повысить интенсивность инвестици-
онных процессов в регионе, а также устанавли-
ваются плановые значения целевых показате-
лей, отражающие их результаты. Так, в государ-
ственной программе Хабаровского края «Стиму-
лирование инвестиционной деятельности в Ха-
баровском крае» в качестве основного целевого 
показателя используется «объем частных инве-
стиций от реализации инвестиционных проек-
тов» [13]. Для достижения текущих целей инве-
стиционной политики, региональные органы вла-
сти разрабатывают ведомственные проекты, 
которые имеют краткосрочный период реализа-
ции и детализируют мероприятия, предусмот-
ренные государственной программой субъекта 
РФ.  

Оценка результативности реализации данных 
документов на регулярной основе осуществля-
ется региональными органами власти путем со-
поставления фактически достигнутых значений 
индикаторов с планируемыми. Если фактические 
значения индикаторов превышают их плановые 
значения, то деятельность органов власти счи-
тается результативной. В противном случае – 
цели инвестиционной политики остаются не до-
стигнутыми. 

По мнению автора, в системе оценки результа-
тов инвестиционной политики региона необхо-
димо анализировать также динамику оценивае-
мых индикаторов, которую отражает индекс ре-
зультативности (Крез): 

 Крез =
П�

П���

,  

где Пn – значение целевого индикатора в теку-
щий период; Пn–1 – значение целевого индикато-
ра в предыдущий период.  
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Если значение индекса не достигает 1, то это 
свидетельствует о низкой результативности (от-
сутствие результатов) деятельности региональ-
ных органов власти. Если Крез ≤ 1,01, то деятель-
ность региональных органов власти имеет высо-
кие результаты. Оценивать результаты инвести-
ционной политики с помощью индекса результа-
тивности целесообразно со следующей перио-
дичностью: ведомственные проекты, имеющие 
краткосрочный характер реализации, ежеквар-
тально и по окончанию реализации проекта; гос-
ударственные программы субъектов РФ еже-
квартально и в конце календарного года; инве-
стиционные стратегии – по окончании каждого 
этапа реализации и по завершении реализации 
документа.  

Заключение. 

Проведенное исследование показало, что в 
научном пространстве не сформировалось еди-
ного подхода, определяющего целевые установ-
ки критерии оценки результатов региональной 
инвестиционной политики. Большинство авторов 

в своих исследованиях опираются на индикатив-
ный подход, который позволяет получить коли-
чественную оценку проводимых мероприятий. 
Данный подход применяется в деятельности 
органов государственной власти.  

Инвестиционная политика российских регионов 
предусматривает реализацию системы стратеги-
ческих документов, которая содержит иерархи-
ческие взаимосвязанные цели и целевые инди-
каторы.  

Для оценки результатов реализации проводимой 
политики необходимо проводить мониторинг 
степени достижения целевых показателей отно-
сительно плана, но и отслеживать динамику 
данных индикаторов. Это позволит своевремен-
но выявлять «слабые» места в деятельности 
органов власти субъектов РФ и вносить соответ-
ствующие корректировки в планируемые меро-
приятия.  
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Тен Ю.П. 
Финансовый университет при Правительстве Российской Федерации 

 
Аннотация. Актуальность исследования обусловлена необходимостью прояснения важ-

ности обсуждения проблемы использованием бизнесом маркетинговых инструментов и техно-
логий, направленных на стимулирование поведение людей к излишнему потребительству, к 
укреплению в их сознании ценностей и норм глобального общества потребления. Цель статьи – 
анализ изменений в поведении потребителей, обусловленных навязыванием определенных 
моделей потребительства в связи с развитием глобализации. Объектом исследования высту-
пают модели поведения потребителей в контексте современного общества. Методы исследо-
вания: анализ и синтез научной литературы, принципы системного подхода. В результате изыс-
кания раскрыта сущность общества потребления; прояснена связь потребительского восприя-
тия и поведения; выявлены негативные последствия развития общества потребления; разрабо-
таны рекомендации о важности учета социальной и этической составляющей в контексте 
управления потребительским поведением. 

Ключевые слова: поведение потребителей, маркетинг, общество потребления, глобали-
зация, теория запланированного поведения. 
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Abstract. The relevance of the study is due to the need to clarify the importance of discussing 

the problem of business using marketing tools and technologies aimed at stimulating people's behav-
ior to excessive consumerism, to strengthen the values and norms of the global consumer society in 
their minds. The purpose of the article is to analyze changes in consumer behavior caused by the im-
position of certain models of consumerism in connection with the development of globalization. The 
object of the study is consumer behavior models in the context of modern society. Research methods: 
analysis and synthesis of scientific literature, principles of system approach. As a result of the re-
search, the essence of consumer society is revealed; the relationship between consumer perception 
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Введение. 

В современном обществе успешная деятель-
ность компании на рынке – это своего рода со-
стязание, в котором победителю достается са-
мый дорогой приз – потребитель. Ориентация на 
потребителя, его нужды, потребности и желания – 
это основное направление, которое позволяет 

компаниям удерживаться на рынке и быть конку-
рентоспособным [2].  

Завоевание потребителя – это целая наука, тре-
бующая от исследователя любви и уважения к 
людям, знаний в таких областях, как маркетинг, 
психология, социология, этика, философия, 
культурология, право. Умение смоделировать 
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поведение потребителей, предсказать его жела-
ния и реакции, удержать его – эти задачи выхо-
дят на передний план, и именно эти факторы 
обуславливают актуальность темы исследова-
ния [3].  

Целью исследования выступает анализ измене-
ний в поведении потребителей, обусловленных 
навязыванием определенных моделей потреби-
тельства в связи с развитием глобализации ми-
ровой социо-экономической системы. 

Задачами исследования выступают: 

–  раскрытие понятия и сущности общества по-
требления;  

–  прояснение связи, существующей между по-
требительского восприятия и поведения;  

–  изучение негативных последствий развития 
общества потребления.  

Методами исследования выступают анализ и 
синтез научной литературы по проблеме иссле-
дования, системный подход.  

Обсуждение.  

Залог успешной работы с потребителем – это 
равноправный и честный диалог с ним, а также 
действия, направленные на удовлетворение его 
истинных потребностей [1]. Традиционно, эконо-
мическая теория предполагает тесную связь 
между уровнем и характером потреблением че-
ловека и качеством его жизни. Основной аргу-
мент гласит, что у людей есть потребности, и эти 
потребности могут быть удовлетворены с помо-
щью товаров и услуг. 

Благосостояние, которое люди получают от удо-
влетворения потребностей, составляет их моти-
вацию к приобретению товаров и услуг. Большая 
доступность товаров и услуг позволяет удовле-
творять больше потребностей и, как следствие, 
повышать благосостояние людей. 

Согласно той же классической модели экономи-
ческой теории, мотивация фирм в производстве 
товаров и услуг заключается не в создании со-
циального блага, а в получении прибыли. Пре-
зумпция тесной связи, существующей между 
потреблением и благосостоянием, привела к 
тому, что бедность стала восприниматься как 
ситуация с низким уровнем дохода; а это озна-
чает, что люди имеют ограниченный доступ к 
товарам и услугам, а прогресс воспринимался 
как экономический рост, означающий увеличе-
ние доступности товаров и услуг в обществе [13]. 

Такие факторы, как глобализация мировой эко-
номики, интернационализация, – способствовали 
формированию общества потребления и соот-
ветствующей его запросам глобальной культуры 
потребления. Именно культура играет ключевую 
роль в формировании потребительского воспри-

ятия, поскольку она влияет на ценности, обычаи 
и убеждения. 

Потребительское восприятие и поведение тесно 
связаны, ибо индивидуальное поведение осно-
вано на личном восприятии. У каждого потреби-
теля есть своя точка зрения и взгляд на конкрет-
ные продукты. Знания, полученные в результате 
воздействия различных сред и ситуаций с тече-
нием времени, формируют основу для индиви-
дуальных решений или выбора потребителя. На 
поведение потребителей при принятии решения 
о покупке влияют личные, экономические, соци-
альные и психологические факторы. Эти факто-
ры можно классифицировать как внешние (соци-
альные факторы) и внутренние (психологические 
факторы) по своей природе, в совокупности, 
формирующие психосоциальные факторы. От-
дельные потребители воспринимают продукты 
по-разному в зависимости от своего социального 
статуса и роли, прошлого опыта, социокультур-
ных норм и ценностей, которые в конечном итоге 
диктуют их выбор.  

В ходе развития капитализма сформировалось, 
так называемое общество потребления – сово-
купность общественных отношений, организо-
ванных на основе принципа индивидуального 
потребления. Оно характеризуется массовым 
потреблением материальных благ и формирова-
нием соответствующей системы ценностей. На 
возникновение общества потребления повлияли 
рост доходов наемных работников, снижение 
продолжительности рабочего дня, размывание 
классовой структуры общества и иные факторы. 

Можно высказать гипотезу о том, что общество 
потребления является следствием развития че-
ловеческой цивилизации под влиянием глобали-
зационного процесса, в котором с эпохи евро-
пейского капитализма первенствующую роль 
играли страны Запада, распространявшие в те-
чение последних веков социальные и культур-
ные нормы и ценности в рамках как политиче-
ской и экономической, так и идеологической экс-
пансии на другие регионы мира.  

Действительно, Запад как отправная точка для 
экспансии западной цивилизации с эпохи Вели-
ких географических открытий был ориентирован 
на установление определенного социально-
политического, правового, экономического кон-
троля за логистическими, финансовыми и эко-
номическими процессами в странах и региона 
своей экспансии.  

Теория запланированного поведения (англ. 
«theory of planned behavior»), разработанная                                             
И. Айзеном [6], помогает понять, как можно до-
биться изменения поведения за счет определен-
ных методов и технологий. Эта теория предска-
зывает поведение, поскольку поведение может 
быть запланированным и преднамеренным.  

Теория запланированного поведения опирается 
на теорию разумного действия (англ. «theory of 
reasoned action») Айзена и Фишбейна [7], кото-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 1 (январь) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Тен Ю.П. 
 

227 

рые обосновали, что поведение не является 
полностью добровольным и подвержено контро-
лю, что приводит к добавлению воспринимаемо-
го поведенческого контроля. В своих действиях 
человек руководствуется тремя типами убежде-
ний: поведенческими, нормативными и кон-
трольными.  

В настоящее время под обществом потребления 
понимается такая стадия социально-
экономического развития, когда большинство 
населения может позволить себе постоянно 
приобретать товары и услуги в количестве, кото-
рое заведомо превосходит необходимый биоло-
гический минимум и потребности физического 
выживания. Как было отмечено выше, культура 
играет первостепенную роль в формировании 
индивидуальных желаний и поведения, и ее 
влияние можно наблюдать в различных аспектах 
жизни, определяя, как люди воспринимают мир и 
взаимодействуют в нем [4].  

Согласно Э. Фромму, многие люди не существу-
ют в полном смысле этого слова – они постоянно 
расширяют свой мир через приобретение вещей, 
но поскольку они этими вещами не являются, то 
их жизнь сводится к постоянной гонке за обла-
дание [5]. У человека нет четкого понимания то-
го, как он сам существует в этом мире и в чем 
смысл его существования. Общество потребле-
ния вообще пытается освободиться от мораль-
ных устоев. Интересно, что Фромм считал это 
одной из причин неврозов. Неслучайное, что 
стресс менеджмент – это одно из самых попу-
лярных практик в нашем обществе. 

В обществе потребления люди становятся слу-
гами экономической системы, и они всегда хотят 
иметь больше, потому что так диктует система. 
Индивид, отчужденный от самого себя, стано-
вится больным и несчастным, между обще-
ственными классами и народами возникают за-
висть и война. 

Выделив две альтернативы «Иметь или быть?» 
именно Э. Фромм стал одним из первых мысли-
телей XX в., выступивших с критикой стратегии 
«иметь» [5].  

Результаты. 

В потреблении, выходящем за рамки борьбы за 
физического существование, в различной степе-
ни участвует подавляющее большинство насе-
ления планеты. Модели потребления меняются 
в контексте расширения и углубления потреби-
тельского общества. Члены общества потребле-
ния, которые черпают свою идентичность из 
символических ресурсов, отраженных в различ-
ных институтах, включая средства массовой ин-
формации, и, все чаще, через Институты и ин-
струменты маркетинга, теперь больше руковод-
ствуются желаниями, чем потребностями [12].  

Современные маркетинговые методы очень эф-
фективны в поощрении потребления и стимули-
ровании покупательского поведения. Ярким при-

мером является то, как розничные продавцы и 
торговые цифровые платформы предлагают 
сезонные акции во время праздничных торжеств, 
таких как китайский Новый год. Хотя эти фести-
вали изначально не были направлены на стиму-
лирование продаж, они стали синонимом увели-
чения расходов, символом потребительства. 

Большинство современных менеджеров и пред-
принимателей скорее согласятся с классическим 
наблюдением Питера Друкера о том, что «цель 
бизнеса – создавать и удерживать клиента» [7, 
p. 37].  

В течение десятилетий большинство ученых в 
области международного бизнеса и маркетинга 
восторженно восхваляли преимущества глоба-
лизации. Утверждалось, что для потребителей 
глобализация привела к значительному увели-
чению потребительского выбора и способство-
вала снижению глобальной бедности, сопровож-
дающейся значительным ростом среднего клас-
са. Отмечалось, что для компаний глобализация 
дает преимущества, присущие всемирному раз-
делению труда, что привело к глобализации це-
почек поставок, способности обслуживать новые 
рынки разных стран и предоставило возможно-
сти извлечь выгоду из глобально-мобильных 
рынков капитала. Технологический прогресс 
привел к снижению расходов на связь и транс-
порт, в многонациональные усилия под руковод-
ством ВТО привели к снижению тарифов [11].  

До недавнего времени было широко распростра-
нено мнение, что классическое предсказание 
Теодора Левитта о том, что «различные культур-
ные предпочтения, национальные вкусы и стан-
дарты, а также бизнес-институты являются пе-
режитками прошлого» [11], становится реально-
стью. 

Т. Фридман утверждал, что глобализация и ин-
формационные технологии уменьшили важность 
местоположения, и мир стал единым игровым 
полем для компаний и частных лиц, конкуриру-
ющих друг с другом [9].  

В настоящее время исследователи склоняются к 
мнению о том, что культурные, административ-
ные, географические и экономические различия 
более устойчивы, чем ранее предполагалось. 
Глобализация не привела к «плоскому миру» по 
модели Фридмана [14]. В современном мире 
усиливается борьба между разными противопо-
ложными тенденциями – глобализацией и лока-
лизацией. В связи с возрастанием угроз экологи-
ческих и техногенных катастроф, в обществе 
растет общественное осознание излишества от 
бесконечного процесса потребления. Про-
тестные движения в лице антиглобалистов, эко-
логов, минималистов, пытаются донести для 
людей модель общества, основанное на иных 
ценностях. Бизнес же в современном (еще не 
пост-капиталистическом) обществе ориентиро-
ван в значительной степени на получение при-
были, чем на реальную заботу о человечестве. 
Хотя, бесспорно, в современном мире наблюда-
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ются и положительные тенденции, связанные с 
развитием таких концепций как ESG, корпора-
тивной социальной ответственности, этики биз-
неса, устойчивого развития и др.  

Заключение. 

Следует отметить, что компании должны учиты-
вать активную позицию потребителей, осознаю-
щих свои интересы и права, и адаптировать 
стратегии, ориентируясь на принципы кросс-
культурного менеджмента, этичного маркетинга 
и социальной ответственности. Клиенты стано-
вятся все более полноценными за счет расши-
рения своих прав и возможностей, поэтому ком-
пании должны изменить способы взаимодей-
ствия с ними [10]. В то же время, потребители 
остаются уязвимыми во многих обстоятельствах 
из-за ограничений и маркетинговых практик, ис-
пользующих разного рода приемы, включая 
нейромаркетинг, стимулирующих потребителей к 
чрезмерному потребительству. Несмотря на то, 
что выбор в меньшей степени ограничивает воз-
можности потребителей, такие информационные 
проблемы, как достоверность информации, ин-
формационная перегрузка и практика дезин-

формации, по-прежнему являются этическими 
проблемами для потребителя. Меры по защите 
благосостояния потребителей должны основы-
ваться на глубоком понимании того, что ставит 
потребителей «в невыгодное положение». Ком-
пании, правительства, некоммерческие органи-
зации (НКО) и другие группы стейкхолдеров по 
защите интересов потребителей должны со-
трудничать, чтобы обеспечить потребителям 
всесторонние возможности с точки зрения от-
расли, рынка и законодательства. В конечном 
счете, для расширения прав и возможностей 
необходимы дополнительные усилия по инфор-
мированию потребителей об их правах и спо-
собностях к анализу информации [10]. 

Будущее потребительского поведения наполне-
но как невероятными возможностями, так и 
сложными этическими вызовами. Понимание 
социальных, психологических, культурных и эти-
ческих факторов, влияющих на поведение по-
требителей, имеет решающее значение для 
маркетологов для разработки успешных марке-
тинговых стратегий и удовлетворения разнооб-
разных предпочтений и потребностей своей це-
левой аудитории.  
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