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ГАСТРОНОМИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ФЕНОМЕН 

 
Басте Д.Г. 

Адыгейский государственный университет 
 
Аннотация. Данная статья направлена на систематизацию знаний о гастрономической 

культуре в российском социокультурном контексте и определение ключевых факторов, влияю-
щих на ее развитие. Актуальность данной проблемы обусловлена необходимостью выявления 
уникальных характеристик гастрономической культуры в российском контексте. В современном 
мире, где гастрономия становится не только средством удовлетворения базовых потребностей, 
но и важным элементом культурной идентичности, необходимо более глубокое понимание того, 
как гастрономические практики формируются и изменяются под воздействием различных фак-
торов. Автор обращается к анализу влияния культурных, географических, исторических и эко-
номических факторов, которые в значительной степени определяют гастрономические предпо-
чтения и практики. Гастрономическая культура представляет собой результат сложного взаи-
модействия множества факторов, каждый из которых вносит свой вклад в формирование уни-
кального гастрономического опыта. Также, в статье гастрономическая культура рассматривает-
ся как элемент идентичности, которая может выполнять функцию не только внутреннего спло-
чения, но и являться катализатором для взаимодействия с внешними культурными контекста-
ми. Подчеркивается, что гастрономическая культура не просто отражает сущность идентично-
сти, но и активно формирует ее, внося вклад в общественные и культурные изменения. Обо-
значены перспективы исследования гастрономической культуры, выделены ключевые направ-
ления, которые требуют дальнейшего изучения. Это может включать в себя как новые методо-
логические подходы, так и актуальные вопросы, связанные с изменением гастрономических 
практик в условиях глобализации и культурного обмена. Делается вывод о том, что гастроно-
мическая культура является неотъемлемой частью социокультурного контекста, и ее изучение 
требует комплексного подхода, учитывающего как исторические, так и современные аспекты. 

Ключевые слова: гастрономическая культура, гастрономические традиции, культурное 
наследие, культурные ценности. 

 
Финансирование: инициативная работа. 
 
Original article 
 

GASTRONOMIC CULTURE AS A SOCIOCULTURAL PHENOMENON 
 

Diana G. Baste 
Adyghe State University 

 
Abstract. This article aims to systematize knowledge about gastronomic culture in the Russian 

socio-cultural context and identify key factors influencing its development. The relevance of this prob-
lem is due to the need to identify the unique characteristics of gastronomic culture in the Russian con-
text. In the modern world, where gastronomy is becoming not only a means of satisfying basic needs, 
but also an important element of cultural identity, a deeper understanding of how gastronomic practic-
es are formed and changed under the influence of various factors is needed. The author turns to the 
analysis of the influence of cultural, geographical, historical and economic factors that largely deter-
mine gastronomic preferences and practices. Gastronomic culture is the result of a complex interac-
tion of many factors, each of which contributes to the formation of a unique gastronomic experience. 
The article also considers gastronomic culture as an element of identity, which can perform the func-
tion of not only internal cohesion, but also be a catalyst for interaction with external cultural contexts. It 
is emphasized that gastronomic culture not only reflects the essence of identity, but also actively 
shapes it, contributing to social and cultural changes. The prospects for studying gastronomic culture 
are outlined, and key areas that require further study are highlighted. This may include both new 
methodological approaches and topical issues related to changes in gastronomic practices in the con-
text of globalization and cultural exchange. It is concluded that gastronomic culture is an integral part 
of the socio-cultural context, and its study requires an integrated approach that takes into account both 
historical and modern aspects.  
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Введение. Гастрономическая культура пред-
ставляет собой сложный и многоаспектный фе-
номен, который охватывает не только традиции 
и обычаи, связанные с приготовлением и по-
треблением пищи, но и более широкие экономи-
ческие и социокультурные контексты, в которых 
эти практики развиваются. В последние десяти-
летия интерес к гастрономической культуре зна-
чительно возрос, что связано с изменением по-
требительских предпочтений и ростом осознания 
важности культурного наследия. В рамках со-
циогуманитарных наук гастрономическая культу-
ра рассматривается как важный элемент иден-
тичности, который может отражать и формиро-
вать социальные отношения, культурные нормы 
и ценности.  

Актуальность данной проблемы обусловлена 
необходимостью систематизации существующих 
теоретических подходов к исследованию гастро-
номической культуры, а также выявления уни-
кальных характеристик этой культуры в россий-
ском контексте. В современном мире, где га-
строномия становится не только средством удо-
влетворения базовых потребностей, но и важ-
ным элементом культурной идентичности, необ-
ходимо более глубокое понимание к тому, как 
гастрономические практики формируются и из-
меняются под воздействием различных факто-
ров. В частности, в России, где гастрономиче-
ская культура имеет богатую и разнообразную 
историю, важно исследовать, как исторические, 
социальные и экономические условия влияют на 
формирование гастрономических традиций и их 
восприятие в обществе. 

Обсуждение. Результаты. 

Гастрономическая культура является важным 
аспектом социальной жизни, формируя пред-
ставления о нормативах потребления пищи, 
идентичности и культурных ценностях. Эта куль-
тура включает в себя комплекс традиций, норм и 
практик, связанных с приготовлением, подачей и 
употреблением пищи, что подчеркивает ее мно-
гообразие и культурные особенности [1].  

В последние десятилетия наблюдается рост ин-
тереса к гастрономической культуре, в том числе 
в рамках междисциплинарного подхода, который 
становится основой для анализа через призму 
различных наук – социологии, культурологии, 
философии, этнологии и исторической науки. 

Проанализируем кратко основные исследова-
тельские подходы к анализу гастрономической 
культуры как социокультурного феномена. Так, 
В.А. Ермолаев определяет гастрономическую 
культуру как «гастрономию, рассматриваемую в 
социокультурном контексте. При этом употреб-
ляемая в настоящее время в двух значениях 
гастрономическая культура может обозначать, 

во-первых, собственно гастрономию, т.е. обоб-
щенную характеристику определенного порядка 
в приготовлении и потреблении тех или иных 
блюд, а во-вторых, характеристику уровня соот-
ветствия определенному эталону питания» [2,                                     
с. 63].  

Автор в качестве главных составляющих гастро-
номической культуры выделяет три компонента: 

–  «во-первых, комплекс продуктов питания, 
типичных для данной гастрономической культу-
ры;  

–  во-вторых, способы приготовления блюд и, 
наконец;  

–  в-третьих, рефлексия над процессами их при-
готовления и употребления» [3, с. 36]. 

Под гастрономической культурой М.В. Капкан и 
Л.С. Лихачева понимают систему «правил, пред-
писаний и образцов, определяющих:  

а) способы приготовления пищи (кулинарную 
культуру); 

б) набор принятых в данной культуре продуктов 
и их сочетания; 

в) практику потребления пищи (культуру приня-
тия пищи); 

г)  рефлексию над вышеперечисленными фено-
менами и процессами» [1, с. 42]. 

Ряд авторов рассматривают гастрономическую 
культуру как часть культуры повседневности и 
подчеркивают, что «повседневная гастрономи-
ческая культура – это совокупность принципов, 
кулинарных достижений и традиций питания кон-
кретной культуры, рассматриваемых с точки 
зрения каждодневного потребления и производ-
ства пищи, отражающих субъективные нормы и 
правила реальной жизнедеятельности человека 
и служащих кодом повседневной культуры» [4,                                                   
с. 92].  

В работах М.В. Капкан обосновано методологи-
ческое значение данного термина, проанализи-
рована структура и выявлены основные факторы 
формирования. Автор относит гастрономическую 
культуру к объектам нематериального культур-
ного наследия [5].  

Сегодня исследование гастрономической куль-
туры требует конкретизации теоретических под-
ходов. Главным из них выделяется философская 
концептуализация, позволяющая глубже понять, 
как гастрономия связана с культурными практи-
ками, формируя не только опыт, но и представ-
ления о «высокой» и «низкой» кухне.  
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В рамках данного направления акцент делается 
на философию пищи, рассматривающую гастро-
номическую культуру как форму взаимодействия 
человека с окружающей средой и другими куль-
турами. Эта интенсивная работа над фрагмен-
тами гастрономической культуры предоставляет 
возможность исследовать ее как социокультур-
ный феномен, адаптирующийся под влияние 
внешних фактов и внутренней механики традиций. 

Традиционно, в рамках гастрономической куль-
туры, выделяют несколько ключевых компонен-
тов, таких как национальная кухня, поваренные 
книги и система общественного питания. Для 
российской гастрономической культуры это осо-
бенно актуально, поскольку именно на фоне ис-
торических изменений формировались уникаль-
ные кулинарные традиции. Важные аспекты 
включают не только репрезентацию мясных и 
растительных продуктов, но и способы их подго-
товки и подачи, что отображает культурные фе-
номены и экономические процессы, действую-
щие в обществе [6]. Одной из главных функций 
гастрономической культуры является расшире-
ние границ понятий о пище, при этом акцент де-
лается на идеях идентичности и социального 
статуса, которые реализуются через привычные 
способы приготовления пищи и предпочтения в 
потреблении. 

Отметим, что гастрономическая культура также 
позволяет отслеживать влияние политических и 
экономических изменений на пищевые практики. 
В современном контексте в России наблюдается 
взаимовлияние традиционных и новых кулинар-
ных практик, что обуславливает многоуровневый 
подход к анализу. Интерес к кулинарной культу-
ре как элементу глобализации и локализации 
можно найти в различных исследованиях, упо-
минающих о том, как лицо общества отражается 
в гастрономических предпочтениях, формируя 
уникальные культурные идентичности. В частно-
сти, актуальность подобного анализа возрастает 
на примерах многообразия традиционных рецеп-
тов и их интерпретаций в современных условиях, 
где пересекаются традиции разных народов, что 
создает новые возможности для гастрономиче-
ской доступности и культурного обмена. 

Таким образом, следует подчеркнуть необходи-
мость дальнейшего исследования гастрономи-
ческой культуры в рамках социогуманитарных 
дисциплин. Углубленный анализ кулинарных 
практик и их эволюции в контексте современных 
реалий позволяет лучше понять многообразие и 
сложности гастрономического поля, а также его 
влияние на общество. Важно рассматривать га-
строномическую культуру как динамично разви-
вающееся явление, которое продолжает форми-
роваться под воздействием как внутренних, так и 
внешних факторов, тем самым являясь показа-
телем трансформаций в культуре и обществе в 
целом. 

Факторы, влияющие на гастрономическую 
культуру.  

Изменения в гастрономической культуре России 
происходят на фоне исторических трансформа-

ций общества, отражая процессы, происходящие 
как в стране, так и за ее пределами. Еда не 
только сохраняет свою уникальность, но и ста-
новится успешным инструментом представления 
культурной идентичности страны на мировой 
арене. 

Гастрономическая культура представляет собой 
сложный и многогранный феномен, формируе-
мый под воздействием множества факторов. 
Важнейшими из них можно выделить культур-
ные, географические, исторические и экономи-
ческие, а также современные процессы постгло-
бализации. Каждый из этих факторов оказывает 
влияние на специфику потребления пищи и 
формирование гастрономических традиций. 

Культурные факторы являются основой гастро-
номической культуры. Они определяют предпо-
чтения в еде, традиции приготовления и потреб-
ления пищи. Например, в различных культурах 
придает различное значение обрядам, связан-
ным с питанием. В некоторых сообществах су-
ществуют строгие правила этикета за столом, в 
то время как в других акцент делается на кол-
лективное потребление пищи. Употребление 
определенных продуктов может рассматривать-
ся как ритуал, символизируя единство и спло-
ченность сообщества [1]. 

Географические условия оказывают не менее 
заметное влияние на гастрономические привыч-
ки. Климаты разных регионов определяют, какие 
продукты могут быть доступны для населения. В 
условиях сурового климата, как в Исландии, 
ограничения в качестве сельскохозяйственной 
продукции сказываются на местных кулинарных 
традициях, тогда как в плодородных регионах 
разнообразие ингредиентов позволяет создавать 
широкий спектр блюд [2]. 

Исторические факторы также играют важную 
роль. Разнообразные влияния, такие как греко-
византийская и татаро-монгольская кухни, сфор-
мировали традиции питания на протяжении ве-
ков. Это создало уникальный гибридный харак-
тер многих гастрономических практик. Например, 
влияние западноевропейской гастрономии в 
XVIII веке привнесло новую специфику в русскую 
кухню, ввело в употребление новые методы об-
работки и подачи пищи, что радикально измени-
ло восприятие угощений. 

Экономическое состояние региона непосред-
ственно влияет на доступность продуктов пита-
ния и разнообразие гастрономической культуры. 
Уровень доходов населения определяет, какие 
ингредиенты могут быть позволены, как это от-
ражается на рационе и гастрономических при-
вычках. В условиях экономического кризиса, как 
показывает практика, жители могут ограничи-
ваться менее дорогими продуктами, что сказы-
вается на качестве блюд и их разнообразии. 

С ростом глобализации наблюдается явная ин-
теракция между местными и международными 
гастрономическими традициями. Глобальные 
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сети поставок продуктов питания и распростра-
нение информации о кухне различных стран 
приводят к взаимопроникновению кулинарных 
культур. Это не только увеличивает доступность 
экзотических ингредиентов, но и меняет пред-
ставления о традиционной кухне, подрывая 
устоявшиеся нормы и правила. В результате 
местные гастрономические традиции адаптиру-
ются к новым условиям, что приводит к созда-
нию новаторских блюд и смешению кулинарных 
стилей. 

Гастрономическая культура представляет собой 
результат сложного взаимодействия множества 
факторов, каждый из которых вносит свой вклад 
в формирование уникального кулинарного опы-
та. Способы приготовления и потребления пищи 
не только отражают традиции и обычаи, но и 
являются индикаторами социальных изменений, 
экономических условий и культурного обмена в 
современном мире. Гастрономическая культура, 
будучи динамичной и изменчивой, продолжает 
адаптироваться к новым условиям, что открыва-
ет новые горизонты для исследований и изуче-
ния кулинарных традиций. 

Современные тенденции в российской га-
строномической культуре.  

Российская гастрономическая культура в по-
следние годы демонстрирует заметные измене-
ния, что отражает как местные предпочтения, так 
и глобальные тренды. Становится очевидным, 
что акцент на локальные гастрономические про-
екты, использующие местные ингредиенты, вы-
зывает интерес у потребителей и кулинаров. Это 
движение включает в себя восстановление за-
бытых рецептов и адаптацию традиционных 
блюд к современным условиям и технологиям 
[7]. 

Как известно, в последние годы в гастрономиче-
ской среде акцент делается на функциональные 
продукты питания. Возрастает интерес к расти-
тельным заменителям мяса и веганским блю-
дам, что может быть связано с этой тенденцией 
осознанного потребления, когда потребители 
стремятся следить за своим здоровьем и воз-
действием продуктов питания на окружающую 
среду [8]. Принципы осознанного потребления 
формируют новый взгляд на сущность еды, ко-
торая воспринимается не только как источник 
энергии, но и как способ наслаждения и творче-
ства. 

Не менее важным аспектом текущих гастроно-
мических тенденций является возвращение к 
традиционным методам приготовления пищи, 
таким как готовка на открытом огне. Это не толь-
ко придает блюдам уникальные вкусовые каче-
ства, но и создает атмосферу гастрономического 
ритуала, усиливающего эмоциональное воспри-
ятие пищи [9]. В контексте всех этих изменений, 
наблюдается растущий интерес к забытым ин-
гредиентам, что говорит о восстановлении куль-
турных связей с природой и аутентичностью. 

Русская кухня продолжает оставаться в тренде, 
сочетая традиционные методы с современными 
технологиями и блюдами из других культур. В 
этом контексте важно отметить, что локальные 
продукты и инновации становятся основными 
характеристиками новых ресторанов, открыва-
ющихся по всей стране. Поэтому стремление к 
максимизации устойчивого удовлетворения со 
стороны потребителей становится заметным в 
дублировании местных специфических продук-
тов [9]. 

Согласно данным аналитических центров, растет 
популярность овощей, которые занимают лиди-
рующие позиции в потреблении среди россиян, 
что отражает изменения в предпочтениях и при-
вычках питания. В дополнение к этому, на пер-
вый план выходят молочные продукты и сладо-
сти, что подчеркивает значимость разнообразия 
на российском рынке [8]. С другой стороны, дан-
ный сдвиг также отображает постепенное осо-
знание значимости здорового питания и личного 
выбора в современном обществе. 

Российская гастрономия становится более эмо-
циональной и ориентированной на удоволь-
ствие, превращая еду в средство самовыраже-
ния и культурной идентичности. Эта тенденция 
подчеркивает не только эволюцию вкусовых 
предпочтений, но и углубление связи между пи-
щей и культурными аспектами жизни. В соответ-
ствии с новыми кулинарными направлениями, 
гастрономические фестивали и локальные про-
екты становятся важными событиями, которые 
укрепляют связи внутри сообществ и подчерки-
вают разнообразие культурных практик. 

Таким образом, современные тенденции в рос-
сийской гастрономической культуре иллюстри-
руют упрощение взаимодействия между локаль-
ными и глобальными кулинарными практиками. 
Это создает уникальную возможность для даль-
нейшего исследования и поддержки культурной 
самобытности, сохраняя при этом интерес к но-
вым гастрономическим идеям и методам. 

Гастрономическая культура как элемент 
идентичности.  

Гастрономическая культура, будучи значимой 
составляющей социальной реальности, непо-
средственно влияет на формирование идентич-
ности как на уровне индивидов, так и на уровне 
сообществ. В частности, она включает разнооб-
разие традиций, технологий обработки продук-
тов, способы их потребления, а также нормы 
этикета. Эти аспекты гастрономии служат своего 
рода культурным маркером, позволяющим раз-
личать идентичности, связанные с разными эт-
ническими, социальными и гендерными структу-
рами [10]. 

Феномен гастрономической идентичности осо-
бенно ярко проявляется в контексте регионов. 
Например, в Республике Адыгея гастрономиче-
ские практики не только сохраняют культурное 
наследие, но и формируют уникальную регио-
нальную идентичность. Эти практики укрепляют 
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социальные связи между членами сообщества и 
способствуют самовыражению их культурной 
особенности.  

Таким образом, гастрономическая культура ста-
новится важным инструментом привязки к кон-
кретной территории, формируя локальную иден-
тичность через искусство приготовления пищи и 
совместного ее потребления. 

Исследования также подтверждают, что гастро-
номические традиции служат вектором форми-
рования национальных и культурных идентично-
стей. Эти традиции не просто представляют со-
бой способы удовлетворения пищевых потреб-
ностей, они также имеют глубокие культурные 
корни, отражающие историю народа и его цен-
ности [10]. В российском контексте составные 
элементы гастрономической культуры часто ста-
ли своеобразными признаками, способными от-
ражать как внутренние, так и внешний культур-
ные влияния. 

В условиях глобализации гастрономическая 
культура подвергается новому воздействию. С 
одной стороны, открытие новых мировых кухонь 
и интернационализация гастрономических прак-
тик расширяют горизонты и вводят новые эле-
менты в традиционные культурные контексты. С 
другой стороны, это приводит к угрозе стирания 
границ уникальных гастрономических традиций.  

Таким образом, гастрономия служит не только от-
ражением социокультурных трендов, но и актив-
ным участником в формировании их динамики. 

При этом предъявление стереотипов о гастро-
номических культурах также имеет место. Эти 
стереотипы могут быть как положительными, так 
и отрицательными, однако в любом случае они 
отражают социальные и культурные представ-
ления о «своем» и «чужом» [11]. Обсуждение 
гастрономии в рамках этих стереотипов раскры-
вает многообразие идентичностей, присущих 
различным культурам и народам, что создает 
поле для диалога и взаимопонимания между 
разными гастрономическими традициями. 

Современные исследования гастрономической 
культуры в России подчеркивают важность по-
нимания гетерогенности социальных и культур-
ных практик, обеспечивающих идентификацию с 
конкретной пищевой традицией. Исследования 
показывают, что гастрономическая культура мо-
жет выполнять функцию не только внутреннего 
сплочения, но и являться катализатором для 
взаимодействия с внешними культурными кон-
текстами.  

Таким образом, гастрономическая культура не 
просто отражает сущность идентичности, но и 
активно формирует ее, внося вклад в обще-
ственные и культурные изменения. 

Перспективы исследования гастрономиче-
ской культуры.  

В российской социогуманитарной науке наблю-
дается всплеск интереса к гастрономической 
культуре как важному аспекту социальной жизни. 

Гастрономия является не только практикой, ори-
ентированной на удовлетворение потребностей 
в пище, но и отражает культурные, исторические 
и социальные контексты различных народов. В 
последние годы в публикациях ученых проявля-
ется стремление систематизировать подходы к 
исследованию гастрономической культуры, вы-
деляя ключевые проблемы и перспективы, кото-
рые требуют более глубокого анализа [12]. 

Исследование гастрономической культуры акту-
ализируется в связи с глобализацией и измене-
ниями в культурной идентичности. Гастрономи-
ческие практики подвергаются влиянию между-
народных тенденций и технологий, что становит-
ся источником как позитивных, так и негативных 
последствий. Основное внимание обращается 
на необходимость адаптации традиционных 
подходов к анализу питания и кулинарных прак-
тик современным условиям, что важно для со-
хранения уникальности и самобытности регио-
нальных кухонь. 

Гастрономический туризм как составляющая 
часть гастрономической культуры также стано-
вится объектом исследования. Важное внимание 
уделяется взаимосвязи гастрономической куль-
туры и внутреннего туризма, что позволяет 
глубже понять, как именно гастрономические 
предпочтения влияют на туристические потоки и 
наоборот. Исследования показывают, что га-
строномические путешествия могут способство-
вать не только экономическому, но и культурно-
му развитию регионов [13]. Существуют значи-
тельные различия в гастрономических предпо-
чтениях различных регионов, что также обозна-
чает необходимость исследований, учитываю-
щих культурные контексты. 

Перспективы гастрономической культуры в Рос-
сии могут быть связаны с ростом интереса к 
здоровому питанию и местным продуктам. Дан-
ная тенденция проявляется как на уровне лич-
ных выборов, так и в рамках профессиональной 
гастрономии. Например, окружение, в котором 
люди живут, все более настраивается на по-
требление местных продуктов, что также диктует 
новые стандарты качества и продукции [13]. 

Помимо этого, необходимо учитывать влияние 
технологий на гастрономическую культуру. Но-
вые технологии меняют не только способы при-
готовления пищи, но и представление о ней, а 
также взаимодействие между производителями 
и потребителями. Это открывает новые горизон-
ты для гастрономического образования и попу-
ляризации культурных традиций через новые 
медиаплатформы, такие как социальные сети и 
блоги о еде [1]. Исследования показывают, что 
для успешного внедрения технологий в гастро-
номическую сферу требуется изучить потреби-
тельские предпочтения и ожидания. 

Другая значимая проблема, требующая внима-
ния, связана с пониманием гастрономической 
культуры как элемента идентичности. Гастроно-
мия становится не только утилитарной практи-
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кой, но и формирует культурную идентичность 
как на индивидуальном, так и на социальном 
уровнях. Учитывая разнообразие населения 
России, гастрономические традиции разных 
народов могут служить основой для межкультур-
ного диалога и взаимопонимания. Глубокое по-
нимание культурных процессов может содей-
ствовать формированию более инклюзивных 
гастрономических практик. 

Важно также отметить, что недостаток эмпири-
ческих исследований в сфере гастрономической 
культуры обозначает необходимость дальней-
ших исследований, которые смогут дополнить 
теоретические рамки. Отсутствие ясности в 
определении гастрономической культуры требу-
ет от исследователей разработки более четких 
концептуальных подходов, что также открывает 
новые возможности для дальнейшего развития 
этой области [12]. 

Таким образом, гастрономическая культура в 
России представляет собой многогранное поле 
для исследований. Учитывая все вышеописан-
ные аспекты, можно утверждать, что в будущем 
ни один из подходов не сможет охватить всю 
проблематику исследуемого явления. Эффек-
тивное изучение должно сочетать локальные и 
глобальные тренды, учитывая особенности и 
потребности различных сообществ. Это станет 
основой для формирования устойчивых гастро-
номических практик и повышения их ценности в 
глаза общества. 

Заключение.  

Гастрономическая культура как многогранный и 
динамичный социокультурный феномен пред-
ставляет собой важный объект исследования в 
социогуманитарных науках, и ее следует рас-
сматривать с различных позиций, которые под-
черкивают значимость гастрономической культу-
ры в контексте российской идентичности и куль-
турного наследия.  

Исторический контекст гастрономической куль-
туры в России демонстрирует, как различные 
исторические события и социальные изменения 

влияют на формирование гастрономических 
традиций. Гастрономическая культура не явля-
ется статичной, а постоянно эволюционирует 
под воздействием внешних и внутренних факто-
ров. Это подчеркивает необходимость учитывать 
историческую динамику при анализе современ-
ных гастрономических практик и их репрезента-
ции в культуре. 

Современные тенденции в российской гастроно-
мической культуре, такие как возрождение инте-
реса к традиционным продуктам и рецептам, 
свидетельствуют о том, как гастрономическая 
культура может служить средством сохранения 
культурной идентичности в условиях глобальных 
изменений. 

При исследовании гастрономической культуры в 
качестве элемента идентичности следует иметь 
ввиду, что еда не только удовлетворяет физиче-
ские потребности, но и выполняет символиче-
скую функцию, связывая людей с их культурным 
наследием и историей. В этом контексте репре-
зентация гастрономических традиций в культуре 
становится важным инструментом для передачи 
и сохранения культурных ценностей.  

В условиях быстро меняющегося мира, где га-
строномия становится все более важной частью 
культурного обмена и идентичности, необходимо 
продолжать исследовать ее многообразные ас-
пекты. Это включает в себя как углубленное изу-
чение традиционных гастрономических практик, 
так и анализ новых тенденций, таких как фьюжн-
кухня и влияние международной гастрономиче-
ской культуры на российские традиции. 

Таким образом, гастрономическая культура яв-
ляется неотъемлемой частью социокультурного 
пространства, и ее изучение требует комплекс-
ного подхода, учитывающего как исторические, 
так и современные аспекты. Полагаем, что про-
веденный анализ послужит основой для даль-
нейших исследований в этой области и поможет 
углубить понимание гастрономической культуры 
как важного элемента человеческой жизни и со-
циальной практики. 
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Аннотация. В статье представлены результаты исследования поведения потребителей 

при выборе музыкальных стриминговых сервисов. В качестве методологии эмпирического ис-
следования был выбран качественный исследовательский подход, основанный на «восходя-
щей» логике получения научного знания. Было выполнено описание информантов, а также кон-
струирование типажей на основании категорий, характеризующих поведение потребителей на 
выбранном рынке. В качестве метода сбора информации выступило полуструктурированное 
интервью. По итогам исследования была произведена интерпретация полученной информации 
посредством контент-анализа, а также нарративного анализа. Результаты качественного ис-
следования позволили выявить наиболее важные критерии при выборе музыкального стримин-
гового сервиса среди молодежи, а также сформулировать основные выводы и рекомендации.  

Ключевые слова: маркетинговые исследования, музыкальные стриминговые сервисы, 
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Введение.  

Актуальность темы связана с тем, что музыка и 
музыкальная культура являются неотъемлемой 
частью общественной жизни. Теодор Адорно, 
немецкий философ и социолог понимал музыку 
как искусство, выражающее дух своего времени. 
[1, с. 44]. Музыка является универсальным язы-
ком культуры, эмоционально объединяющим 
прошлые и будущие поколения.  

Музыка, как и любая другая сфера искусства, 
формирует отдельный экономический сектор – 
музыкальную индустрию. Сегодня, в эпоху циф-

ровых технологий, популярность цифровых 
форматов выросла не только благодаря скачи-
ванию и совместному использованию файлов, но 
и благодаря потоковым онлайн-сервисам. Циф-
ровая коммерционализация музыкальной инду-
стрии определила необходимость научного 
осмысления этой сферы с целью разработки 
практических рекомендаций помогающих компа-
ниям адаптировать свои предложения под по-
требности рынка, а также улучшать пользова-
тельский опыт клиентов. В связи с этим изучение 
потребителей музыкальной продукции выступает 
актуальной исследовательской задачей. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 2 (февраль) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Бельская Ю.В. 
 

22 

Обсуждение.  

Музыкальный бизнес, на первом этапе своего 
развития пережил золотые времена благодаря 
продаже физических копий [9]. Однако с 2000-х 
годов она начала подвергаться влиянию новых 
цифровых технологий [8]. Цифровая музыка, 
которая появилась в 2004 году, считается выда-
ющимся примером цифровых инноваций, предо-
ставив музыкальной индустрии революционные 
бизнес-модели и новые цифровые продукты и 
услуги для потребителей [14, с. 2].  

Одним из таких цифровых продуктов является 
стриминговый сервис. Стриминг (англ. streaming – 
потоковый) – это технологический процесс, кото-
рый определяет мгновенный доступ к данным 
разного формата через Интернет без предвари-
тельной загрузки контента на устройство. Как 
отмечает Б. Берроуз, потоковая передача явля-
ется одновременно технологической инновацией 
и культурной практикой [10]. 

Исследователи изучают потоковую передачу 
данных как технологическую инновацию в рам-
ках экономического подхода с целью понимания 
коммерческого потенциала потокового воспроиз-
ведения музыки [6, с. 81–101] [2, с. 12–18] [4,                             
с. 146–149]. Ряд исследований посвящены нор-
мативному регулированию этой сферы, в рамках 
институтов авторского права [3, с. 13], [12,                                 
с. 157–188]; в частности [7], указывается на то, 
что стриминговые платформы трансформирова-
ли и смягчили кризис пиратства в последнее 
время. 

Есть исследования связанные с описанием 
структуры индустрии звукозаписи и ролью пото-
ковых платформ в формировании потребления 
музыки [15]. Для провайдеров потокового веща-
ния разрабатываются рекомендации, связанные 
с вопросами дифференциации продуктов с по-
мощью нетипичных элементов дизайна, которые 
повышают удобство использования и обеспечи-
вают выбор потребителем конкретного приложе-
ния для потокового воспроизведения музыки 
[16]. M. Eriksson, в рамках музыкально-
ориентированных медиаисследований показы-
вает, как формат плейлиста определяет потреб-
ление в цифровой музыкальной экономике [11]. 

Есть ряд работ, изучающих непосредственно 
поведение потребителей музыкальных цифро-
вых ресурсов. Исследователи Kinnally, W., и 
Bolduc, H. в своей статье обосновывают эври-
стический потенциал интеграции теории плани-
руемого поведения (TPB) и теории использова-
ния и удовлетворения (U&G) для понимания 
намерений и поведения при прослушивании му-
зыки. Результаты показывают, что как ориги-
нальная, так и расширенная модели (TPB) могут 
быть успешно применены в контексте использо-
вания цифровых музыкальных потоковых серви-
сов [13]. 

В статье авторов Sanitnarathorn P., Oentoro W., 
Thummapol O., Thongma S. изучается поведение 

пожилых людей в области потребления музы-
кальных сервисов. Исследователи указывают на 
наблюдаемый рост популярности потоковых му-
зыкальных сервисов среди пожилых людей, а 
изучение их поведения остается ограниченными, 
особенно в отношении психологических факто-
ров. Авторы подчеркивают важность психологи-
ческих и экономических факторов в принятии 
технологий среди стареющего населения, пред-
лагая стратегии для поставщиков услуг по под-
держке инклюзивности [17]. 

Психологические аспекты сопричастности к он-
лайн-сервису музыки также изучаются такими 
авторами как Seo B., и Park D. [18], а также 
Sinclair G. и Tinson J. [19]. 

Таким образом, как культурную практику поведе-
ние потребителей-пользователей стриминговых 
сервисов изучают специалисты в области со-
циологии, массовых коммуникаций и маркетинга. 
Однако поведение потребителей в сфере ис-
пользования технологических инноваций изуче-
но не достаточно широко, что определяет науч-
ный пробел в этой области.  

Кроме того, именно молодежь является актив-
ным пользователем стриминговых сервисов в 
силу своих социально-психологических характе-
ристик, а также развитых цифровых компетен-
ций. В связи с этим, целью данного исследо-
вания выступает изучение критериев выбора 
музыкальной стриминговой платформы среди 
молодежи.  

Научная новизна данного исследования состо-
ит в эмпирическом обосновании различных сег-
ментов молодежной аудитории, являющихся 
пользователями музыкальных стриминговых 
сервисов.  

В качестве исследовательской методологии 
была выбрана качественная социологическая 
методология с соответствующим методом сбора 
информации – полуструктурированным ин-
тервью.  

Авторской гипотезой явилось предположение, 
что на выбор стримингового сервиса в большей 
мере влияют критерии, связанные с технически-
ми характеристиками сервиса, и в меньшей мере 
стоимость подписки, дизайн приложения сервиса 
и развитая экосистема. Кроме того, потребите-
лей стриминговых сервисов можно разделить на 
сегменты, в зависимости от их поведенческих 
характеристик.  

Результаты.  

Для анализа рынка музыкальных сервисов были 
получены запросы целевой аудитории с помо-
щью ресурса Яндекс.Вордстат. Выделялись за-
просы, которые имеют наибольшее число пока-
зов в месяц, относящиеся к рынку музыкальных 
стриминговых сервисов. В Таблице 1 представ-
лена информация о запросах и число показов по 
данным Яндекс.Вордстат.  
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Таблица 1  

Популярные запросы и количество их показов в месяц по данным Яндекс.Вордстат 
 

Популярные запросы Количество показов в месяц 
Музыка  41993070 
Скачать музыку 10630462 
Слушать музыку 6954738 
Новые песни 1513917 
Музыка без рекламы 99950 
Подписка на музыку 66822 

 
Составлено автором на 25.12.2024. 

 
На основании анализа этих запросов можно ска-
зать, что пользователи обращают внимание на 
то, сколько стоит подписка на музыку. Однако 
большая часть ищет приложения, где можно 
слушать музыку бесплатно и без рекламы. Так-
же, необходимо, чтобы была возможность слу-
шать музыку на всех устройствах. Вместе с тем, 
пользователям важно наличие возможности ска-
чивать треки и слушать их оффлайн. Таким об-
разом, в критерии выбора сервиса для прослу-
шивания музыки входят: цена, возможности ис-
пользования платформы и библиотека треков.  

Для изучения поведения потребителей в каче-
стве теоретической модели исследования была 
выбрана классическая модель Ф. Котлера                                 
[5, с. 67]. 

Однако потребовалось адаптировать данную 
модель к рассматриваемому рынку музыкальных 
стриминговых сервисов. Взятая в данном иссле-
довании за основу классическая модель состоит 
из четырех этапов:  

1) осознание потребности;  

2) поиск и оценка информации; 

3) принятие решения о покупке; 

4) оценка правильности выбора.  

Первым этапом является осознание потребно-
сти, которое представляет собой различие меж-
ду тем, что человек желает получить и тем, что 
он уже имеет. Человек осознает потребность в 
приобретении услуг музыкальных стриминговых 
сервисов, когда он сознательно сделал выбор 
прослушивать музыку без ограничений, защищая 
при этом авторские права своих любимых ис-
полнителей. Если говорить о музыкальных стри-
минговых сервисах, то они помогают потребите-
лю удовлетворить такую потребность как про-
слушивание музыки без каких-либо ограничений, 
замена пиратских сервисов, альтернатива по-
стоянного поиска музыки на разных сервисах с 
различными ограничениями (реклама, ограни-
ченное время прослушивания и т.д.), дополни-
тельный источник аудиокниг и подкастов.  

Второй этап классической модели Ф. Котлера – 
поиск и оценка информации. Человеку постоян-
но необходимо искать и анализировать инфор-
мацию о различных товарах. При рассмотрении 

рынка музыкальных стриминговых сервисов гра-
дация каналов информации будет следующая.  

Первым и наиболее значимым источником будет 
являться эмпирический опыт. Так как это созна-
тельный выбор, каждый человек сам решает, 
необходимо ли ему прослушивание музыки без 
ограничения.  

Вторым по значимости каналом является персо-
нальный, так как мнение и опыт реальных людей 
помогают узнать что-то новое о сервисе, про-
анализировать его достоинства и недостатки. 
Публичные же ресурсы помогают человеку 
узнать о новых сервисах или дополнительную 
информацию о старых. Кроме этого, они позво-
ляют изучить актуальные сведения о рынке му-
зыкальных стриминговых сервисов, а также 
иметь представление о существующих трендах.  

Третьим по значимости каналом является ком-
мерческий, так как информацию о существующих 
сервисах он узнает через увиденную рекламу.  

Третьим этапом классической модели Ф. Котле-
ра является принятие решения о покупке под-
писки на конкретный музыкальный стриминговый 
сервис. Первостепенно на пользователя оказы-
вает влияние цена. Также, важным элементом 
является сам сервис: его качество, функцио-
нальность, разнообразие библиотеки треков и 
исполнителей, дизайн, известность. Следующим 
инструментом маркетинг-микса, который влияет 
на принятие решение о покупке товара, является 
доступность приобретения. Пользователю важна 
удобность покупки, например, разнообразие ва-
риантов оплаты. Еще влияет на принятие реше-
ния о выборе сервиса, является политика про-
движения товара. Зачастую на пользователя 
оказывают влияние различные маркетинговые 
мероприятия, рекламные объявления и т.д.  

Четвертым этапом классической модели Ф. Кот-
лера является оценка пользователями правиль-
ности выбора музыкального стримингового сер-
виса. На этом этапе происходит послепокупоч-
ное поведение потребителя, когда он пользуется 
сервисом, оценивает правильность сделанного 
выбора, а также дает свою оценку бренду, соот-
ношению цены и качества. Удовлетворенный 
пользователь расскажет о правильности выбора 
своим знакомым, захочет приобрести подписку 
повторно, может оставить положительный отзыв 
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о данном сервисе. Неудовлетворенный клиент 
оценит недостатки сервиса и откажется приоб-
ретать его в следующий раз.  

Согласно разработанной теоретической модели 
исследования и выбранной методологии (каче-
ственный социологический метод исследова-
ния), в 2024 году было организовано эмпириче-
ское исследование посредством интервью по-
требителей цифровых музыкальных сервисов в 
возрасте от 18 до 23 лет. Число информантов 
(участников интервью) составило 15 человек. 
Большинство опрошенных – студенты, прожива-
ющие в Санкт-Петербурге.  

При составлении гайда интервью были выделе-
ны категории, характеризующие поведение по-
требителей на выбранном рынке:  

1) опыт использования музыкальных стримин-
говых платформ (обусловлен количеством ис-
пробованных платформ);  

2) важность критерия «разнообразие библиоте-
ки треков и исполнителей» (критерий ва-
жен/критерий частично важен/критерий не важен 
или важен незначительно);  

3) предпочитаемые платформы: Apple Music, VK 
Музыка, Яндекс.Музыка, МТС Музыка.  

Также, были разработаны типажи потребителей 
для отбора информантов: 

1) опытный пользователь (пользователь, раз-
бирающийся в характеристиках музыкальных 
стриминговых сервисах и пользовавшийся бо-
лее, чем двумя музыкальными стриминговыми 
сервисами);  

2) неопытный пользователь (пользователь, не 
разбирающийся в характеристиках музыкальных 
платформ и пользовавшийся менее, чем двумя 
музыкальными сервисами). 

Качественный-контент анализ ответов инфоман-
тов на вопросы интервью позволил сделать сле-
дующие выводы:  

1. Среди информантов наиболее популярны 
такие музыкальные стриминговые сервисы как 
VK музыка, Яндекс.Музыка, однако, есть те, кто 
использует Apple Music. Всего лишь один ин-
формант отметил, что иногда пользуется 
SoundCloud.  

2. Почти все информанты (кроме двух) выде-
ляют «разнообразие библиотеки треков и испол-
нителей» как один из основных критериев выбо-
ра определенной музыкальной платформы. Так-
же, большая часть отмечает, что им важна 
устойчивость работы сервиса, удобство интер-
фейса и возможность скачивания и прослушива-
ния музыки без интернета. Реже назывались 
такие критерии выбора музыкальной платформы 
как стоимость подписки, дизайн приложения или 
сайта сервиса и развитая экосистема.  

3. Большинство пользователей раздражает ре-
клама между треками и считают, что она не 
должна быть каждый трек, если говорить про 
бесплатную подписку.  

4. Всего пять информантов ответили, что нали-
чие разнообразия подписок у стриминговых сер-
висов важно, пользуются студенческой или се-
мейной подпиской. Остальная часть информан-
тов считали этот критерий неважным.  

5. Большая часть информантов не считает важ-
ным наличие комплекса подписок на дополни-
тельные сервисы или скидки на них в одной эко-
системе. Четыре информанта отмечают этот 
критерий важным, поскольку считают это удоб-
ным и хорошим бонусом.  

Исходя из сравнительного анализа по типажам, 
были сделаны следующие выводы:  

1. Сравнивая типажи опытных и неопытных по-
требителей, среди двух типажей наиболее попу-
лярен стриминговый сервис VK Музыка; также, 
опытные предпочитают Яндекс.Музыку, а не-
опытные – Apple Music. Данное различие может 
подтверждаться цитатой информанта из типажа 
«неопытных» «опять же скажу про Apple Music, 
так как я все-таки люблю минимализм, лаконич-
ность, для меня он идеален в этом плане». (Ви-
ка, 19 лет), то есть Apple Music отличается ми-
нимализмом и простотой, в отличии от Ян-
декс.Музыки, где есть дополнительные опции 
(подкасты, аудиокниги, смена дизайна и другие), 
что делает приложение более «нагруженным», 
но в этом хорошо разбираются и ценят опытные 
пользователи.  

2. Если сравнивать основные критерии выбора 
музыкального стримингового сервиса между 
двумя типажами, то они выделяют практически 
все одинаковые, а именно: разнообразие биб-
лиотеки треков и исполнителей, удобный интер-
фейс, устойчивость работы сервиса. Также, не-
опытные отмечают еще один критерий – «воз-
можность скачивания и прослушивания музыки 
без Интернета».  

3. Что касается допустимых расходов на под-
писку в месяц на музыкальный стриминговый 
сервис, то оба типажа соотносят в денежном 
эквиваленте подписку со стоимостью одной 
кружки кофе.  

4. Первый типаж, опытных пользователей, ука-
зывает на более редкую приемлемую частоту 
рекламы между треками, чем неопытные потре-
бители. Но также оба типажа подчеркивают и 
важность полного отсутствия рекламы между 
треками.  

5. По наличию разнообразия подписок на стри-
минговый сервис первый типаж, опытных поль-
зователей, не дает однозначный ответ по дан-
ному вопросу, а то время как неопытным поль-
зователям данная функция музыкального стри-
мингового сервиса не важна.  
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6. Первый типаж – опытных пользователей не 
дает однозначный ответ по вопросу о важности 
наличия комплекса подписок на дополнительные 
сервисы или скидки на них в одной экосистеме, а 
второй типаж – неопытных пользователей, ука-
зывает на не важность развитой экосистемы, так 
как не разбирается и не вникает в это, что под-
тверждается цитатами информантов «Я не раз-
бираюсь в этой теме, у меня молодой человек 
больше в этом» (Ликурия, 23 года). «Да, я на 
самом деле в это особо не вникала, что такое 
есть (рассмеялась)». (Ксения, 23 года), что пока-
зывает как раз на неопытность пользователей 
данного типажа. 

Нарративный анализ ответов информантов поз-
волил получить следующие результаты. Боль-
шинство информантов выделяют как самые важ-
ные критерии, которые влияют на них при выбо-
ре музыкального стримингового сервиса: разно-
образие библиотеки треков и исполнителей, так 
как «я меломан и у меня есть потребность слу-
шать не только рэп, а также например хип-хоп, 
регги и так далее, как, например, бывает у мно-
гих людей» (Тимофей, 18 лет), удобный интер-
фейс, так как «если интерфейс хорошо проде-
лан, человек будет этим пользоваться, а если 
мы говорим про то, как устроено приложение про 
его функции, то тоже играет роль, потому что 
когда у тебя большой выбор функций, ты мо-
жешь потыкать, потыкать, что-то может станет 
тебе интересным или там есть какие-то вкладоч-
ки, допустим, альбомы, избранное, плейлисты – 
это удобно, когда можно все сортировать или 
ещё что-то» (Сергей, 20 лет), и устойчивость 
работы сервиса, так как «это удобство и ком-
форт слушателей, важно, когда тебе ничего не 
мешает, ничего не лагает и так далее» (Вика,                                   
19 лет). Менее важный критерий, но который всё 
же часто отмечали – возможность скачивания и 
прослушивания музыки без Интернета, так как 
«на очень важный это не тянет» (Сергей, 20 лет). 
Развитая экосистема показалась информантам 
интересным моментом, однако важность крите-
рия при выборе оказалась не такой высокой, так 
как «основной момент – музыка, но если есть 
какие-то еще плюсы от подписки, то это радует» 
(Арина, 19 лет). Также еще один критерий – ди-
зайн приложения сервиса или сайта, так как 
«именно дизайн сайта определяет то, как поль-
зователи будут относиться к сайту» (Ася,                             
20 лет).  

Мнения по поводу важности стоимости подписки 
между информантами разделились на тех, кто 
считает, что это очень важно и тех, кто считает, 
что это абсолютно неважно, сами информанты 
понимают, что это довольно спорный критерий, 
на оценку которого влияет множество факторов – 
«для меня это абсолютно неважно, а для кого-то 
это может быть важно» (Павел, 19 лет), однако, 
информанты сошлись на том, что приемлемая 
стоимость подписки соответствует стоимости 
одной кружки кофе, то есть «300 рублей макси-
мум, наверное, потолок, который можно поста-
вить» (Сергей, 20 лет). Самыми распространён-

ными в использовании музыкальными стримин-
говыми сервисами оказались VK Музыка и Ян-
декс.Музыка. 

Заключение.  

В результате проведенного исследования выяс-
нилось, что стоимость подписки не является са-
мым важным критерием выбора музыкального 
стримингового сервиса. Приемлемая стоимость 
подписки в месяц – 300 рублей. Можно рекомен-
довать пересмотр функционала музыкального 
стримингового сервиса, если он достаточно ши-
рок, то есть включает в себя аудиокниги, подка-
сты, радио и другое, то возможно поднять цену 
на стоимость подписки в месяц, так как потреби-
тели готовы платить больше за качественное 
приложение с большим набором различных 
функций. 

По результатам интервью было установлено, что 
пользователи негативно относятся к рекламе 
между треками. В варианте, где потребитель 
пользуется подпиской на музыкальный стримин-
говый сервис размещение рекламы между тре-
ками пользователи считают недопустимым, а что 
касается бесплатного пользования сервисом, то 
потребители указали приемлемое количество 
рекламы, раз в несколько треков, причем в нача-
ле или в конце музыкального произведения, рез-
кая реклама в середине трека раздражала поль-
зователей. Таким образом, можно исключить 
рекламу между треками в платной подписке на 
музыкальный стриминговый сервис. Вставлять 
рекламные сообщения до или после трека в бес-
платном доступе к музыкальному стриминговому 
сервису. 

В ходе исследования выяснилось, что потреби-
телям в целом не важно наличие развитой эко-
системы, так как многие не пользуются смежны-
ми сервисами так часто, как и музыкальным. Да-
же если у сервиса не развита экосистема, неко-
торым не сложно скачать другое приложение, 
если потребуется заказать еду, такси и т.д. Од-
нако если доступен комплекс подписок на до-
полнительные сервисы или скидки на них – это, 
конечно, будет приятным бонусом. Если компа-
ния позиционирует свой сервис исключительно 
как музыкальный, то стоит уделять внимание и 
развивать именно его функционал. Возможно 
также партнерство с другими сервисами, по-
скольку это решение не понесет таких высоких 
затрат как развитие своей экосистемы с нуля. 
Также, стоит лучше информировать потребите-
лей через рекламу в социальных сетях о своих 
предложениях, поскольку нами было обнаруже-
но, что многие не знают в полном объеме о воз-
можностях «комбо» подписки. 

Было установлено, что на выбор потребителя 
влияют такие характеристики (критерии) музы-
кального стримингового сервиса как разнообра-
зие библиотеки треков и исполнителей, удобный 
интерфейс, устойчивость работы сервиса. Так-
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же, часто называли возможность скачивания и 
прослушивания музыки без интернета. Не особо 
важными критериями, выделенными информан-
тами, являются дизайн приложения или сайта 
сервиса и разнообразие видов подписок. 

Таким образом, фокус в развитии и улучшении 
стоит делать на трех наиболее важных критери-
ях: разнообразие библиотеки треков и исполни-

телей, удобный интерфейс, устойчивость работы 
сервиса.  

В качестве одного из возможных направлений 
для дальнейшего исследования поведения по-
требителей при выборе музыкальной стриминго-
вого сервиса является изучение эмоциональной 
связи с брендом и его влияние на выбор серви-
са.  
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Аннотация. В настоящем исследовании рассмотрена проблема социального самочув-

ствия пожилых граждан, проживающих в мегаполисе, численность которых прирастает и со-
ставляет около трети общей численности населения, а значит также занимает значимое место 
в социальной структуре муниципальных сообществ. В работе высвечиваются некоторые векто-
ры проблемы, оказывающие влияние на социальную удовлетворенность и социальное само-
чувствие пожилого населения города, которое связано с предвзятыми представлениями в об-
ществе о старости, снижением социальной значимости пожилого населения в общественных 
преобразованиях, культивированием мнения о несовпадении жизненных представлений пожи-
лых людей относительно современных смысложизненных установок. Используя системный, 
деятельностный и гуманистический подходы в исследовании заявленной проблемы, авторы 
статьи предприняли попытку получить сведения о наличии взаимосвязи социального самочув-
ствия пожилого населения и эффективности реализуемых муниципальных программ социаль-
ной поддержки в условиях крупнейшего города. Первичная эмпирическая информация была 
получена путем стандартизированного интервью и целевой выборки, позволяющих сделать вы-
вод о социальной удовлетворенности пожилого населения реализацией муниципальных про-
грамм социальной поддержки в г. Новосибирске. В заключении, на основе базовых общеприня-
тых критериев измерения социального самочувствия, представлены результаты исследования 
и описательная эмпирическая модель удовлетворенности пожилого населения Новосибирска 
реализуемыми муниципальными социальными программами социальной поддержки в аспекте 
социального самочувствия пожилых горожан. 

Ключевые слова: социальное самочувствие, социальная поддержка, государственная 
программа социальной поддержки, качество жизни, пожилое население города. 
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Abstract. In this article presents study the actual problem of the social well-being of the elderly 

population of the city, whose number is steadily growing and accounts for about a third of the total 
population, which means it occupies an increasing place in the social structure of the local community. 
The work highlights some aspects of the problem under study that affect the content of life, social sat-
isfaction of the elderly population, and, as a result, their social well-being, which is overshadowed by 
preconceived public ideas about old age, a decrease in the adaptive abilities of older people to social 
changes, ignoring the merits and social significance of the elderly population in social development, 
dissonant mismatch of life ideas and the expectations of older people regarding modern life attitudes. 
Using systematic, activity-based and humanistic approaches in the study of the stated problem, the 
authors of the article made an attempt to obtain information about the relationship between the social 
well-being of the elderly population and the effectiveness of implemented municipal social support 
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programs in urban conditions. The primary empirical information was obtained through a standardized 
interview and a targeted sample, allowing us to conclude about the satisfaction of the elderly popula-
tion with the implementation of municipal social support programs in Novosibirsk. In conclusion, based 
on the proposed criteria for measuring social well-being, the results of the study and a descriptive em-
pirical model of satisfaction of the elderly population of Novosibirsk with implemented municipal social 
support programs in the aspect of social well-being of elderly citizens are presented.  

Keywords: social well-being, social support, the state program of social support, quality of life, 
the elderly population of the city 
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Введение. 

В последние годы растет интерес научного со-
общества к изучению феномена социального 
самочувствия. Особенно важным данный вопрос 
становится для граждан пожилого возраста, ко-
торые испытывают значительные трансформа-
ции в качестве своей жизни, материальном бла-
гополучии, в изменении социальных статусов и 
ролей и пр. Все эти изменения сопровождается 
ростом страхов, эмоциональной напряженности 
и негативным самовосприятием, что приводит к 
значительному ухудшению качества жизни, фи-
зического и социального самочувствия пожилых 
горожан.  

По данным Министерства труда и социальной 
защиты РФ, 13 % россиян пребывает в возрасте 
65 лет и старше. Согласно международным кри-
териям, население считается старым, если доля 
людей в возрасте 65 лет и старше превышает                        
7 % [1]. В Новосибирской области численность 
населения старше трудоспособного по состоя-
нию на 2022 г. составляет 683,7 тыс. человек 
(24,5 %). Все указанные данные обусловливают 
актуальность исследования социального само-
чувствия пожилого населения в данном регионе, 
как то, выявление наиболее значимых для него 
критериев, взаимосвязи между действующими 
муниципальными программами социальной под-
держки пожилых горожан и проявлением их со-
циального самочувствия, а также определение 
путей повышения эффективности таких про-
грамм, исходя из критериев улучшения социаль-
ного самочувствия пожилых людей.  

Данное исследование проводилось с использо-
ванием первичной эмпирической информации, 
предоставленной Департаментом по социальной 
политике мэрии г. Новосибирска, а также муни-
ципальными бюджетными лечебно-оздоро-
вительными учреждениями для граждан пожило-
го возраста. 

Обсуждение.  

До настоящего времени нет единого взгляда на 
понятие, отражающее оценку восприятия чело-
веком удовлетворенности условиями своей жиз-
ни, иными словами, нет согласованного подхода 
к пониманию термина «социальное самочув-
ствие». 

Для советской науки было характерно использо-
вание различных терминов, типа «революцион-
ное настроение», «настроение масс» и других 
подобных понятий, отражающих, в первую оче-
редь, политический, социальный и экономиче-
ский аспекты состояния общества и отдельных 
классов. В середине 1960 гг. Б.Д. Парыгин пред-
ложил новый, менее идеологизированный и по-
литизированный термин «общественное настро-
ение» [2], а в начале 1990-х гг. в оборот был 
введен термин «социальное настроение» [3]. 
Сущность данных понятий заключается в том, 
что настроение как категория социологии пред-
ставляет собой «многогранное, локализованное 
или разлитое эмоциональное состояние лично-
сти, окрашивающее или даже определяющее в 
данный момент все другие проявления ее психи-
ки» [4, с. 313].  

В то же время, в зарубежной практике наиболь-
шее распространение получили понятия «субъ-
ективное благополучие» как вера в то, что жизнь 
человека легка и приятна, и понятие «качество 
жизни», отраженное в палитре показателей са-
мых разных аспектов жизни – от уровня доходов 
до уровня физического и психического здоровья 
личности. 

В российской социологической теории и практике 
в настоящее время используется понятие «со-
циальное самочувствие», которое характеризует 
разные стороны жизни общества и является 
важным понятием для социологии, социальной 
психологии, социальной философии и других 
науках. Обзор литературы позволил сформули-
ровать подходы к определению понятия «соци-
альное самочувствие», характерного для разных 
областей знания (табл. 1). 

Общим во всех представленных подходах явля-
ется сочетание субъективности оценок, их ак-
центированность на личностную и эмоциональ-
ную окрашенность в сочетании с общественно 
значимыми аспектами социального самочув-
ствия.  

Социальное самочувствие приобретает обще-
ственный характер в том смысле, что отражает 
не только личностное, но и в совокупности лич-
ностных оценок, отражает общее отношение 
некоего среднестатистического человека к окру-
жающей его социальной, политической, культур-
ной и экономической общественной жизни.  
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Таблица 1  

Некоторые подходы к определению понятия «социальное самочувствие» 
 

Подход к определению понятия Содержание трактовки 
Понимание социального самочув-
ствия в социологии 

Состояние массового сознания социальных групп, формы восприятия и оценок 
удовлетворенности жизнью 

Понимание социального самочув-
ствия в психологии 

субъективное измерение индивидом своего психофизиологического состояния 
на уровне эмоционального восприятия, как реакции на происходящее 

Социальное самочувствие, как фи-
лософская категория 

отношение индивида к своему духовному состоянию и материальному положе-
нию, которое выступает как форма восприятия бытия  

Социальное самочувствие, как 
управленческая категория 

интегральная оценка качества жизни общества, основанная на совокупности 
показателей экономического, социального развития государства, экологического 
благополучия, уровня развития политической и правовой системы и пр., которая 
формируется на основе данных статистических наблюдений и социологических 
исследований 

 
Представленные подходы к определению поня-
тия «социальное самочувствие» позволяют 
сформировать комплекс структурных компонен-
тов данного феномена. Необходимо отметить, 
что к таким составляющим компонентам отно-
сятся не только факторы, непосредственно свя-
занные с социальными, политическими, эконо-
мическими, правовыми условиями жизни чело-

века, но и факторы природной среды. Например, 
общеизвестно, что на самочувствие человека 
существенное влияние оказывает продолжи-
тельность светового дня, температурный режим, 
окружающая экологическая обстановка и т.п. 

Предложенный авторами комплекс компонентов 
социального самочувствия представлен на ри-
сунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Компоненты социального самочувствия человека 
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Еще раз подчеркнем, что социальное самочув-
ствие человека связано не только и не столько с 
объективными характеристиками условий его 
жизни, сколько с восприятием и оценками инди-
видом своего положения в социуме и в обществе 
в целом.  

Большое количество составляющих компонентов 
социального самочувствия предопределяет 
сложность оценки его интегральных показате-
лей. Вопрос заключается не только в множестве 
составляющих компонентов, но и в том, что они 
измеряются совершенно разными по сущности 
показателями. По крайней мере, часть компо-
нентов может быть измерена с помощью данных 
экономической статистики, другая часть – мето-
дами социологии, третья – методами измерений, 
применяемыми в психологии. Кроме того, компо-
ненты социального самочувствия также имеют и 
разный вес в общем восприятии человека и этот 
вес различен для разных возрастных групп. Так, 
очевидно, для молодого поколения большую 
значимость будут иметь такие компоненты, как 
социальная принадлежность, общественное 
мнение, качество социальных взаимоотношений 
и пр., а для более старших групп более значи-
мыми становятся аспекты качества и доступно-
сти медицинских услуг, развитость инфраструк-
туры у дома, аспекты физического здоровья и 
активности, состояния духовных сил и др. Все 
это создает методологические сложности оценки 
социального самочувствия граждан. Формирова-
ние методологии оценки социального самочув-
ствия, в том числе пожилого населения, в науч-
ной литературе продолжается. 

Вместе с тем, исследование содержания поня-
тия «социальное самочувствие» и поиск методов 
его оценки имеют значимость не только для 
научного сообщества, но и имеет актуальность 
для практики государственного управления и 
государственной политики. Именно «социальное 
самочувствие», на наш взгляд, может рассмат-
риваться как интегральный показатель результа-
тивности государственной политики, когда изме-
нения, происходящие в экономике и социальной 
сфере, приводят к реальным изменениям усло-
вий жизни людей и формированию у них поло-
жительного самочувствия. Об этом неоднократ-
но заявлял Президент РФ, в т.ч. на Съезде Фе-
дерации независимых профсоюзов России 
04.04.2024 г.: «Все наши законодательные нова-
ции, планы, программы, финансовые вложения 
должны работать и на экономический рост, и на 
повышение качества жизни, благополучия рос-
сийских семей. В этом наша с вами общая ко-
нечная цель» [5]. 

В настоящее время существует ряд индексов, 
направленных на исследование социального 
самочувствия россиян. Так, исследования соци-
ального самочувствия ежемесячно проводятся 
ВЦИОМ на основе данных всероссийского опро-
са «ВЦИОМ-Спутник» методом телефонного 
интервью 1600 россиян старше 18 лет и основы-
ваются на показателях удовлетворенности жиз-
нью, уровне социального оптимизма, матери-
ального благополучия, состояния экономики и 
политической ситуации [6]. Указанные индикато-

ры позволяют сформировать общее представ-
ление об основных характеристиках социального 
самочувствия населения России по ключевым 
направлениям и не отражают специфики от-
дельных возрастных групп, а также не связаны 
напрямую с оценкой реализации конкретных 
направлений государственной политики и реали-
зацией муниципальных социальных программ.  

Другие научные подходы к оценке социального 
самочувствия представлены в трудах отече-
ственных и зарубежных ученых, например, тест 
«Измерительного индекса социального самочув-
ствия» Е.И. Головахи, Н.В. Паниной, А.П. Горба-
чик [7], имеющий спектр индикаторов социально-
го самочувствия в ракурсе эмоциональной оцен-
ки человеком социальной поддержки. В указан-
ном подходе социальное самочувствие выступа-
ет в качестве фокуса удовлетворения социаль-
ных потребностей. 

В работах П.М. Козыревой [8] индекс социально-
го самочувствия включает показатели удовле-
творённости и стабильности существования, 
статусной самооценки и самооценки физическо-
го состояния.  

Н.И. Лапин и Л.А. Беляева предложили обобща-
ющий индекс социального самочувствия, состо-
ящий из трёх параметров – ограждения от соци-
альных опасностей, измерения степени соци-
ального оптимизма и удовлетворённости жизнью 
[9].  

Купинец Я.Н. понимает социальное самочув-
ствие «как интегральный показатель адаптиро-
ванности населения к реформам, как некий ре-
зультат, индикатор успешности протекания про-
цесса адаптации» [10].  

Расчет данного показателя предлагается рас-
считывать на основе трех составляющих:  

1) внутреннего состояние человека (здоровье, 
настроение, испытываемые чувства счастья, 
оптимизма);  

2) оценки внешних условий (восприятие ситуа-
ции в стране и времени, в котором человеку при-
ходится жить); 

3) восприятия собственного положения в новых 
условиях.  

Кроме исследования индексов социального са-
мочувствия, широко представлены работы по 
оценке социального самочувствия пожилых го-
рожан в исследованиях В.А. Бурко и Ж.В. Волко-
вой [11], О.В. Котомановой и Н.С. Антоновой [12], 
О.А. Аслановой [13], в которых используются 
общие показатели оценки социального самочув-
ствия в преломлении к пожилым гражданам. 

Одним из значимых направлений современной 
государственной политики является создание 
условий для активного долголетия граждан РФ (в 
рамках федерального проекта «Разработка и 
реализация программы системной поддержки и 
повышения качества жизни граждан старшего 
поколения» [14]).  
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В Новосибирской области реализуется подпро-
грамма «Старшее поколение» государственной 
программы Новосибирской области «Социаль-
ная поддержка в Новосибирской области» [15]. 
Подпрограмма «Старшее поколение» предна-
значена для формирования условий для реали-
зации мероприятий, направленных на укрепле-
ние социальной защищенности граждан пожило-
го возраста. По мнению разработчиков подпро-
граммы, «существующая система оказания по-
мощи гражданам старшего возраста не в полной 
мере удовлетворяет потребности целевой груп-
пы» [15]. Подпрограмма предполагает сохране-
ние имеющейся в Новосибирской области базо-
вой системы поддержки граждан старшего воз-
раста во всех традиционных формах поддержки 
(стационарной, полустационарной и форме со-
циального обслуживания на дому), и в то же 
время, производится попытка изменить приори-
тетность в сторону развития и совершенствова-
ния имеющихся нестационарных форм поддерж-
ки, в том числе на дому, для обеспечения воз-
можности гражданам старшего возраста жить 

самостоятельно в домашней, привычной для них 
обстановке и вести социально активный образ 
жизни. Этому должно способствовать повыше-
ние доступности услуг для пожилого населения 
города при сохранении их качества, расширение 
спектра предоставляемых услуг пожилым граж-
данам, в том числе с применением индивиду-
ального подхода, а также систематическое раз-
витие социальных сервисов. 

Результаты. 

Ключевым органом, обеспечивающим социаль-
ную поддержку пожилого населения города, яв-
ляется Управление социальной поддержки 
населения Департамента по социальной полити-
ке мэрии г. Новосибирска. Управление обеспе-
чивает реализацию муниципальных программ 
социальной поддержки в области социального 
волонтерства, социализационных мероприятий, 
оздоровительных программ и др. Основные 
направления социальной поддержки населения 
в г. Новосибирске представлены в таблице 2. 

Таблица 2  

Основные направления содержания социальной поддержки пожилого населения в г. Новосибирске  
в аспекте реализации государственной программы Новосибирской области «Старшее поколение» 

 
Направление социальной 

поддержки в г. Новосибирске Содержание программы 

Направление подпрограммы «Старшее поколение» ГП Новосибирской области «Социальная поддержка  
в Новосибирской области» – Повышение доступности и качества услуг для граждан пожилого возраста 

Волонтерская помощь Программы по оказанию практической помощи (добробоксы по приему вещей, помощь 
маломобильным пожилым людям в рамках движения «Серебряное волонтерство»  
и пр. 

Творческая социализация 
пожилых горожан 

Программы рекреационной направленности для пожилых горожан в студиях изобрази-
тельного искусства, рукоделия, интеллектуальных интерактивных интенсивов и др. 

Направление подпрограммы «Старшее поколение» ГП Новосибирской области «Социальная поддержка в Новосибир-
ской области», нацеленная на расширение спектра услуг пожилым гражданам  
Оздоровление Оздоровительные программы, включая курс лечебно-оздоровительной физкультуры 

на базе муниципальных бюджетных организаций для граждан пожилого возраста  
и инвалидов 

Направление подпрограммы «Старшее поколение» ГП Новосибирской области «Социальная поддержка  
в Новосибирской области» – Развитие социальных сервисов 

Социальное сопровождение Программы для пожилых инвалидов («Муниципальное такси», «Социальный холо-
дильник» и пр.); программы компьютерной грамотности на базе образовательных и пр. 
учреждений 

Другие направления социальной поддержки в соответствие с законодательством РФ 
Материальные выплаты  
и компенсации 

Ветераны труда и ВОВ, дети войны получают компенсации и субсидии по коммуналь-
ным услугам, на медицинскую технику, зубопротезирование, проезд в общественном 
транспорте, налоги на землю и пр. [16, 17, 18] 

 
В исследовании представлены результаты вза-
имосвязи социального самочувствия пожилого 
населения и реализации муниципальных про-
грамм по социальной поддержке в г. Новосибир-
ске.  

В работе были сформулированы задачи: 

–  определить уровень осведомленности пожи-
лого населения города о муниципальных про-
граммах социальной поддержки, количество 
участников в них; 

–  выявить факторы, влияющие на удовлетво-
ренность-неудовлетворенность пожилых граж-
дан социальными программами; 

–  определить критерии измерения социального 
самочувствия.  

Исследование проводилось на базе муници-
пальных социально–оздоровительных учрежде-
ний по обслуживанию лиц пожилого возраста на 
основе стандартизированного интервью. Ис-
пользовался простой, случайный, репрезента-
тивный тип выборки, который позволил отобрать 
290 респондентов в возрастном диапазоне 57–86 
лет. Выборку составили преимущественно жен-
щины (88 %). Вопросы респондентам в виде ин-
тервью были заданы в спокойных располагаю-
щих условиях социально-оздоровительных 
учреждений, что позволило подойти к ответам 
наиболее обдуманно, без суеты, обеспечило 
гарантию от импульсивных эмоциональных отве-
тов и способствовало повышению качества 
опроса и валидности исследования. 

Респонденты, на момент проведения опроса, 
относились к группе пенсионеров, имеющих в 
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прошлом разный трудовой стаж, профессио-
нальную принадлежность, уровень образования 

и квалификации. Данные об уровне образования 
респондентов представлены на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Структура респондентов с учетом уровня образования 

 
Направленностью деятельности пожилых людей 
до ухода на пенсию была экономика, образова-
ние, технические профессии, квалифицирован-
ный рабочий труд. На пенсии опрошенные ре-
спонденты (46 %) занимаются деятельностью в 
общественных и волонтерских объединениях, 
работают с потерей профессионального статуса 

(9 %), остаются работать на прежнем месте по 
своему профилю (45 %). 

Данные об осведомленности респондентов о 
реализуемых в городе Новосибирске программах 
социальной поддержки пожилых лиц представ-
лены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Данные об осведомленности респондентов о реализуемых  
в г. Новосибирске программах социальной поддержки пожилых лиц 

 
В качестве основной причины неосведомленно-
сти о наличии других программ социальной под-
держки населения опрашиваемые респонденты 
выделили плохое состояние физического здоро-
вья, отсутствие цифровой техники и неумение 
ею пользоваться. Некоторые респонденты                                
(29,7 %) указали на осведомленность о других 
программах социальной поддержки благодаря 
помощи родственников, например, о льготных 

билетах в кинотеатры, на посещение бассейна 
или зоопарка, об обучении на компьютерных 
курсах, о программе социального такси, о дого-
воре ренты, о прокате медицинской техники, о 
социальных столовых и пр. 

Результаты опроса об удовлетворенности ле-
чебно-оздоровительными программами отраже-
ны на рисунке 4. 

 

 
 

Рисунок 4 – Удовлетворенность муниципальными лечебно-оздоровительными  
для граждан пожилого возраста 
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Ответы респондентов по причинам неудовле-
творенности социально-оздоровительными про-
граммами можно структурировать на следующие 
группы: 

1. Причины организационного характера – свя-
заны с продолжительным ожиданием курса 
оздоровления (назвали причину 91 % респон-
дентов) и большой объем документов для 
оформления на программу оздоровления 
(назвали 76 %). Пожилые люди высказали поже-
лание увеличить для них число мест в профи-
лакториях и в амбулаторных медицинских учре-
ждениях города. 

2. Причины не высокого качества предоставля-
емых услуг – со слов 71 % респондентов, персо-
нал лечебно – оздоровительных учреждений 
часто недобросовестно выполняет свой функци-
онал, проявляет «конвейерное» отношение к 
пожилым людям, находящимся на реабилитации 
в оздоровительных учреждениях. Качество 
предоставляемых услуг, по мнению 56 % опро-
шенных, снижает отсутствие современного ре-
монта в муниципальных бюджетных социально-
оздоровительных учреждениях города. 

3. Причины не достаточного разнообразия услуг, 
реализуемых социально-оздоровительными учре-
ждениями – данную проблему отметили 84 % 
респондентов и уточнили, что оздоровительные 
реабилитационные программы сопровождает 
мало развивающих, интеллектуальных рекреа-
тивных мероприятий, о них нет информации в 
пакете услуг, дополнительно предоставляемых 
лечебно-оздоровительными учреждениями. Не-
достаточное разнообразие услуг, по мнению                                    
77 % респондентов, также проявляется в скупом 
спектре медицинских процедур; по мнению 81 % 
опрошенных, однообразие проявляется в раци-
оне питания, по мнению 69 % респондентов – в 
отсутствии организации аптечного обслуживания 
на территории оздоровительных учреждений. 

4. Причины логистической направленности за-
ключаются в проблеме расположения лечебно–
оздоровительных учреждений за чертой города. 
Использование частного коммерческого транс-
порта накладывает нагрузку на бюджет пожилых 
людей, проживающих на пенсионное пособие. 

Несмотря на то, что достаточно большая доля 
лиц отметила высокую и среднюю степень удо-
влетворенности услугами, полученными во вре-
мя пребывания в социально-оздоровительном 
учреждении (58 % опрошенных), только 37 % 
респондентов указали на улучшение своего со-
циального самочувствия, из них у 23 % улучши-
лось эмоциональное состояние, у 8 % снизилось 
ощущение одиночества, у 6 % улучшилось фи-
зическое состояние. 

Опрос пожилых горожан также показал, что 
адаптацию к периоду выхода на пенсию пожи-
лые люди (68 %) переживали психологически не 
просто не только по причине ухудшения физиче-
ского здоровья, но и по причине снижения дохо-

дов, сужения круга общения, появления ощуще-
ния ущербности. Респонденты отметили, что 
ожидания на включение их в реализацию про-
грамм социальной поддержки, в частности, на 
оздоровительные программы не были полностью 
оправданы так как они не имеют характера их 
дальнейшей пролонгации и поэтому в целом не 
влияют на улучшения социального самочув-
ствия.  

По мнению 49 % респондентов, улучшить соци-
альную поддержку пожилых людей смогла бы 
организация специальных многофункциональ-
ных пунктов для пожилых горожан, где они могли 
бы получить консультационное сопровождение 
по социальному, юридическому, жилищно-
коммунальному, медицинскому и др. направле-
ниям. 

Заключение. 

Проведенное исследование позволило сформу-
лировать следующие выводы. 

1. Несмотря на продолжительный период ис-
следований феномена социального самочув-
ствия, к настоящему времени не сложился еди-
ный подход к его пониманию, составу компонен-
тов, критериев оценки и показателям данного 
явления. 

2. Результаты проведенного исследования сви-
детельствуют о том, что приоритетными для со-
циального самочувствия пожилых граждан яв-
ляются такие компоненты, как восприятие своего 
физического, эмоционального здоровья и актив-
ности; в сфере социальных отношений выделя-
ются такие приоритеты, как организация быта, 
досуга, ощущение социальной принадлежности 
и востребованности, а также - личностные оцен-
ки уровня доходов. 

3. Авторы солидарны с мнением ряда исследо-
вателей о том, что социальное самочувствие 
пожилого населения может являться важным 
обобщающим критерием эффективности госу-
дарственной политики. 

4. Реализация государственных программ 
субъекта РФ в области социальной поддержки 
пожилых людей на местах оказывает незначи-
тельное влияние на улучшение социального са-
мочувствия пожилых граждан. Приоритетную 
роль играют личностные переживания и страхи 
пожилых людей, а также факторы, связанные с 
психологической и материальной неготовностью 
пожилых людей к выходу на пенсию: ощущение 
конечности жизни, ухудшение физического здо-
ровья, «выпадение» из активной социальной 
жизни, сокращение круга общения, снижение 
доходов, чувство не востребованности и пр.  

5. Повышение эффективности государственных 
программ в субъекте РФ может быть связано с 
переходом от эпизодического к систематическо-
му подходу в оказании социальной поддержки 
пожилым гражданам с дальнейшим социальным 
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сопровождением пожилых людей после оконча-
ния их пребывания в лечебно–оздоровительных 
учреждениях.  

6. Необходима рационализация и модерниза-
ция структуры сети муниципальных социальных 
учреждений для лиц пожилого возраста в усло-
виях городского пространства, создание много-
профильных консультационных пунктов с при-
влечением к их функционированию специали-
стов из смежных сфер - гериатрии, геронтологии, 
социальной работы, юриспруденции, а также 

создание структур оперативной помощи в виде 
центров или отделов, координирующих актуаль-
ные вопросы и решение острых проблем в обла-
сти социальной поддержки пожилого населения. 
Необходимо решение вопроса по созданию 
структур, осуществляющих систематическую 
переподготовку, повышение квалификации со-
циальных работников и подготовку волонтеров 
для работы в социальной сфере, а также созда-
ние структур, обеспечивающих информационное 
и техническое сопровождение социальной под-
держки пожилого населения. 
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Аннотация. Социальный капитал мы трактуем как социологическую концепцию связей в 

социальных связях и между ними. В данной публикации рассматриваются направления, формы 
и уровни социального капитала. Анализируется сущность и формы социального капитала с по-
мощью бюджета времени с акцентом на методологию и инструментарий измерения социально-
го капитала, излагается концептуальная основа для изучения связи между использованием 
времени и социальным капиталом, рассмотрим тенденции в трех основных категориях време-
ни. Показано методологическое разнообразие исследования социального капитала, разграни-
чение подходов операционализации понятийного аппарата и выбора инструментария, устанав-
ливается связь подходов с приоритетами действий общественности. Акцентируется внимание 
на измерении социального капитала на основе междисциплинарного подхода и его влияния на 
сферы жизни человека по трем типам индикаторов: членство в местных ассоциациях и сообще-
ствах, доверие и соблюдение норм и коллективные действия. Проводится критический анализ 
лучших практик ведущих исследователей из различных стран и международных организаций в 
этом отношении. 

Ключевые слова: социальный капитал, измерение, индикаторы, методология, социаль-
ные связи, коллективные действия. 
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tools for measuring social capital, a conceptual framework is developed for studying the relationship 
between the use of time and social capital, and trends in three main time categories are considered. 
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ship between approaches and the priorities of public action is established. Attention is focused on 
measuring social capital based on an interdisciplinary approach and its impact on human life accord-
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from various countries and international organizations in this regard is carried out. 

Keywords: social capital, measurement, indicators, methodology, social relations, collective ac-
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Введение. 

В течение последних десятилетий понятие «со-
циальный капитал» все чаще привлекает внима-
ние ученых в социальных науках. И в социологии 
концепция получила широкое распространение.  

Теория социального капитала углубляет ин те-
рес к обществу, социальному неравенству, эмпа-

тии, синергии, дове рию и социальным связям, – 
ключевые темы исследований для каждого со-
циолога.  

Социальный капитал вносит свой вклад в соци-
ально-экономическое развитие страны [5, c. 82], 
что обуславливает интерес к этой проблематике 
со стороны российских [4, c. 161–175] и зарубеж-
ных [13] ученых, а также исследователей из 
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международных организаций: Всемирного банка, 
Организации экономического сотрудничества и 
развития, Организации объединенных наций, 
Европейской комиссии и других. 

Исследование социального капитала учеными 
ведется в нескольких направлениях.  

Первое из них раскрывает содержание социаль-
ного капитала:  

–  методологические аспекты со циального ка-
питала; особенности группового социального 
капитала;  

–  формы прояв ления социального капитала в 
политической сфере;  

–  особенности развития и проявления соци-
ального капитала в России.  

Второе направление исследует элементы соци-
ального капитала:  

–  неформальные отношения в социуме в це-
лом и в отдельных организациях;  

–  социальные отношения, социальную помощь 
и социальное партнерство;  

–  отношения конкуренции; доверительные от-
ношения;  

–  договорные отношения;  

–  социальное са мочувствие населения.  

Третье направление раскрывает роль социаль-
ного капитала: 

–  в экономическом развитии, в социуме, в жиз-
недеятельности человека. 

Четвертое направление включает в себя раз-
личные аспекты использования социального 
капитала:  

–  методологиче ские и методические подходы к 
его оценке; 

–  особенности функционирования и развития 
социального капитала на региональном и муни-
ципальном уровне. 

Пятое направление исследует актуальные про-
блемы местного самоуправления и местные со-
циальные сообщества. 

Социальный капитал проявляется в трех фор-
мах [6, c. 20–32] как: 

–  реляционный капитал, идущий от П. Бурдийо;  

–  культурный капитал, идущий от Ф. Фукуяма 
[8];  

–  инсти туциональный капитал, идущий от 
Всемирного Банка. 

Социальный капитал проявляется на различ-
ных уровнях:  

–  в качестве ресурса индивидуума [7];  

–  ресурсов организации; 

–  ресурсов общества. 

Это положительная сторона социального капи-
тала. Но у него есть и темная сторона: сети кон-
тактов с целью коррупции и кумовства, или куль-
тура ограниченности и сопротивления переме-
нам. Социальный капитал одновременно явля-
ется инструментом репрессий и либерализации, 
экономического развития и экономической стаг-
нации. 

Авторами применяются различные дефиниции 
социального капитала, которые имеют общий 
знаменатель, определяющий социальный капи-
тал как ресурс, вытекающих из социальных вза-
имоотноше ния. Он рассматривается как инве-
стиции в общественные отношения с перспек-
тивой на возвращаемость. Большинство дефи-
ниций включают в себя два элемента, структур-
ный и когнитивный, вращающиеся вокруг соци-
альных связей, норм доверия, которые облегча-
ют сотрудничество. 

Материалы и методы. 

В представленном исследовании мы пытаемся 
изложить концептуальную основу для изучения 
связи между использованием времени и соци-
альным капиталом. Его цель состоит в том, что-
бы путем анализа данных бюджета времени в 
РФ и других странах изучить его влияние на ге-
нерацию социального капитала в сообществах.  

Рассмотрим тенденции в трех основных катего-
риях времени – оплачиваемая работа, неопла-
чиваемая работа и свободное время с точки 
зрения развития социального капитала.  

Исследования связи социального капитала и 
бюджета времени обеспечивает знание для тео-
ретическо и исследовательского направления в 
социологии. Как рабочее время «производит» 
экономическое богатство, так и социальное вре-
мя «производит» социальный капитал. Отноше-
ние времени к созданию социального капитала 
не линейно, а его эффективность обусловлена 
социальными нормами и идентичностями, и 
управлением временем.  

Однако метафора времени как фактора «произ-
водства» социального капитала ограничена.  

Во-первых, качественные измерения использо-
вания времени заслуживают такого же внимания, 
как и количественный аспект времени, суверени-
тет времени и то, как оно зависит от взаимодей-
ствия субъекта с семьей и работодателями. 

Во-вторых, связь между временем и производ-
ством социального капитала предполагает, как 
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определения социального капитала, так и спосо-
бы, в которых время помогает его создать. 

Две группы исследовательских вопросов возни-
кают при производстве и использовании соци-
ального капитала.  

Первая группа – анализ изменений в трех основ-
ных катего риях времени: оплачиваемая работа 
(включая время, затрачиваемое на дорогу), не-
оплачиваемая работа и свободное время для 
развития социального капитала.  

Вторая группа – изменения в «балансе между 
работой и личной жизни» приводят к большим 
возможностям для создания или поддержания 
социального капитала.  

Это зависит от значимости различных форм, 
использование времени для социального капи-
тал и режима времени, с которым связан днев-
ной ритм жизни и социальные контакты.  

Приоритеты времени индивида демонстрируют-
ся эластичностью на замещение между раз-
личными периодами времени. Неравномерный, 
ускоряющийся темп изменения и десинхрониза-
ция в современном обществе нас привело к 
временной аритмии. Новая экономика руковод-
ствуется различными темпоральными принци-
пами. 

Мы рассматриваем социальный капитал [1] как 
социологическую концепцию связей в социаль-
ных связях и между ними. В ней он определяет-
ся как скрытый ресурс в социальных отношени-
ях, определяющий эффективное функциониро-
вание современного общества и экономики. Он 
включает в себя три элемента: связи, поддержку 
и доверие. С точки зрения общества, социаль-
ный капитал способствует экономическому ро-
сту, улучшению качества жизни и предотвраще-
нию конфликтов, агрессии и преступности.  

О социальном капитале можно судить, прежде 
всего, по способности людей самоорганизовать-
ся для общих целей. Он является фактором со-
лидарности в обществе, создавая отношения 
доверия, каналы коммуникации, нормы и санк-
ции. Он связывает людей через доверие между 
ними. 

При изучении социального капитала через бюд-
жет времени возникает три основных вопроса: 
Увеличивается или уменьшается время, в тече-
ние которого люди могут заниматься социальной 
деятельностью? Каким образом, в зависимости 
от пола, меняется распределение работы и сво-
бодного времени и времени, отведенного для 
поддержания дружбы и участия в общественных 
организациях? Какие изменения произошли в 
характере работы – оплачиваемой и неоплачи-
ваемой, что может повлиять на семейные и со-
циальные связи с точки зрения личного времени 
социального взаимодействия?  

Результаты. Обсуждение. 

Накопление социального капитала и его встраи-
вание в отношения трудно поддается количе-

ственному измерению. Это вынуждает социоло-
гов преодолевать ряд методологических и 
практических барьеров в эмпирических иссле-
дованиях.  

Развитие измерения социальных явлений в об-
ществе является необходимым процессом в их 
прогнозировании и планировании, и повышении 
эффективности социального управления. 

В настоящее время нет единого мнения относи-
тельно измерения социального капитала и оцен-
ки его вклада в социальную жизнь и благополу-
чие. Социальный капитал измеряется различ-
ными методами. Методологическое разнообра-
зие является вызовом исследований социально-
го капитала. Исследования иллюстрируют важ-
ность этого методологического разнообразия. 

В последние годы целый ряд стран и междуна-
родных организаций являются инициаторами в 
проведении исследования социального капита-
ла. Возможно, это разгра ничит несколько под-
ходов для операционализации понятийного ап-
парата и выбора инструментария. Каждый под-
ход связан с приоритетами действий обще-
ственности. 

Всемирный банк проводит политику социального 
капитала с девяностых годов XX века, его под-
ходы основаны на наращивании потенциала со-
общества для борьбы с бедностью и предостав-
ления населению доступа к здравоохранению, 
образованию и кредитным ресурсам. Был разра-
ботан инструментарий измерения социального 
капитала, методология [15] которого была опи-
сана Т.Сэндлером и К.Лоуни как «руководство по 
построению социального капитала». Они осно-
вывались на предположении, что показатели 
измерения социального капитала можно разде-
лить на три группы:  

–  членство в ассоциациях и сообществах на 
местном уровне; 

–  показатели доверия и соблюдение норм; 

–  показатели коллективных действий.  

На основе этих идей были разработаны сред-
ства измерения социального капитала: инстру-
мент для оценки социального капитала (SOCAT) 
и интегрированный опросник по социальному 
капиталу (SOCAPIQ). 

Организация экономического сотрудничества и 
развития (ОЭСР) фокусируется на развитых 
странах-членах ОЭСР и нацелена на концепцию 
социального капитала. Эта концепция [16] строит 
индикатор благосостояния, где социальный ка-
питал считается достижением. В данной концеп-
ции ОЭСР объединяет усилия по исследованию 
социального капитала, предпринятые в несколь-
ких странах в качестве единого подхода. Они 
(страны-члены ОЭСР) участвуют в принятии об-
щего определения, разрабатывают модуль во-
просов для национальных или международных 
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исследований, для производства национальных 
показателей, сопоставимых в разных странах с 
течением времени. 

Группа социальной статистики Сиены под эгидой 
ООН с начала нулевых годов XXI века пытается 
дополнить международную социальную стати-
стику по проблемам социального капитала и 
гармонизировать национальные усилия. В каче-
стве модуля стандартизированных вопросов 
выбраны четыре показателя социального капи-
тала: социальное участие; социальная поддерж-
ка; социальные сети и гражданское участие. 

Управление национальной статистики (ONS) 
Великобритании предлагает макроподход для 
исследования социального капитала на основе 
социальной интеграции с использованием пяти 
измерений социального капитала:  

–  участие и социальная вовлеченность;  

–  контроль и самоконтроль;  

–  восприятие жизненной среды;  

–  социальные взаимодействия, социальные 
сети и социальная поддержка; 

–  доверие, взаимность и социальная сплочен-
ность.  

Оно разработало модуль стандартизированных 
вопросов, связанных с проектированием соци-
ального капитала путем мониторинга домохо-
зяйств и обеспечение распределение капитала 
между населением, оценкой местных сообществ 
и молодежи.  

Национальный институт статистики и экономиче-
ских исследований Франции проводит анализ 
концепции социального капитала. Он констати-
ровал, что путем разработки инструментов из-
мерения социального капитала невозможно эм-
пирически обосновать это понятие.  

Им определены три условия преодоления этой 
проблемы:  

–  начинать необходимо с конкретных проблем 
концепции социального капитала; 

–  следует соотнести её с результатами других 
исследований;  

–  затем проанализировать социальный капитал 
как объясняющий фактор и определить: в каком 
порядке и какие переменные измеряются. 

В США также пытаются разработать индексы 
социального капитала. Национальная комиссия 
по филантропии и гражданскому обновлению в 
сотрудничестве с исследователями из Универ-
ситета штата Коннектикута разрабатывает наци-
ональный индекс гражданской активности (NICE) 
на основе национальной выборки из тысячи ре-
спондентов.  

Он включает в себя пять измерений:  

–  создание благоприятного социального клима-
та; 

–  вовлеченное общество; 

–  участие в благотворительности; 

–  дух волонтерства; 

–  активное гражданское участие.  

Аналогичную работу проводит Национальная 
комиссия по гражданскому обновлению из уни-
верситета Мэриленда, разработавшая в конце 
прошлого века индекс состояния национального 
гражданского здоровья, который показал тен-
денции за последнюю четверть века в политиче-
ском участии, социальном доверии, членстве в 
ассоциациях, целостности семьи, стабильности 
и преступности. 

Статистика в Канаде провела общенациональ-
ное исследование социального капитала исполь-
зуя выборку из 25 тысяч человек. Исследовались 
ключевые переменные личности: сила отноше-
ний в связях, сети знаний, соседи и другие дру-
зья, частота контактов, разнообразие друзей. 
Это исследование [17] повторялось трижды за 
первую четверть XXI века. Она уже может пред-
ставить эволюцию этих показателей за два де-
сятилетия. Проект политических исследований 
[13] (РКР) правительства Канады операционали-
зирует понятие «социальной капитал». Консен-
сусом было принято определение: «социальный 
капитал относится к социальным связям, кото-
рые могут обеспечить доступ к ресурсам и соци-
альной поддержке».  

Проект политических исследований (РКР) ис-
пользует альтернативный способ изучения соци-
ального капитала с точки зрения роли (вклада) 
государственной политики. Он фокусируется на 
роли социальных связей в доступе к ресурсам и 
поддержке.  

Этот проект предлагает использовать каче-
ственные метода для изучения шести аспектов 
социального капитала:  

–  групп и связей; 

–  доверия и солидарности; 

–  информации и общения; 

–  коллективных действий и сотрудничества; 

–  социальной интеграции; 

–  расширения прав, возможностей и политиче-
ских действий. 

Этот метод используется для предоставления 
информации о социальных тенденциях или для 
оценки воздействия общественной политики. 
Одиннадцать индексов были созданы для опи-
сания того, что считается социальным капита-
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лом или доверием, приверженностью политике, 
благотворительностью и волонтерской деятель-
ностью, религиозной вовлеченностью, нефор-
мальным общением, участием в ассоциациях, 
гражданским лидерством, разнообразием дру-
жеских отношений и гражданским участием. 
Каждое сообщество получает сравнительную 
оценку через индекс социального капитала для 
каждого измерения (высокого, среднего, низко-
го). 

Социальный капитал имеет значение для регио-
нальной политики Европейского союза с помо-
щью средств экономического, социального и 
территориального сплочения. Принятая страте-
гия [12] усиливает приверженность ЕС созданию 
европейской социальной модели. Социальный 
капитал рассматривается как инструмент дости-
жения лучшего качества жизни, снижения соци-
ального неравенства и поддержания экономиче-
ского роста. Проведенный сравнительный ана-
лиз стран – членов ЕС показывает, что компо-
ненты социального капитала одинаковы в раз-
ных группах стран. Рассматриваются традици-
онно используемые показатели социального ка-
питала [2], которые находятся в открытом досту-
пе в базах данных исследования европейских 
ценностей и Европейского социального исследо-
вания и могут быть использованы для проведе-
ния сравнительного исследований по европей-
ским странам. Из-за неоднородного определения 
социального капитала и вплоть до того, что эм-
пирические исследования используют собствен-
ную методологию измерения, они фокусируются 

на переменных процессах и основных элементах 
социального капитала – доверии и членстве в 
группе. Европейское исследование ценностей 
(EVS) и Европейское социальное исследование 
(ESS) дают сравнительные данные о социаль-
ном капитале почти всех европейских стран. Обе 
базы данных доступны в интернете адресам: 
www.worldvaluessurvey.org и www.europeansocial 
survey, org. Эти проекты построены таким обра-
зом, чтобы предоставлять качественные данные 
о том, как граждане более чем тридцати стран 
ЕС воспринимают себя и как меняется их соци-
альный мир.  

Заключение. 

В приведенной работе показана аргументиро-
ванная возможность использования теории и 
методологии бюджета времени для изучения и 
измерения социального капитала. Она опреде-
ляет роль социального капитала как значимого 
социального ресурса для социально-
экономического развития личности, социальных 
групп и общества, который воздействует на раз-
личные сферы человеческой жизни. Важным 
выводом является то, что с помощью междисци-
плинарного подхода можно измерить социаль-
ный капитал и его влияние на сферы жизни че-
ловека. Акцент должен быть сделан на трех ти-
пах индикаторов: членство в местных ассоциа-
циях и сообществах, доверие и соблюдение 
норм и коллективные действия. Эти группы пока-
зателей обеспечивают основу для разработки 
измерительного инструментария. 
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Аннотация. Исследователи трудовой занятости молодежи, ее стратегий на рынке труда 

традиционно выделяют четыре группы проблем: 1) компетенции, в том числе профессиональ-
ные, не отвечающие ожиданиям и требованиям работодателей; 2) не соответствующие дей-
ствительности представления абитуриентов и студентов о своей будущей профессии; 3) низкая 
конкурентоспособность выпускников системы образования по причине отсутствия опыта; 4) по-
иск работы и трудоустройство не по специальности. Однако, на наш взгляд, существует мало-
изученное научно-исследовательское поле, касающееся работы молодых сотрудников в усло-
виях «загрязнения» внутренней среды организации. Феномен «загрязнения» связан с дефор-
мациями базовых корпоративных ценностей и культуры управления. Чаще, чем иные группы 
работников, с социальным загрязнением сталкивается молодежь. Менеджмент игнорирует ана-
литическую функцию по выявлению трудовых установок работников, необходимость формиро-
вания комфортного внутрикорпоративного пространства, благоприятного социально-
психологического климата, способствующих закреплению кадров, успешной профессиональной 
социализации, раскрытию трудового потенциала, удовлетворенности трудом. Возникающее 
несоответствие реальных, а не декларируемых базовых ценностей компании и индивидуальных 
ценностей молодых сотрудников в конечном итоге заканчивается увольнением по собственному 
желанию. Полученный негативный опыт в дальнейшем выталкивает многих из них в сферу не-
формальных трудовых практик. Цель данной публикации заключается в раскрытии зависимости 
между «загрязнением» внутрикорпоративного пространства и ценностями представителей мо-
лодёжи, в выявлении социальных триггеров, с которыми они сталкиваются, работая в органи-
зациях Хабаровского края. 

Ключевые слова: молодые сотрудники, ценностные установки, внутрикорпоративное 
пространство, социальное «загрязнение». 
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Abstract. Researchers of youth employment and its strategies in the labor market traditionally 

identify four groups of problems: 1) competencies, including professional ones, that do not meet the 
expectations and requirements of employers; 2) the ideas of applicants and students about their future 
profession that do not correspond to reality; 3) low competitiveness of graduates of the educational 
system due to lack of experience; 4) job search and employment outside the specialty. However, in 
our opinion, there is a little-studied research field concerning the work of young employees in condi-
tions of «pollution» of the internal environment of the organization. The phenomenon of «pollution» is 
associated with deformations of basic corporate values and management culture. More often than 
other groups of workers, young people face social pollution. Management ignores the analytical func-
tion of identifying employees' work attitudes, the need to create a comfortable internal corporate 
space, a favorable socio-psychological climate conducive to the consolidation of personnel, successful 
professional socialization, the disclosure of labor potential, and job satisfaction. The resulting discrep-
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ancy between the real, rather than declared, basic values of the company and the individual values of 
young employees eventually ends with their own dismissal. The negative experience gained further 
pushes many of them into the sphere of informal labor practices. The purpose of this publication is to 
reveal the relationship between the «pollution» of the corporate space and the values of youth repre-
sentatives, and to identify the social triggers they face when working in organizations in the Khaba-
rovsk Territory. 

Keywords: young employees, values, internal corporate space, social «pollution». 
 
Funding: Independent work. 

 
Введение. 

Существует два альтернативных состояния 
внутрикорпоративного социального простран-
ства: благоприятное и «загрязненное» (токсич-
ное, деструктивное). «Загрязненное» простран-
ство – результат деструктивных практик ме-
неджмента, проявляющийся, в том числе через 
деформации корпоративных ценностей. С этой 
точки зрения, оно («загрязнение») представляет 
собой особый формат социально-трудовых от-
ношений и коммуникаций в коллективе, которые 
причиняют работникам морально-нравственные 
страдания, негативные эмоции, переживания, 
когнитивный диссонанс, нанося явный и/или ла-
тентный ущерб деятельности компании. 

«Загрязнение» внутрикорпоративного простран-
ства можно также понимать как процесс, связан-
ный с формированием токсичной внутренней 
социальной среды организации. 

Нельзя сказать, что «загрязнения» внутренней 
среды компании – принципиально новый фено-
мен в сфере труда. Так, в советский период мно-
гие исследования были посвящены проблемам 
климата в коллективе, создания благоприятного 
социально-психологического климата, который 
принято считать критерием благополучия, гар-
моничности и взаимопонимания в отношениях 
между сотрудниками (в том числе «работник – 
руководитель») [1; 2]. «Загрязнение» простран-
ства как бы раздвигает границы климата в орга-
низации и предполагает исследование более 
широкого круга факторов, которые влияют на 
состояние социального пространства. И это объ-
яснимо: в информационном обществе понятия 
«работа», «труд», «свободное время», «досуг» 
становятся размытыми, изменяются содержание 
и условия труда, требования к работникам, ме-
тоды организации и охраны труда, подход к об-
разованию, технологии менеджмента, растет 
востребованность человекоцентричности [3; 4]. 

Потенциальных источников токсичности рабочей 
среды несколько. Самые распространённые из 
них: 

–  ценностные ориентации работников компа-
нии, в том числе руководителей, их ситуативные 
жизненные обстоятельства; 

–  системные ошибки менеджмента (непроду-
манные регламенты и стандарты, несовершен-
ство подходов к стимулированию труда, необос-
нованная дифференциация оплаты труда, игно-

рирование ценностных установок сотрудников, 
конкуренция среди сотрудников компании и др.); 

–  токсичность деструктивных практик менедж-
мента; 

–  текущее положение компании на рынке; 

–  распространенность случаев неисполнения 
трудового законодательства; 

–  реализация кадровой стратегии сокращения 
затрат на персонал и др. 

Обзор результатов исследований на эту тему 
позволяет сделать вывод о том, что среди них 
есть две детерминанты: деструкции в поведении 
руководителя и нарушения трудового законода-
тельства [5; 6]. Их негативное влияние приводит 
к избыточной частоте увольнений, длительным 
срокам и сложностям адаптации нанимаемых 
сотрудников, неудовлетворённости трудом, сни-
жению производительности и др. Особенно это 
касается молодых поколений, ценности и жиз-
ненные ориентиры которых связаны с началь-
ным этапом профессиональной социализации. 
IT-технологии, искусственный интеллект вносят 
значительную лепту в процессы аномии, цен-
ностных ориентаций молодежи, влияя на отно-
шение к жизни, работе, образованию, свободно-
му времени, к приобретению компетенций, необ-
ходимых для успешности в быстро меняющемся 
мире. Под ускоренные процессы цифровизации 
всё более подстраивается индивидуальная цен-
ностная структура представителей молодежных 
когорт, в то время как динамика корпоративных 
ценностей отстаёт, причём значительно [7]. 

В отношении работы, судя по научным публика-
циям, в молодёжной среде сложились две веду-
щие установки. Одни полагают, что труд являет-
ся самоценностью, определяющей содержание 
жизни, её смысл. Другие же уверены – научно-
технологический прогресс «освобождает» чело-
века от трудностей работы, внеэкономического 
принуждения к труду, минимизирует затраты 
времени на трудовую занятость, увеличивает 
ценность досуга и потребления, что деструктив-
но сказывается на сбалансированности россий-
ского рынка труда, испытывающего сегодня кад-
ровый голод [8]. Между тем, замещение вакан-
сий компании осуществляют, в основном, за счёт 
студенчества и выпускников системы образова-
ния. Принимая решение о трудовой деятельно-
сти, они руководствуются индивидуальными 
ценностями, интересами, мотивами. Но даже 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 2 (февраль) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Калашникова И.В., Несмеянов Д.В., Акимов Д.В. 
 

48 

если выбор был сделан в соответствии с упомя-
нутыми ориентирами, не всегда можно считать 
его успешным. Проходит время, и недавно тру-
доустроенный заявляет о желании уволиться [9]. 
Более того, если молодого работника что-то не 
устраивает на рабочем месте, не соответствует 
его ценностным установкам, велика вероятность, 
что руководитель столкнётся с его девиантным 
поведением в организации вплоть до гостинга, 
когда сотрудник исчезает из поля зрения и не 
только после собеседования. Покидая компа-
нию, некоторые прекращают деловые коммуни-
кации, общение, не заботясь о формальностях 
процедуры увольнения. Особенно этот феномен 
получил распространение среди молодёжи, сов-
мещающей учебу с работой и испытывающей 
неудовлетворенность трудом и отрицательные 
эмоции из-за токсичности внутрикорпоративного 
пространства, поведения начальства, коллег. По 
данным сервиса hh.ru, каждый четвёртый рабо-
тодатель сталкивается с одним из вариантов 
гостинга, но не задумывается о том, что данный 
феномен может иметь отношение к «загрязне-
нию» внутрикорпоративной среды [10].  

Несмотря на многообразие проявлений гостинга, 
его содержание сводится к тому, что в опреде-
лённый момент человек, принимая решение, 
предпочитает бросить работу, нежели испыты-
вать отрицательные эмоции и утрату личного 
комфорта. 

В чём заключается токсичность рабочей атмо-
сферы для молодежи? Это нарушения границ 
личного пространства, несправедливое отноше-
ние, отсутствие признания, давление, манипуля-
ции, нарушение договоренностей, прямой обман, 
введение в заблуждение, придирки, оскорбления 
со стороны менеджмента, унижение, сплетни и 
т.д. В случае деструктивного менеджмента, та-
кая среда может либо инициироваться и под-
держиваться руководством, либо игнорировать-
ся (когда не предпринимаются меры по устране-
нию причин токсичности среды). В результате 
возникают трудовые конфликтные ситуации, ин-
триги, травля (моббинг), неудовлетворённость 
работой, желание сменить рабочее место. 

Существует идеальная модель трудоустройства 
представителей молодежных поколений, когда 
их ценностные ориентации близки к базовым 
ценностям корпоративной культуры [11]. При их 
несовпадении, чем больше «разрыв», тем мень-
ше вероятность удержания работника. Зачастую 
ценностный «разрыв» происходит именно по 
причине токсичности внутриорганизационной 
среды. Именно она, на наш взгляд, – доминиру-
ющий предиктор увольнения по собственному 
желанию. Даже по причине недовольства зар-
платой увольнения реже. 

Обсуждение. 

Теоретической основой исследования является 
концепция социального благополучия на рабо-
чем месте Дж. Пфеффера, выделившего фено-
мен социального загрязнения. Его негативные 

последствия могут быть еще более значитель-
ными, чем экологическое загрязнение. Это 
стрессы, неудовлетворенность трудом, распро-
странение различных форм психологического 
давления, конфликты в коллективах, увеличение 
дистанции между менеджментом и рядовыми 
сотрудниками, непрозрачность управления, те-
кучесть кадров, нежелание нести общественную 
нагрузку, абсентеизм и др. 

При проведении исследования использовалась 
как первичная, так и вторичная социологическая 
информация. Первичная информация была по-
лучена на основе анкетирования и интервьюи-
рования работающей молодежи в организациях 
Хабаровского края. В стандартизированном ин-
тервью принимали участие в основном студенты 
дневной формы обучения университетов г. Ха-
баровска, совмещающие учебу с работой. 

В июне-августе 2024 г. был проведён сбор со-
циологической информации о состоянии внутри-
корпоративного пространства в организациях 
Хабаровского края «Насколько Вам комфортно в 
компании» посредством рассылки опросной 
формы анкеты через Интернет. Сотрудникам 
компаний предлагалось ответить на вопросы 
закрытого типа, где на выбор давались четыре 
варианта ответа: «определённо да», «скорее да, 
чем нет», «скорее нет, чем да» и «определённо 
нет». Респондентам следовало выбрать один 
вариант ответа, в наибольшей степени отража-
ющий их позицию в отношении конкретно задан-
ного вопроса. В интернет-опросе, который про-
водился на условиях анонимности, приняли уча-
стие работники в возрасте до 35 лет (N = 127). 
Выборка случайная. Отвечающие не предостав-
ляли никакой личной информации, а только вы-
ражали собственное мнение. Результаты интер-
нет-опроса прошли обработку и представлены в 
агрегированном виде, что позволило говорить о 
некоторых тенденциях, сложившихся во внутри-
корпоративном пространстве организаций Хаба-
ровского края. 

Этап, заключающийся в исследовании ценност-
ных установок молодёжи региона, был проведён 
нами в августе-сентябре 2024 г. методами Ин-
тернет-анкетирования представителей молодё-
жи и углубленного интервью подрабатывающего 
студенчества (N = 151). 

Результаты. 

Состояние внутрикорпоративного пространства, 
в первую очередь, определяется базовыми цен-
ностями, осмысленными идеологическими по-
стулатами, соответствующими философии ме-
неджмента конкретной организации. Они должны 
служить платформой для развития бизнеса, для 
формирования конкурентных преимуществ на 
рынке труда. По своей сути, ценности компании – 
перечень правил нравственных, этических и де-
ловых принципов, которые являются ориентира-
ми в работе и коммуникациях каждого сотрудни-
ка. Подобно тому, как жизненные ценности фор-
мируют культуру личности, так ценности компа-
нии формируют её культуру [11]. 
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Есть четыре группы корпоративных ценностей. 
Одна из них – отношение к сотрудникам. Счита-
ется, что половина всех ценностей компании 
относится к ней. 

На вопрос: «Внутренняя среда является благо-
приятной для сотрудников Вашей компании?» 
ответили «определенно да» лишь 12,5 %; «ско-
рее да, чем нет» – 55 % (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Распределение ответов на вопрос:  
«Внутренняя среда является благоприятной для сотрудников Вашей компании?» 

 
Фактически 32,5 % опрошенных не считают 
внутреннюю среду благоприятной (25 % ответи-
ли «скорее нет, чем да», 7,5 % – «определенно 
нет»). 

Для экспресс-анализа внутрикорпоративной сре-
ды нами были установлены следующие крите-
рии: справедливость системы вознаграждения; 
участие компании в развитии своих сотрудников; 
проявление заботы о сотрудниках; признание 
трудовых заслуг работников руководством; до-
ступность руководителя для сотрудников; учет 

мнения и профессионального опыта работников 
руководством (возможность работников участво-
вать в принятии решений). 

Оценивая систему корпоративного вознагражде-
ния, назвали её однозначно справедливой 12,5 % 
респондентов, еще 35,5 % считают её скорее 
справедливой, чем нет. 

Можно утверждать, что в глазах каждого второго 
(52,5 %) оплата труда является несправедливой 
(рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение ответов на вопрос: 
«Справедлива ли существующая система вознаграждения в Вашей компании?» 

 
Практически 55 % ответили, что в их компаниях 
руководство заботится о профессиональном 
росте своих работников (35 % полагают «скорее 
нет, чем да»). По мнению 65 % респондентов, 
компании компенсируют расходы своих сотруд-
ников на развитие профессиональных компетен-
ций. Только 7,5 % на этот вопрос ответили как 
«определенно нет», а 27,5 % (и это высокий 
процент!) полагают «скорее нет, чем да» (рис. 3). 

Что еще вызывает беспокойство в отношении 
состояния внутрикорпоративного пространства? 
Только 12,5 % опрошенных считают, что на ра-
боте их ценят, 27,5 % в этом сомневаются. 

Настораживает фактор доступности руководите-
ля для подчиненных, обеспечивающий обратную 
связь, что так важно для самооценки и самореа-
лизации сотрудников, для повышения эффек-
тивности социального управления. Доступность 
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мы оценивали по таким вопросам, как «Прислу-
шивается ли Ваш непосредственный руководи-
тель к мнению подчиненных?», «Принимая 
управленческие решения, руководитель учиты-
вает компетентность, стаж, опыт подчиненных?», 
«Легко ли сотруднику попасть на прием к 
начальству?», «Достаточно ли часто непосред-
ственный руководитель беседует с рядовыми 
сотрудниками?». Почти 28 % респондентов счи-

тают, что руководитель не прислушивается к 
мнению подчиненных. Каждый четвертый отве-
тил, что руководитель, принимая управленче-
ское решение, не учитывает компетентность, 
опыт, квалификацию своих подчиненных. Почти 
для каждого третьего работника из числа опро-
шенных не проблема попасть на прием к руково-
дителю. Для 1/3 респондентов проблематично 
встретиться с начальством (рис. 4). 

 

 
 

Рисунок 3 – Распределение ответов на вопрос:  
«Компенсирует ли Ваша компания расходы на повышение квалификации и переподготовку?» 

 
 

 
 

Рисунок 4 – Распределение ответов на вопрос:  
«Легко ли попасть работнику на прием к руководителю?» 

 
Почти 3/4 респондентов полагают, что непосред-
ственный руководитель достаточно часто обща-
ется со своими подчинёнными. 

Резюмируя, можно утверждать, что в корпора-
тивном пространстве организаций Хабаровского 
края имеются признаки деструкции, «загрязне-
ния», которые не могут не сказаться на социаль-
ном самочувствии и качестве трудовой жизни 
работников, на их трудовом поведении, способ-
ном нанести вред организации в целом и дея-
тельности ее структурных подразделений. Осо-
бенно остро на социальные внутрикорпоратив-
ные загрязнения реагирует молодежь. 

Молодежь – особая социальная группа, отлича-
ющаяся высоким уровнем социальной мобиль-

ности, формированием жизненных ценностей и 
приоритетов, активным поиском смысла и своего 
места в жизни, неоднозначным отношением к 
наемному труду и трудовой занятости вообще. 
Ценностные установки имеют относительный 
характер. Каждый человек имеет определенную 
систему ценностей, руководствуясь которой он 
удовлетворяет свои потребности, в том числе 
потребность в труде. 

По данным ВЦИОМа, в структуре ценностных 
ориентаций молодых россиян первое место за-
нимают семейные ценности: 97 % назвали важ-
ными здоровье членов семьи и безопасность 
семьи; 96 % – отношения в семье; 95 % – мате-
риальное положение семьи. Далее следует 
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группа ценностей, связанных с условиями по 
месту проживания: социальная инфраструктура 
(94 %) и возможности для достижения постав-
ленных целей (94 %), экологическая ситуация 
(90 %). Экономическая ситуация в стране важна 
для 89 %, полноценный досуг – 83 %. Менее 
значимыми для рассматриваемой категории 
населения стали ценности личностного разви-
тия. Перспективы карьерного продвижения важ-
ны для 81 % респондентов; социальный статус 
для 72 %. Для 71 % значима творческая саморе-
ализация. Почти 65 % молодежи внимательно 
относятся к своему здоровью, треть признались 
в обратном (33 %) [12]. 

ТОП-3 жизненных ориентиров российской моло-
дежи на сегодняшний день – это высокий уро-
вень благополучия (58 %); жить спокойно, рабо-
тая и заботясь о семье (54 %); возможность при-
носить пользу своему народу, обществу, активно 
участвуя в общественной и политической жизни 
(26 %). Изменить мир, внедрить что-то новое 
хотели бы 17 % представителей молодежи, а 
беззаботная жизнь, без мыслей о будущем при-
влекает 9 % ответивших.  

Каковы же ценностные установки молодежи Ха-
баровского края? 

На вопрос: «Как бы вы хотели прожить свою 
жизнь?» в ТОП-5 вошли «добиться высокого 
уровня благополучия» (77,2 %), «иметь дружную 
семью» (54,5 %), «получить хорошее образова-
ние» (48,8 %), «работать и заботиться о своих 
близких» (46,3 %), «прежде всего, получать удо-
вольствие от потребления» (32,5 %). Стремле-
ние к благополучию соответствует общероссий-
скому тренду, его ценность для молодых хаба-
ровчан имеет большую значимость. «Хотели бы 
жить, не думая о будущем» 11,4 % респонден-

тов; «удачно выйти замуж, жениться» желают 
24,4 %; «добиться популярности известности» – 
8,9 %. Больше всего осложняют жизнь молодежи 
нерешенный жилищный вопрос (61 %), трудно-
сти материального характера (53,7 %), пробле-
мы поиска хорошей работы и трудоустройства 
(40,7 %), неуверенность в завтрашнем дне 
(36,6 %), политическая обстановка (28,5 %). Бо-
лее 21 % в качестве проблем отмечают кон-
фликты с родителями, а также неустроенность 
личной жизни (15,4 %), характер работы, условия 
труда (13 %). 

В беседе с подрабатывающими студентами в 
качестве ценностной установки часто упомина-
лась «карьера». Ее они привязывают к ожидани-
ям материального вознаграждения и благополу-
чия. Ценность семьи связывается ими, в первую 
очередь, с близкими людьми, которые дают за-
боту, любовь, домашний уют и комфорт, обеспе-
чивают поддержку в сложных ситуациях. 

Что касается атмосферы во внутрикорпоратив-
ном пространстве, то гармоничные отношения с 
коллегами «однозначно важны» для 51,2 % при-
нявших участие в анкетировании, «скорее важ-
ны» для 38,2 %. Лишь для 10,6 % ответивших 
хорошие отношения в коллективе «однозначно 
не важны», «скорее не важны» или же вопрос 
вызвал затруднения при ответе. 

По мнению молодых сотрудников организаций 
региона, формирование благоприятной внутрен-
ней среды в наибольшей степени зависит от ру-
ководителя компании (57,7 %), наличия команд-
ного духа в коллективе (52 %), условий и органи-
зации труда (52 %) (рис. 5). 

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение ответов на вопрос:  
«Что по-Вашему формирует благоприятную среду в компании?» 

 
С результативностью своей трудовой деятель-
ности связывают уважительное отношение 
начальства 87,8 % респондентов (61 % ответили 

«однозначно влияет», 26,8 % – «скорее влияет») 
(рис. 6). 
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Рисунок 6 – Распределение ответов на вопрос:  
«Влияет ли на результативность Вашего труда уважительное отношение со стороны руководителя?» 

 
Молодежь края в целом демонстрирует уважи-
тельное отношение к корпоративной власти, ре-
агируя не столько на личность руководителя, 
сколько на должность. По этой причине 57,7 % 
полагают, что даже если задание начальства не 
влияет на деятельность компании, его следует 
«выполнять в любом случае», 22 % считают 
возможным его проигнорировать; 16,3 % затруд-
нились ответить. 

Опросы молодежи Хабаровского края показали, 
что многие в процессе трудовой деятельности 
сталкиваются с различного рода проявлениями 
деструктивности внутрикорпоративного про-
странства: 

а) игнорирование руководителем корпоратив-
ной этики: «сплетничает и лицемерит»; «сравни-
вает сотрудников между собой, публично прини-
жая одних и возвышая других»; «повышает го-
лос, использует ненормативную лексику»; «кри-
чит на сотрудников при всех»; «были намёки на 
интим»; «руководитель присваивает себе дости-
жения других»; «хорошо премируют только лю-
бимчиков»; 

б) отсутствие компетенций менеджмента у со-
трудников административно-управленческого 
аппарата: «ограничивает доступ к информации»; 
«не может толком сформулировать задачу»; 
«выдает срочные задания в конце рабочего 
дня»; «премируют в зависимости от личного от-
ношения, а не результатов работы»; «руководи-
тель использует ресурсы компании для личных 
нужд»; «для участия в перспективных проектах 
отбирает не толковых, а своих приближенных»; 
«замечает только ошибки и не поощряет дости-
жения»; «много работы ради работы»; «жизнь 
проходит на работе»; 

в) корпоративный абьюз: «начальник настраи-
вал коллег против меня»; «управляющий отпус-
кал обидные сравнения»; «директор позволяет 
неприятные комментарии, язвительные репли-
ки»; «опасаясь конкуренции, увольняют ценных 
сотрудников»; «угрожают, если человек не вый-
дет на работу по вызову»; «придерживается 
принципа «могу себе позволить, имею на это 

право, вы тут никто»; «пассивная агрессия со 
стороны управляющей»; 

г)  манипуляции со стороны руководителя: 
«обидные и несправедливые упрёки», «частые 
угрозы увольнения», «угрозы, похожие на запу-
гивание», «обещал премию или повышение, не 
выполнил ни то, ни другое», «затягивает сроки 
выполнения своих обещаний»; 

д) несоблюдение трудового законодательства, 
локальных нормативных актов и регламентов: 
«управляющая заставляет разгружать коробки, 
хотя это не входит в мои обязанности»; «застав-
ляют выполнять обязанности, не имеющие от-
ношение к моей должности»; «работников не 
хватает, заставляют работать дольше преду-
смотренного законодательством»; «работаем до 
тех пор, пока не отпустит начальство»; «не до-
плачивают за выполнение обязанностей, не 
предусмотренных должностью»; «принимают без 
официального трудоустройства»; «вызывают 
срочно на работу, хотя сотрудник находится в 
отпуске». 

Из интервью со студентами дневного отделения 
вузов г. Хабаровска следует, что каждый второй, 
желающий устроиться на работу, не смог реали-
зовать свой трудовой порыв, потому что работо-
дателю не интересен вариант неполной занято-
сти сотрудников. 

Подрабатывающее студенчество вузов Хаба-
ровска, согласно нашим исследованиям, недо-
вольно условиями и организацией труда, жалу-
ется на некорректность информации при собе-
седовании, отсутствие ассертивности и эмпатии 
у работодателей. В компаниях же считают, что 
молодые люди излишне чувствительны, не спо-
собны нести ответственность, часто прокрасти-
нируют, игнорируют дедлайны. По признанию 
опрошенных студентов, они применяли страте-
гию гостинга, сталкиваясь с токсичными руково-
дителями компаний оптовой и розничной торгов-
ли и сферы HoReCa (отель, ресторан, кафе). 
Соприкоснувшись с хамством руководителя, не-
уважением личных границ, отсутствием эмпатии, 
молодежь предпочитает «просто не выходить на 
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работу». По собственной инициативе и часто 
прибегая к стратегии гостинга, расставался с 
компаниями каждый пятый студент, совмещаю-
щий учебу с работой, предпочитая «избавить 
себя от плохого настроения и отрицательных 
эмоций». 

В поисках работы, молодежь Хабаровского края 
ориентируется, в первую очередь, на заработ-
ную плату. И это естественно, поскольку пред-
ставителям молодежных поколений нерешенный 
жилищный вопрос осложняет жизнь, требуя та-
ких доходов, которые бы позволили возмещать 
затраты на аренду жилья. Материальные за-
труднения, обусловленные потребительским 
поведением, тоже способствуют установке при 
выборе работы учитывать в первую очередь 
оплату труда, предусмотренную вакансией. Со-
гласно устному опросу, зарплатные ожидания 
каждого второго студента, подрабатывающего на 
условиях частичной занятости (4 часа в день, с 
графиком, предусматривающим два выходных 
дня в неделю), колеблются в районе 20–25 тыс. 
руб. 

Есть еще одно обстоятельство, вызывающее 
некоторое недоумение: молодые сотрудники 
организаций края практически не информирова-
ны о корпоративных ценностях тех компаний, где 
они работают. На просьбу перечислить ценно-
сти, которых придерживается организация по 
отношению к персоналу, называют только 
«оплачивают учебу», «оплачивают повышение 
квалификации», «наставничество». Такого рода 
незнание тоже можно рассматривать в качестве 
проявления «загрязнения» внутрикорпоративно-
го пространства, демонстрирующего незаинте-
ресованность, равнодушие к молодежи, их про-
фессиональной социализации со стороны ме-
неджмента. 

Заключение. 

Как и российская молодежь в целом, молодые 
хабаровчане демонстрируют желание «добиться 
высокого уровня благополучия» (77,2 %). Пре-
пятствия на этом пути они видят в нерешенности 
жилищного вопроса (61 %), трудностях матери-
ального характера (53,7 %), проблемах трудо-
устройства, поиска хорошей работы (40,7 %). По 
результатам наших исследований, свыше поло-
вины работников организаций Хабаровского края 
полагают, что сложившаяся корпоративная сре-
да является благоприятной для сотрудников. В 
этом велика заслуга руководства: 57,7 % счита-

ют, что социальное пространство зависит, глав-
ным образом, от руководителя компании. Оно 
также складывается под влиянием командного 
духа в коллективе (52 %), условий труда и орга-
низации рабочего места (52 %), ценностей, кото-
рых придерживается компания (49,6 %). 

Однако для 1/3 опрошенных молодых сотрудни-
ков внутреннее социальное пространство не яв-
ляется комфортным. Причин несколько. Так, 
каждый второй считает, что несправедливой 
является оплата труда; 27,5 % сомневается, что 
на работе их ценят. Неудовлетворенность внут-
рикорпоративной средой – следствие социально-
го «загрязнения». Как результат, неблагоприят-
ный социально-психологический климат в кол-
лективе, отражающийся на эмоционально-
психологическом благополучии и социальном 
самочувствии работающих, на желании уволить-
ся. Практически каждый из опрошенных в своей 
трудовой деятельности сталкивался с проявле-
ниями корпоративного «загрязнения» (игнориро-
вание этики со стороны руководства, отсутствие 
управленческих компетенций; манипуляции, кор-
поративный абьюз и пр.). Усугубление социаль-
ного «загрязнения» происходит по причине 
несоответствия ценностных установок работника 
базовым ценностям культуры компании, в том 
числе культуре управления. Деструктивная ра-
бочая среда, считаем, всегда является след-
ствием игнорирования утверждения И. Канта о 
том, что самая высшая и абсолютная ценность – 
сам человек, его жизнь, и эта ценность должна 
рассматриваться исключительно как ценность-
цель, и никогда – как ценность-средство. 

Ценности человека определяют образ его дей-
ствий, модель поведения в организации. Один, 
например, получает образование, развивает 
деловые компетенции, чтобы больше зарабаты-
вать, другой работает, чтобы иметь возможность 
учиться, развиваться ради расширения возмож-
ностей самореализации. Выявление ценностных 
установок молодых работников руководством 
компаний, их учет на этапе трудоустройства, при 
проектировании системы компенсационного ме-
неджмента, выработке стиля руководства поло-
жительным образом скажутся на формировании 
реальных корпоративных ценностей, благопри-
ятного внутрикорпоративного пространства, что 
сократит случаи проявления токсичных практик, 
повысит трудовую мотивацию, удовлетворен-
ность трудом, «закрепляемость» молодых спе-
циалистов, их лояльность. 
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ДЕВИАНТНЫЙ ХАРАКТЕР ТРЕШ-СТРИМИНГА  

КАК ЦИФРОВОГО ФЕНОМЕНА СОЦИАЛЬНОЙ ЖИЗНИ 
 

Лебедева М.Е., Чимаров С.Ю. 
Санкт-Петербургский университет МВД России 

 
Аннотация. Актуальность: многогранный характер тотальной цифровизации современно-

го социума и присущие данному феномену артефакты как плод новых цифровых технологий, 
выступая в качестве маркера динамики научно-технического развития общества, вместе с тем, 
способствуют росту социального напряжения в общей системе социальной коммуникации, ос-
нову которого составляет девиантная по своей сущности модель социального взаимодействия, 
обращенная к тиражированию различного рода противоправных акций. Одним их элементов 
данной модели является «мусорный» способ конструирования взаимоотношений между лично-
стью и персонажами, активно продвигающими в общество деструктивные по смыслу шаблоны 
поведения, эксплуатирующие популярные образцы низменной ипостаси массовой культуры. 
Указанное обстоятельство свидетельствует об актуальности более предметного проведения 
соответствующих исследований, ориентированных на девиантологический аспект социальных 
последствий треш-стриминга, технологии применения которого способствуют формированию 
особой ниши поведенческих моделей личности, в контексте ее «отрыва» от общепринятых и 
общественно-значимых способов социального бытия человека. Цель: выявить сущностные 
особенности социальной девиации явления «треш-стриминг», в контексте трансляции соответ-
ствующих акций в прямом эфире, с использованием потенциала современной парадигмы мира 
цифровых технологий. Методы: в основу проведенного исследования определены такие обще-
научные методы, как анализ, синтез, индукция, дедукция. Кроме того, применены эвристический 
и аксиологический методы познания, а также метод контент-анализа. Результаты: публикация 
содержит анализ концептуальных подходов современной научной мысли и некоторых эксперт-
ных оценок, в части осмысления социальной опасности коммуникационной технологии «треш-
стриминг», основанной на трансграничном потенциале сети Интернет, являющейся атрибутом 
социальной жизни современного общества. Кроме того, представлена национальная модель 
российского законодательства, положения которого направлены на противодействие процессу 
треш-стриминга, наделенного несомненными признаками криминализации. Выводы и заключе-
ния: материалы данной публикации подчеркивают актуальность учета девиантного характера 
треш-стриминга и свидетельствуют о важности комплексного подхода к нейтрализации деструк-
тивного влияния указанного явления на жизнь общества и личности.  

Ключевые слова: социология, социальная жизнь, девиация, цифровые технологии, 
треш-стриминг, личность, низменность побуждений. 
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Abstract. Relevance: the multifaceted nature of the total digitalization of modern society and 

the artifacts inherent in this phenomenon as the fruit of new digital technologies, acting as a marker of 
the dynamics of scientific and technological development of society, at the same time contribute to the 
growth of social tension in the general system of social communication, which is based on a deviant 
model of social interaction aimed at replicating various kinds of illegal shares. One of the elements of 
this model is the «garbage» way of constructing relationships between a person and characters who 
actively promote destructive patterns of behavior into society, exploiting popular examples of the base 
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hypostasis of mass culture. This circumstance indicates the relevance of conducting more substantive 
relevant research focused on the deviantological aspect of the social consequences of trash stream-
ing, the technologies of which contribute to the formation of a special niche of behavioral models of 
personality, in the context of its «separation» from generally accepted and socially significant ways of 
human social existence. Objective: to identify the essential features of the social deviation of the 
«trash streaming» phenomenon, in the context of broadcasting relevant actions live, using the poten-
tial of the modern paradigm of the digital technology world. Methods: the research is based on such 
general scientific methods as analysis, synthesis, induction, deduction. In addition, heuristic and axio-
logical methods of cognition, as well as the method of content analysis, are applied. Results: the pub-
lication contains an analysis of the conceptual approaches of modern scientific thought and some ex-
pert assessments regarding the understanding of the social danger of the «trash streaming» commu-
nication technology based on the cross-border potential of the Internet, which is an attribute of the so-
cial life of modern society. In addition, a national model of Russian legislation is presented, the provi-
sions of which are aimed at countering the process of trash streaming, endowed with undoubted signs 
of criminalization. Conclusions and conclusions: the materials of this publication emphasize the rele-
vance of taking into account the deviant nature of trash streaming and demonstrate the importance of 
an integrated approach to neutralizing the destructive influence of this phenomenon on the life of soci-
ety and individuals. 

Keywords: sociology, social life, deviation, digital technologies, trash streaming, personality, 
baseness of motives. 
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Введение.  

Абстрагируясь от истории различных вариаций 
массовой культуры, занимающей особое место в 
жизни социума, и учитывая контекст темы наше-
го исследования, представляется необходимым 
акцентировать внимание на феномене, общее 
определение которого презентовано как «треш-
стриминг».  

Соответствуя формату всеобщей коммерциали-
зации обширного свода культурных ценностей и 
интегрируя в ткань своего культурного выраже-
ния явление «треш» (англ. «Trash» – «мусор», 
«хлам»), действующая парадигма «треш-
стриминга» (англ. «Trash streaming» – «мусорный 
стриминг»,«потоковая передача мусорных дан-
ных») тождественна модели художественных 
и/или развлекательных форм самовыражения, 
обладающих симбиозом предельно низкого 
культурного статуса и, вместе с тем, массовой 
привлекательности.  

Демонстрируя насыщенность элементами про-
вокации, трансгрессии, эпатажа, китча, табу и 
т.п., указанный вид привлекательности нацелен:  

–  во-первых, на пренебрежение традициями 
общества; 

–  во-вторых, на эксплуатацию наивности по-
требителя треш-стриминговой продукции;  

–  в-третьих, на «уничижение необразованного 
халтурщика, озабоченного в основном быстрым 
заработком» [1].  

Наряду с отмеченным, треш-стриминговые дея-
ния относятся к разряду явлений, которые со-
гласно аксиологии уголовно-правовой теории 
подпадают под криминализацию.  

В России подтверждением тому являются нор-
мативные правовые установления:  

–  во-первых, пункта 5 части 1 статьи 10.6 Фе-
дерального закона от 27.07.2006 № 149-ФЗ, ка-
сающейся особенностей распространения ин-
формации в социальных сетях [2];  

–  во-вторых, части 12 статьи 13.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ), закрепляющей 
понятие «треш-стрим» и вводящей штрафы за 
новый вид злоупотребления свободой массовой 
информации [3]; 

–  в-третьих, Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ) [4]. Исходя из новых попра-
вок в уголовное законодательство, организация 
онлайн-трансляции треш-стримингового харак-
тера, в случае совершения преступления при-
знано обстоятельством, отягчающим наказание 
(п. «т» ч. 1 ст. 63 УК РФ) и квалифицирующим 
признаком для отдельных составов преступле-
ния (статьи 105, 111, 112, 115, 116, 117, 119, 126, 
127, 127.2 УК РФ).  

К примеру, применительно к теме администра-
тивного наказания, за трансляцию треш-видео, 
виновное лицо подвергается штрафу в размере: 
для граждан – от 50000 до 100000 рублей; для 
должностных лиц – от 100000 до 200000 руб.; 
для юридических лиц – от 800000 до 1 млн руб-
лей. Кроме того, у нарушителей могут быть изъ-
яты техника и соответствующее оборудование, 
используемое для создания треш-стрима. 

По нашему мнению, отмеченные правовые но-
веллы подтверждают устойчивость вектора рос-
сийского законодательства, в части признания 
девиантности трансляций в системе координат 
цифрового мира различных акций треш-
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стриминга и позиционирования данного явления 
в качестве цифрового феномена социальной 
жизни, требующего особого внимания к послед-
ствиям его негативного воздействия на обще-
ство и личность.  

Обсуждение.  

Исследуя социальные последствия треш-
стриминга, следует отметить девиантный харак-
тер поведения акторов треш-процесса, популяр-
ность которого обусловлена особенностями по-
тенциала цифрового пространства сети Интер-
нет, позволяющими идеологам продвижения 
потокового контента и его потребителям опера-
тивно, наглядно, а иногда и анонимно удовле-
творять свои персональные потребности, как 
правило, диссонирующие с общепринятыми в 
конкретном обществе, и по форме своего выра-
жения, являющиеся экстремальными.  

Выявляя девиантный аспект треш-стриминга, 
некоторые ученые возводят отмеченную девиа-
нтность в разряд социальной патологии. 

В данном случае, мы считаем небезынтересны-
ми рассуждения польских ученых-философов Б. 
Цирк и М. Пепелек. В соответствии с выводом 
указанных исследователей, польской академи-
ческой науке при оценке социальных послед-
ствий треш-стриминга уже свойственно употреб-
ление лексемы «патостримеринг», а также ее 
двух форм: «патостримерщик» и «патострим», 
англоязычными эквивалентами которых являют-
ся ранее отмеченные лексемы «мусорный стри-
мер» и «мусорный поток» [5, p. 448].  

Согласно логике данных специалистов, не про-
водя различие между локальным термином «па-
тостриминг» и глобальным – «трэш-стриминг» 
как отдельными понятиями, важно учитывать тот 
факт, что в польском языке приставка «пато-», 
употребляемая в сочетании с существительным 
«стрим», указывает на их патологический харак-
тер, в смысле социальной патологии. По нашему 
мнению, указанное пояснение в полной мере 
свойственно и российской социологической 
науке.  

Апеллируя к социальному аспекту криминализа-
ции треш-стрима, отечественные правоведы 
Ю.В. Грачева и С.В. Маликов обращают внима-
ние на психологию указанного явления, выделяя 
при этом стремление личности к выбору линии 
поведения, основу которой составляет следую-
щая триада мотивов: 

1) раскрепощение человека;  

2) ощущение безнаказанности;  

3) стремление к контролю над ситуацией [6,                           
с. 202]. 

Наряду с отмеченным, треш-стриммеры активно 
используют субкультуру видеохостинга 
«YouTube», слоган которого представлен выра-

жением «транслируй себя сам», и ряда других 
Web-сервисов, получая при этом коммерческую 
выгоду за предельно наглядную трансляцию 
оскорблений личности конкретных людей. К 
примеру, подлинный смысл указанного слогана 
«YouTube» аналогичен следующему призыву 
пользователей данной цифровой платформы: 
«Делись с другими частичками своей жизни, раз-
двигая при этом границы дозволенного».  

Признавая маргинальный характер треш-
стриминга как нового жанра формируемой циф-
ровой культуры, признаками которой выступают 
мультимодальность и перформативность трэш-
стримов, а также иллюзорность персонального 
участия акторов стримингового онлайн-
процесса, мы замечаем: 

–  во-первых, тождественность отмеченного 
феномена линзе, позволяющей более отчетливо 
оценить фрагменты базовых ценностей цифро-
вой культуры первой четверти XXI в.;  

–  во-вторых, интегрирование сцен насилия и 
иных сценариев девиантного поведения в про-
цесс товарообмена, при котором ключевая роль 
принадлежит эмоциям личности, выступающим в 
качестве побуждающего фактора активности 
сторонников треш-стриминга в построении тран-
закционной схемы онлайн-отношений, на ком-
мерческой основе;  

–  в-третьих, утверждение в сознании треш-
стриминговой аудитории особой эстетики отно-
шений, характерной для современной практики 
фандома (англ. «fandom» – «поклонники»), 
наполненного тематическим контентом радика-
лизации межличностных отношений между поль-
зователями сети Интернет.  

Обращая особое внимание на феномен потоко-
вой передачи информации «мусорного характе-
ра» посредством цифрового обмена и социаль-
ную опасность отмеченного явления, мы одно-
значно усматриваем преступные замыслы и кор-
респондирующие им деяния организаторов 
треш-вечеринок, в ходе которых обретают попу-
лярность идеи физического и/или сексуального 
насилия, а также словесного оскорбления. В 
случае блокирования на стриминговых плат-
формах «YouTube», «Twitch» и других основных 
каналов треш-стримеров, последние, во избежа-
ние «бана» (англ. «ban» – «запрещать»), имеют 
возможность продвижения эксклюзивного кон-
тента резервным способом, в частности, через 
такой мессенджер, как «Telegram» или иные 
файлообменные сервисы.  

Признавая изощренность путей обхода корпора-
цией онлайн-вещателей суть стримеров требо-
ваний действующего закона, некоторые пред-
ставители экспертного сообщества предлагают:  

–  во-первых, вариант принудительной реги-
страции стримеров как организаторов прямого 
эфира, в качестве индивидуальных предприни-
мателей с последующей их обязанностью пла-
тить налоги с получаемого дохода;  
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–  во-вторых, существенное «наращивание» 
полномочий полиции в части более эффективно-
го отслеживания деятельности стримеров и 
своевременного выявления их общественно-
опасной деятельности [7].  

Анализ генезиса и последующей эволюции 
треш-стриминга как феномена цифрового мира и 
массового явления современного периода инте-
грирования цифровых технологий в практику 
социальной коммуникации, свидетельствует о 
начале активного появления в первое десятиле-
тие XXI в. трэш-стриминга как онлайн-тренда на 
отмеченных стриминговых платформах 
«YouTube» и «Twitch». При этом трэш-стримеры 
как источники маргинальных акцидентных арте-
фактов из области игровой видео-индустрии, 
преимущественно представлены геймерами 
(англ. «gamer» – «игрок»), профессионально 
сформированными в ходе трансляций видеоигр 
и переместившимися на бесцензурной основе в 
экосистему «YouTube» после испытаний на фоне 
перманентных запретов на платформе «Twitch».  

Важно отметить, что генерация нового импульса 
интереса Интернет-аудитории к треш-
стриминговой продукции как варианту развлече-
ния, исторически обусловлена фактом распро-
странения пандемии «COVID-19». Впрочем от-
меченная пандемия как поветрие вообще, спо-
собствовала переходу на более высокий уровень 
применения цифрового способа общения в раз-
личных сферах жизни современного социума.  

По нашему мнению, очередной всплеск треш-
стримингового интереса также обусловлен дей-
ствием кумулятивного эффекта, сводимого к 
интеграции отдельных зрителей, испытывающих 
состояние одиночества, и стримеров, нуждаю-
щихся в эмоциональной и/или финансовой под-
держке своих треш-акций.  

Социальным последствием действия данной 
кумуляции выступает сформированность особой 
общности пользователей сети Интернет, в зна-
чительной степени подверженных организации 
своего досуга за счет получения удовольствия от 
просмотра аудио-визуальных сцен насилия и 
иных экстремальных актов, а также погружения в 
состояние вуайеризма, входящего в номинацию 
сексуальной девиации.  

Как нам представляется, в основе отмеченных 
явлений несомненно лежит психическое рас-
стройство личности, относящееся к области со-
циальной девиации индивида. Наиболее ярким 
выражением отмеченного психического рас-
стройства является демонстрируемая треш-
стримерами жестокость, как морально-
психологическое свойство личности, выражае-
мое в антигуманном (грубом, оскорбительном, 
агрессивном, и т.п.) отношении авторов треш-
сцен к другим людям.  

Что касается поклонников мусорного контента, 
то одним из мотивов их участия в отмеченных 
зрелищах может служить факт пребывания неко-

торых из них ранее в состоянии жертвы насиль-
ственных действий и/или унижения. При этом 
факт испытания в ходе треш-стриминговых ак-
ций ощущения того, что бывшие жертвы не оди-
ноки в своих прежних страданиях, позволяют 
последним получить необходимую эмоциональ-
ную компенсацию. Достижение аудиторией 
определенного уровня эйфории от наблюдения в 
ходе треш-стримингового представления за 
страданиями жертвы и экзальтацией ее мучите-
ля обусловлено:  

–  во-первых, принижением масштаба ранее 
полученного травматического опыта;  

–  во-вторых, обретением восторженного чув-
ства от страдания другого человека;  

–  в-третьих, безопасным просмотром наблю-
даемой картины и возможностью выброса новой 
порции адреналина. 

Как нам представляется, «живучесть» и способ-
ность треш-стриминга к трансграничному про-
движению, даже при режиме жестких санкций 
национального законодательства, обусловлены:  

во-первых, глобализацией отмеченного явления, 
способствующей: ужесточению конкуренции 
между самими треш-стримерами и насыщению 
их технологической обоймы инновационными 
приемами продвижения своих акций, которые, в 
целях повышения их конкурентоспособности, 
требуют более изощренных шагов радикальной 
направленности;  

–  во-вторых, непреходящей тягой к проведе-
нию в социуме прямых трансляций, в процессе 
которых происходит реализация участия инди-
вида в цифровой жизни общества.  

Данное обстоятельство приемлемо как для 
стримеров, так и для широкой аудитории. Суще-
ственным также является соответствие исследу-
емого феномена «духу» всеобъемлющей ком-
мерциализации медиа-сферы, важным атрибу-
том которой выступает, используемое стриме-
рами потоковое вещание с его прямой опорой на 
современные технологии цифрового обмена. Что 
касается доли коммерции в процессе треш-
стриминга, то о ее ведущей роли в указанном 
стриминге свидетельствует научная работа 
«Насилие по требованию: коммерциализация 
цифрового насилия в потоковом трэше», авто-
ром которой является польско-американский 
ученый М. Войтина [8].  

Согласно констатации данного специалиста, 
презентуя радикально жестокий, странный и 
трансгрессивный контент, стримеры любыми 
способами привлекают внимание зрителей, при-
вивая им иллюзорное чувство своей самостоя-
тельности. При этом целеполагание их стриминго-
вой деятельности заключается в том, чтобы зару-
читься финансовой поддержкой со стороны по-
клонников и получить репутационные выгоды. Как 
следует из размышлений отмеченного автора, 
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процесс треш-стриминга содержит перформа-
тивные аспекты онлайн-трансляции, демонстри-
руя при этом, что «насилие – это не просто со-
бытие, представленное на экране, но и перфор-
мативный продукт режимов власти, которые 
устанавливаются между авторами и аудитори-
ей» [8, p. 49]. 

Таким образом, акцентируя внимание на девиа-
нтных паттернах поведения личности, погружен-
ной в процесс треш-стримингового вещания на 
специализированных цифровых платформах, мы 
однозначно квалифицируем контент продвигае-
мых при этом сюжетов в качестве социально-
опасного, блокирование которого требует опе-
режающих действий со стороны государства, при 
его опоре на современную инфраструктуру циф-
ровых способов по оперативному и тотальному 
выявлению противоправной треш-стриминговой 
продукции, сочетаемых с эффективным приме-
нением необходимых технических средств, алго-
ритмы функционирования которых позволяют 
создавать надежные барьеры на пути различных 
устремлений корпорации треш-стримеров.  

Выходя за пределы традиционного восприятия 
пагубных последствий треш-стриминга, сопря-
женного с различными видами насилия, особого 
внимания заслуживает работа по адекватной 
оценке треш-стриминга, в ходе которого осу-
ществляется демонстративное цифровое веща-
ние различного рода казней и подобных им ак-
ций, совершаемых боевиками экстремистских и 
террористичских организаций, в том числе на 
религиозной или националистической основе.  

Наследуя тактические приемы средневековых 
казней противников своей веры и/или традиций, 
современные приверженцы трансформации об-
щества и поведения индивида в контексте их 
реинкарнации, суть перевоплощения в свое 
прежнее состояние, полны решимости вернуть 
общество и личность до уровня их примитивного 
состояния, при котором верховная власть будет 
принадлежать идеологам религиозных или 
националистических учений экстремистского 
толка.  

Добиваясь в интересах достижения своих де-
структивных целей порождения в обществе хао-
са, паники и состояния ужаса, проповедники ука-
занных разрушительных идей активным образом 
задействуют арсенал цифровых приемов, с це-
лью формирования соответствующего массива 
треш-стримингового вещания на потенциальную 
аудиторию. 

Заключение.  

Проведенное исследование позволяет заклю-
чить следующее: 

1. Динамичный по характеру и необратимый по 
вектору своей перманентной трансформации, 
современный мир цифровых технологий устано-
вил как данность факт устойчивого обращения 
общества к достижениям этого мира. Указанная 

трансформация находит свое воплощение в но-
вых реалиях глобального общества, основанного 
на Интернете и сопутствующего ему массиву 
социальных сетей, цифровых платформ, видео-
хостингов, видео-стриминговых сервисов, мес-
сенджеров, и т.п. 

Указанное свидетельствует об актуальности но-
вого осмысления феномена цифровой социаль-
ной жизни, с акцентом не только на достоинствах 
этого феномена, но и с уточнением новых угроз 
и вызовов, таящихся в недрах цифрового мира. 
Данный тезис непосредственно обращен, в том 
числе к области стриминга, одновременно явля-
ющегося процессом прямой трансляции как од-
ной из популярных форм потребления контента 
в социальных сетях, основанного на технологии 
потокового вещания и обеспечивающего прямой 
доступ к мировым новостям, а также способ-
ствующего формированию онлайн-сообществ и 
нового отряда поклонников стриминга, включая 
его треш-варианты. 

2. Современный мир цифровых технологий, 
создавая приемлемые условия для перевода 
всей системы информационной коммуникации на 
принципиально новые основы, не утратил преж-
него признака аналоговых технологий, метафо-
рично именуемого в качестве «двуликого Яну-
са». Указанное обстоятельство позволяет при-
знать действующую модель экстремального и 
эпатажного, а во многих случаях - угрожающего 
личности и обществу такого явления, как трэш-
стриминг в качестве негативной и потенциально 
опасной формы коммуникации, проявляемой в 
процессе онлайн-трансляции различного рода 
видео-контента, несомненно, имеющего девиа-
нтный характер, по отношению к действующим в 
обществе морали и нормам права.  

3. Понимая под треш-стримингом феномен 
расширения границ всего того, что считается 
законным, безопасным и нравственным, следует 
обратить особое внимание на циркулирующую в 
ходе цифрового онлайн-обмена треш-
стриминговой информации, преследующей це-
лью продвижения которой выступает получение 
репутационных преференций и коммерческой 
выгоды для стримеров посредством задейство-
вания ими «грязных» технологий по оскорбле-
нию достоинства человека, демонстративному 
пренебрежению интересами общества, а также - 
совершению откровенно хулиганских действий и 
прочих низменных проявлений, квалифицируе-
мых в качестве девиантных.  

4. Фактор публичного продвижения посред-
ством современных цифровых технологий раз-
личных вариантов треш-стриминга соизмерим с 
целенаправленным воздействием по подрыву 
традиционных устоев российского общества и 
посягательством на психическое здоровье лич-
ности и ее нравственность.  

Указанное обстоятельство:  

–  во-первых, несомненно предопределяет об-
щественную опасность акций треш-стриминга;  
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–  во-вторых, свидетельствует об очевидно де-
виантном поведении участников треш-
стримингового процесса; 

–  в-третьих, заслуживает общественного осуж-
дения и соответствующей квалификации отме-
ченных деяний, в части адекватного применения 
к нарушителям мер административной и уголов-
ной ответственности.  

5. Признавая несомненную значимость форми-
рования у граждан правовой культуры и опреде-
ленную действенность принимаемых мер право-
вого характера, направленных на противодей-

ствие деструктивному проявлению треш-
стриминга, важно понимать природу полной 
непреодолимости отмеченного стримингового 
феномена, что, в принципе, тождественно не-
возможности тотального запрета на продвиже-
ние в сознание общества и личности, к примеру, 
фейковых новостей. Вместе с тем, очевидным 
для нас является обстоятельство, сводимое к 
непреходящему значению формирования в об-
щественном сознании и сознании личности каж-
дого человека негативных последствий треш-
стриминга, способствующего деградации обще-
ства и личности.  
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Аннотация. Раскрыты уровни проектного формирования культуры бесконфликтного про-

фессионального взаимодействия в контексте функционирования современного воинского кол-
лектива. Раскрыта комплексная модель формирования культуры бесконфликтного взаимодей-
ствия членов воинского коллектива. Обоснованы ее два системных компонентах. Первый: об-
разовательный, который определяет целевое развитие устойчивой конфликтологической ком-
петентности, определяемой как способность к эффективному профессиональному функциони-
рованию и решению задач, связанных с управлением конфликтами. Основная цель здесь свя-
зывается с формированием у военнослужащих практических навыков, позволяющих осуществ-
лять анализ, профилактику, оценку и прогнозирование социальных конфликтов. Второй: социо-
культурный, который предполагает создание условий для развития ценностей, норм и практик 
бесконфликтного взаимодействия, а также формирование у военнослужащих навыков конструк-
тивного общения, медиации и разрешения деструктивных конфликтов. Доказано, что реализа-
ция комплексной модели призвана не только обеспечить устойчивое развитие культуры бес-
конфликтного взаимодействия членов воинского коллектива, но и способствует снижению уров-
ня социальной напряженности и повышению эффективности профессиональной деятельности 
военнослужащих. 
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Введение. В современных условиях обостряют-
ся обстановка в мировой системе, модернизиру-
ются гражданско-военные взаимодействия в 
российском обществе. Отдельные воинские кол-
лективы функционируют как зеркальное отраже-
ние общественной жизнедеятельности. Во-
первых, воинские подразделения аккумулирует 
социокультурные проблемы и противоречия 
внешней общественной системы. Во-вторых, 
определяет деструктивные практики, проявления 
неэффективной культуры служебно-трудового 
взаимодействия военных субъектов. В новых 
условиях создается необходимость диагности-
ровать социальные конфликтные практики воен-
нослужащих, выявлять и регулировать безответ-
ственные действия в воинских подразделениях, 
сопровождающиеся конфликтными столкновени-
ями, социокультурной борьбой и противобор-
ством социальных групп. Возрастает внешняя 
напряженность воинских групп, формируются 
социокультурные противоречия как внутри, так и 
вне функционального взаимодействия. Обу-
словливается необходимость формирования 
ценностей бесконфликтного профессионального 
действия военных: активизация военных миро-
вых конфликтов и социальных противоборств; 
реформирование социальных отношений воен-
ной организации России, расширения потребно-
стей развития технического, технологического, 
информационного, социально-культурного по-
тенциала военнослужащих; обновление фор-
мальных ценностей, социальных норм админи-
стративного контроля социального самоконтроля 
взаимодействия военнослужащих. 

Теоретическое обоснование проблемы. В 
научной литературе мы находим исследования, 
посвященные проблеме формирования культуры 
бесконфликтности. О.Г. Карпов [1], М.К. Магоме-
дов [2], Е.И. Стрелкова [3] обосновывают, что 
культура бесконфликтного взаимодействия об-
новляется в рамках общей социокультурной ди-
намики воинских подразделений. Н.И. Кузнецов 
[4] представляет принципы обновления общих 
ценностей военнослужащих как важнейший фак-
тор формирования культуры бесконфликтного 
взаимодействия профессиональных групп воен-
ных. А.М. Пихтелёв [5] и Ю.Г. Быченко [6] дока-
зывают, что в рамках универсальных норм и 
принципов служебного поведения военнослужа-
щих формируется их культура бесконфликтного 
решений служебно-трудовых задач. Несложно 
заметить, что формирование культуры бескон-
фликтности – это процесс планируемый и кон-
тролируемый военной администрацией. Послед-
няя устанавливается требования при определе-
нии путей проектного развития учитывать корре-
ляцию между преднамеренными и непреднаме-
ренными результатами. Современные военные 
социологи представляют базовые принципы фор-
мирования бесконфликтной культуры. А. Бандури-
на [7], А. Башарина [8] акцентируют внимание на 
необходимости оптимизации принципов управ-
ления социальными конфликтами в формальных 
организациях. М. Барановский [9] раскрывает 
феномен бесконфликтности в контексте практик 

целевого развития лрверия в воинском коллек-
тиве. С. Хвостанцев [10] выявляет формы целе-
вого развития культуры бесконфликтности дей-
ствия военных акторов. В данном контексте 
культура бесконфликтной коммуникации и взаи-
модействия выступает элементом конструирова-
ния. При этом отметим, что акторы выступающие 
носителями культуры бесконфликтного взаимо-
действия трактуются как агенты и как продукт 
выполнения задач, в результате которых обра-
зуются конструктивные организационные систе-
мы. В рамках этого научного подхода социаль-
ные разногласия необходимо ранжировать как 
комплекс задач направленных на развитие у 
групп военных акторов социально-культурного 
потенциала. Важны в этой связи разработки 
профессора Т. Баландиной [11], которая раскры-
вает процессы модернизации культуры бескон-
фликтности в системе конструирования органи-
зационной культуры воинского коллектива. Де-
тализация и претворение в жизнь направлений 
социального плана развития организационной 
культуры подразумевает под собой, реализацию 
положений с целью саморегулирования проти-
воречивых, конфликтных ситуаций, предотвра-
щение дестабилизирующего диссонанса воин-
ских коллективов. Воинские коллективы необхо-
димо трактовать как самостоятельную социаль-
но-культурную организацию, для которой свой-
ственен комплекс определенных социальных 
парадоксов, конфликтных ситуаций, а равно и 
как комплексный набор направлений, определя-
ющих разрешение этих конфликтных ситуаций в 
процессе формирования и воплощения целевых 
социально-культурных проектов, в соотношении 
трансформации структурированной системы. 
Необходимо иметь в виду, что любое социаль-
ное различие в обществе будет являться обяза-
тельным критерием образования социальной 
напряженности и конфликтности между акторами 
воинского коллектива. М. Вебер [12] по этому 
поводу констатирует, что всякая организацион-
ная система имеет объективную потребность в 
явной или скрытой фиксации проблемных задач, 
направленных на преодоление деструктивных, 
регулирования конструктивных социальных кон-
фликтов. Здесь реализуются конкретные формы 
проектного воздействия, определенной степени 
авторитета субъекта труда, создаваемого в ре-
зультате конкретной «позиции, а также возмож-
ности достичь особого рода монополии». 

Следовательно, начальный этап формирования 
целевого проекта развития культуры конфликт-
ного взаимодействия необходимо отождествлять 
с предварительным анализом наличия либо от-
сутствия культуры конфликтологического взаи-
модействия. Следующим этапом формирования 
целевого проекта конфликтного взаимодействия 
будет выступать определение наличия социаль-
ных конфликтов, которые могут выступать фак-
торами (триггерами) этих социальных противо-
речий, влияющих на их урегулирование. 

Таким образом, содержание планирования про-
цессов формирования конфликтного взаимодей-
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ствия включает в себя аналитическую оценку 
культуры бесконфликтности военнослужащих, а 
также уточнение направлений проектного ее 
формирования. Данное планирование должно 
быть предназначено, для урегулирования пред-
варительно выявленных социокультурных про-
блем (задач). Разрешение каждой из конкретных 
проблем (задач), должно выражать повышение 
культуры служебно-трудового функционирова-
ния военных акторов и направлено на формиро-
вание объективного восприятия ситуаций в си-
стеме социально-культурного взаимодействия. 
По сути, целевой план развития культуры кон-
фликтного взаимодействия военнослужащих 
необходимо рассматривать как целенаправлен-
ный процесс анализа и разрешения ключевых 
проблемных задач, ориентированных на оптими-
зацию конфликтного взаимодействия в воинских 
коллективах. 

Эмпирическая база исследования. 

Детализируем положения целевого проекта 
формирования у военнослужащих культуры бес-
конфликтного взаимодействия на основе иссле-
дования солдат, сержантов, прапорщиков, офи-
церов («Культура бесконфликтного профессио-
нального взаимодействия военнослужащих 
национальной гвардии России», n = 633). 

Аналитическое обоснование социального 
проектирования культуры бесконфликтно-
сти. Рассмотрим некоторые результаты обра-
ботки данных социологического опроса. Военно-
служащие подтверждают необходимость нали-
чия целевого проекта формирования культуры 
бесконфликтного взаимодействия, который бы 
обеспечивал беспрепятственное и эффективное 
развитие в системе военных социальных отно-
шений. 74,8 % опрошенных солдат, сержантов и 
прапорщиков подчеркивают необходимость со-
циального проектирования культуры бескон-
фликтного взаимодействия военнослужащих. 

Военнослужащие трактуют такое развитие в со-
отношении осуществления серии определяющих 
проектов. Детализируем компоненты социально-
го проекта, сосредоточенные на формирование 
культуры бесконфликтного взаимодействия во-
еннослужащих. 

Первый компонент социального проекта форми-
рования культуры бесконфликтного взаимодей-
ствия военнослужащих – образовательное соци-
окультурное развитие. 43 % опрошенных солдат, 
сержантов, прапорщиков, 60 % офицеров убеж-
дены, что обучение выступает фундаменталь-
ным механизмом поддержания готовности воен-
нослужащих к конфликтным ситуациям и их раз-
решению в процессе реализации профессио-
нального взаимодействия. Необходимо отме-
тить, что на современном этапе развития воен-
но-социальных отношений в воинских коллекти-
вах частично осуществляется проектное плани-
рование мероприятий, способствующих форми-
рованию у военнослужащих потенциала кон-
фликтологической готовности. Для активации 

этого процесса важна интеграция комплекса 
определённых целенаправленных действий по 
обучению и других, не мало важных мер саморе-
ализации ценности бесконфликтного професси-
онального взаимодействия. 

Данный раздел ориентирован на гиперактивное 
целевое развитие бесконфликтного профессио-
нального потенциала различных групп военно-
служащих. 

Ключевым аспектом является образовательная 
подготовка, направленная на формирование у 
военнослужащих навыков поиска компромиссов 
между участниками социальных конфликтов в 
условиях профессиональной деятельности. Ре-
спонденты подчеркивают значимость такого обу-
чения, отмечая, что умение находить баланс 
интересов и достигать взаимоприемлемых ре-
шений способствует снижению уровня кон-
фликтности и повышению эффективности слу-
жебного взаимодействия. 

Реализация данного раздела предполагает 
внедрение просветительных программ, тренин-
гов и методик, которые позволят военнослужа-
щим не только теоретически осваивать принци-
пы бесконфликтного общения, но и применять их 
на практике в реальных ситуациях. Это включает 
развитие навыков медиации, ведения перегово-
ров и управления конфликтными ситуациями, 
что в совокупности способствует укреплению 
социально-психологического климата в воинских 
коллективах. 

Согласно результатам исследования, 33,5 % 
респондентов среди солдат, сержантов и пра-
порщиков, а также 73,3 % офицеров подтвер-
ждают, что просветительское развитие готовно-
сти к конфликтам является действенным ин-
струментом, применяемым в воинских коллекти-
вах для разрешения конфликтных ситуаций. На 
практике образовательные процессы в воинских 
частях способствуют формированию конфликто-
логической готовности, которая включает: 

1) системные конфликтологические знания, 
позволяющие понимать природу и динамику 
конфликтов; 

2) навыки и умения диагностировать и анализи-
ровать конфликтологические ситуации, что 
обеспечивает своевременное выявление потен-
циальных источников напряженности; 

3) способность к самоуправлению процессами 
профилактики деструктивных конфликтов, вклю-
чая разработку и реализацию превентивных мер. 

4) умение отстаивать законные социально-
трудовые интересы и права, не нарушая при 
этом права других участников взаимодействия; 

5) реализацию профессиональных потребно-
стей без причинения дискомфорта или вреда 
окружающим. 
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Таким образом, просветительское формирова-
ние готовности к конфликтам выступает важным 
элементом укрепления морально-нравственного 
климата в воинских коллективах, способствуя 
снижению уровня конфликтности и повышению 
эффективности служебной деятельности. 

Второй компонент социального проекта форми-
рования культуры бесконфликтного взаимодей-
ствия военнослужащих – непосредственное 
осуществление социологической оценки, а также 
планирование обновления служебных ценно-
стей, социальных норм взаимодействия, прин-
ципов действия, коммуникаций, общения. Ре-
зультаты исследования свидетельствуют о том, 
что военнослужащие идентифицируют низкий 
уровень культуры бесконфликтного профессио-
нального взаимодействия как значимый фактор, 
способствующий возникновению социальных 
конфликтов в воинских коллективах. Участники 
исследования демонстрируют осознанное пони-
мание данной проблемы и способны дать объек-
тивную оценку текущего состояния культуры 
бесконфликтного взаимодействия в условиях 
современной воинской среды. Подобное воспри-
ятие подчеркивает важность развития коммуни-
кативных компетенций и формирования навыков 
конструктивного взаимодействия как ключевого 
элемента профилактики конфликтных ситуаций в 
профессиональной деятельности военнослужа-
щих. 

Согласно полученным данным, 68 % респонден-
тов из числа солдат, сержантов и прапорщиков, 
и 83,8 % офицеров отмечают, что в современных 
воинских коллективах доминируют практики, 
способствующие реализации потенциала бес-
конфликтной коммуникации. Участники исследо-
вания отмечают, что в современных условиях 
большинство профессиональных задач решает-
ся в условиях служебной толерантности, военно-
профессионального партнерства, а также при 
активном использовании принципов взаимовы-
ручки и взаимопонимания. Это свидетельствует 
о преобладании конструктивных подходов к ор-
ганизации взаимодействия в воинской среде, что 
способствует снижению уровня конфликтности и 
укреплению социально-психологического клима-
та в коллективах. Согласно результатам иссле-
дования, приблизительно треть солдат, сержан-
тов и прапорщиков, а также около 10% офицеров 
отмечают, что в воинских подразделениях пре-
обладают практики конфликтной коммуникации. 
Указанные респонденты утверждают, что значи-
тельная часть профессиональных задач реша-
ется в условиях противоборства, противостоя-
ния, а в некоторых случаях – открытых кон-
фликтных противоречий между субъектами слу-
жебно-трудовых отношений. Это свидетельству-
ет о наличии деструктивных тенденций в от-
дельных воинских коллективах, где доминируют 
конфликтные формы взаимодействия, что может 
негативно сказываться на эффективности вы-
полнения служебных задач и общем социально-
психологическом климате. 

Таким образом, реализация предложенных 
направлений проекта создает предпосылки для 
системного развития конфликтологической го-
товности военнослужащих, что способствует 
снижению уровня деструктивных конфликтов и 
формированию устойчивой культуры конструк-
тивного взаимодействия в воинских коллективах. 
Данный подход не только повышает эффектив-
ность служебной деятельности, но и укрепляет 
социально-психологический климат, что являет-
ся важным условием успешного функционирова-
ния военной организации в современных усло-
виях. 

Заключение. Формирование культуры бескон-
фликтного взаимодействия в условиях совре-
менного воинского коллектива представляет со-
бой результат целенаправленного проектного 
воздействия на военнослужащих. Этот процесс 
предполагает проведение диагностики суще-
ствующей культуры взаимодействия, анализ 
конфликтных отношений и трансформацию со-
циальных конфликтов в управляемый и рацио-
нальный формат, что способствует снижению 
социальной напряженности и повышению эф-
фективности служебно-трудовой деятельности. 

В рамках структурных подразделений военной 
организации необходимо разрабатывать и внед-
рять стратегии, направленные на целевое фор-
мирование культуры профессионального взаи-
модействия. Данная задача носит социокультур-
ный характер и требует интеграции различных 
разделов специализированных проектов. При 
этом каждая проблемная задача социокультур-
ного проекта тесно связана со стратегией управ-
ления конфликтными ситуациями, что обуслов-
ливает необходимость урегулирования социаль-
ных противоречий, возникающих в процессе 
распределения ресурсов, получения доходов и 
оптимизации служебно-трудовых отношений. 

Таким образом, решение задач социокультурно-
го проектирования предполагает не только фор-
мирование бесконфликтной среды, но и созда-
ние механизмов, обеспечивающих гармониза-
цию интересов военнослужащих, что в конечном 
итоге способствует укреплению социальной 
сплоченности и повышению эффективности 
профессиональной деятельности в воинских 
коллективах. 

В современных условиях актуализируется необ-
ходимость перехода от фрагментарной (перио-
дически функционирующей) модели к комплекс-
ной (постоянно действующей) системе проектно-
го целевого формирования культуры бескон-
фликтного взаимодействия военнослужащих.  

Комплексная модель проекта, ориентированного 
на формирование культуры бесконфликтного 
взаимодействия в воинских коллективах, вклю-
чает три основных направления: аналитико-
проектный блок, образовательно-информацион-
ный блок, контрольно-регулятивный блок. 

В свою очередь наполнение этих проектных 
направлений должно в себя включать следую-
щие блоки: 
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1. Аналитико-проектный блок: проведение ком-
плексного социологического исследования для 
оценки текущего состояния культуры взаимодей-
ствия в воинских подразделениях; разработку и 
внедрение обновленных ценностных ориенти-
ров, поведенческих стандартов и принципов 
профессиональной коммуникации, направлен-
ных на минимизацию конфликтных ситуаций и 
укрепление социальной интеграции. 

2. Образовательно-информационный блок: це-
ленаправленное развитие профессиональных 
компетенций военнослужащих в области бес-
конфликтного взаимодействия; внедрение про-
светительных программ, способствующих фор-
мированию конфликтологической готовности, 
включая развитие навыков самоконтроля, само-
регуляции и адаптивного поведения у предста-
вителей различных статусных групп. 

3. Контрольно-регулятивный блок: организация 
систематического мониторинга и анализа пове-
дения военнослужащих с использованием со-

циологических методов; выявление и предот-
вращение деструктивных поведенческих моде-
лей среди отдельных групп военнослужащих; 
расширение инструментов социального контроля 
за конфликтными ситуациями, включая привле-
чение внешних субъектов, таких как СМИ, воен-
ные профсоюзы и общественные организации; 
стимулирование развития практик самопрофи-
лактики и саморегуляции, направленных на 
предотвращение служебно-трудовых конфлик-
тов. 

Реализация указанных направлений способству-
ет созданию устойчивой социокультурной среды 
воинских коллективов, определяющей оптимиза-
цию процессов формирования культуры бескон-
фликтного взаимодействия. Последнее призвано 
не только снижать уровень социальной напря-
женности, но и укрепляет профессиональную 
сплоченность, повышая общую эффективность 
служебной деятельности воинских подразделе-
ний. 
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Аннотация. Актуальность. Процесс формирования имиджа региона, страны, территории 

не достаточно исследован в социологии. Понятие «имидж региона», признанное в общество-
ведческой науке, несколько аморфно ввиду отсутствия методологической определенности, од-
нообразия интерпретации, а существующие разработки неоднородны, что не позволяет отнести 
их к сложившейся системе взглядов. Цель и задачи работы состоят в теоретико-
методологическом анализе имиджа региона; выделении проверяемых опытным путем показа-
телей имиджа региона и его классификации. Выводы. Имидж региона – это образующийся по 
отношению к определенной территории специфичный исторический, политический, социально-
экономический, природно-климатический, этнографический, морально-психологический набор 
убеждений и ощущений. Субъективные представления о территории проживания возникают из 
личного опыта, или из информации, полученной от очевидцев, материалов СМИ и т.д. 

Ключевые слова: имидж, регион, массовая коммуникация, бренд региона, имиджевые 
структуры, символический интеракционизм. 
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and existing developments are heterogeneous, which does not allow them to be attributed to the es-
tablished system of views. The purpose and objectives of the work are to theoretically and methodo-
logically analyze the image of a region; identify empirically verifiable indicators of the image of a region 
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Введение.  

Процесс формирования имиджа региона, стра-
ны, территории не достаточно исследован в со-
циологии. Есть несколько защищенных диссер-
таций, как правило, касающихся отдельных ре-
гионов страны. Существует ряд работ по поли-
тологии, филологии, журналистики. Каждое из 
названных направлений смотрит на объект ис-
следования под собственным углом зрения. Нас 
же интересуют теоретико-методологические ас-

пекты формирования имиджа региона в контек-
сте социального взаимодействия.  

Обсуждения. Результаты.  

Носитель определенного имиджа, желающий 
получить поддержку и одобрение какой-то груп-
пы, должен совмещать две противоречивые тен-
денции: с одной стороны, он некий идеал олице-
творяющий общность, с другой, такой же, как и 
все, проживающий их жизнь. Идеализация и 
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отождествление с определенной общностью, 
выступают основой конструирования имиджа. 

Происходит трудный процесс идеализации и 
идентификации «Я» с социальной группой, что 
является первостепенным в формировании ими-
джа. Это актуально и для имиджа региона, при-
роду которого сложно понять вне концепции «со-
циального Я» [1]. 

Р.Н. Мингалеев предлагает понятие «региональ-
ное Я», в качестве одной из форм «группового 
Я», что выводит нас на исследование централь-
ной части нашей работы – имидж региона.  

Разговор об имидже в привычном звучании, это 
имидж человека, организации, кампании. Вос-
принимая имидж как «идеальное Я», можно ве-
сти разговор и о социальных группах, террито-
риальном социуме, государстве, если они обла-
дают собственной идентичностью, а они не могут 
ею не обладать. Имидж региона – это нечто иное 
чем «идеальное региональное Я», а процесс его 
формирования, это процесс «идеализации реги-
онального Я» [1]. 

Под имиджем региона следует понимать сово-
купность черт, эмоциональных и рациональных 
представлений, появляющихся при сравнении 
имеющихся признаков, которыми обладает тер-
ритория, слухов, повседневного опыта, содей-
ствующих формированию определенного образа 
[2].  

А.А. Добрикова представляет имидж региона как: 
«в эстетическом отношении привлекательный, 
эмоционально наполненный, рационально фор-
мируемый, транслируемый путем социокультур-
ной коммуникации, основанный на социокуль-
турном укладе региона, представленном в зна-
ковой форме постоянных показателей [3]. 

Среди значимых для имиджа региона признаков 
выделены: рациональность в процессе форми-
рования, эстетичность, эмоциональность, знако-
вость, неизменяемые параметры. Среди выде-
ленных признаков дискуссионным остается 
«неизменные показатели», так как на формиро-
вание имиджа оказывает влияние и динамиче-
ский процесс. 

И.С. Важенина понимает под имиджем террито-
рии, «образующийся по отношению к опреде-
ленной территории специфичный исторический, 
политический, социально-экономический, при-
родно-климатический, этнографический, мо-
рально-психологический набор убеждений и 
ощущений. Субъективные представления о тер-
ритории проживания возникают из личного опы-
та, или из информации, полученной от очевид-
цев, материалов СМИ и т.д. [4]. В данном опре-
делении, из основных источников распростране-
ния имиджа выделены: информация, подавае-
мая СМИ; личный опыт взаимодействия субъек-
та; слухи. 

А.В. Сасим предлагает, пожалуй, самое краткое 
определение имиджа: «Имидж – это образ (тер-

ритории, региона, страны) в представлении раз-
личных групп населения. Сформированный вер-
но и рационально, он выступает эффективным 
механизмом воздействия на массовое сознание» 
[5]. 

Автор не различает имидж и образ, акцентирует 
на функционале имиджа, или на результатах, 
которые можно получить используя его в плане 
воздействия на массовое сознание. 

Анализ интерпретаций имиджа, позволяет выде-
лить основные признаки, это акцент на внедре-
ние в сознание большой аудитории, целена-
правленность формирования, оценочность. Сре-
ди основных элементов конструирования ими-
джа региона, можно выделить: культурный, по-
литический, экономический, криминальный, гла-
вы региона. Зачастую, какой-то из них преобла-
дает над другими, допустим руководителя реги-
она, это бывает в тех случаях, когда лидер реги-
она яркая политическая личность. 

Условно можно выделит три типа имиджа регио-
на: целенаправленно проектируемый, идеаль-
ный для общественного сознания и реальный. 

Из элементов имиджа региона выделяются объ-
ективная и субъективная составляющие. Основ-
ной объективной составляющей выступает ком-
плекс конкурентных преимуществ и упущений: 
уровень развития социальной сферы, экспорт-
ный потенциал территории, производственные и 
транспортные возможности, интеллектуальный 
потенциал, инвестиционная привлекательность 
и т.п. Преимущества повышают конкурентные 
возможности региона, а упущения и недостатки 
уменьшают возможности рыночных отношений. 

Субъективная составляющая, зависит от следу-
ющих факторов: личного опыта и наблюдений, 
эмоционального восприятия зарубежных и оте-
чественных туристов, предпринимателей; рабо-
ты органов власти, отдельных лиц, проявляющих 
политические амбиции и способности; односто-
ронняя характеристика позитивного/негативного 
характера в средствах массовой информации. 

С позиции синергетического подхода, имидж 
региона формируется под влиянием внутренней 
и внешней флуктуации. Внутренняя флуктуация – 
самоуправление внутри региона, самоорганиза-
ция. Внешняя флуктуация - посредством госу-
дарственной информационной политики, власт-
ное государственное управление. 

В социологии под имиджем региона понимаются 
обобщенные, суммарные представления о гео-
графической территории и проживающей там 
социальной группе. Сформированный в массо-
вом сознании, в качестве устойчивого образова-
ния, имидж региона оказывает влияние на насе-
ление, моделирует и манипулирует его реакци-
ей, создает к определенной территории и прожи-
вающим там людям, социально-психологическую 
установку определенной направленности. Ими-
джем региона целенаправленно формируемое 
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заинтересованными акторами и распространяе-
мое при помощи средств массовой информации 
позитивное представление о территории, кото-
рое будет способствовать увеличению ее куль-
турного, социального, экономического, полити-
ческого и иных статусов. 

Е.В. Бондаренков качестве наиболее перспек-
тивных выделяет два уровня исследования ими-
джа территории: социологический и культурный. 
На первом уровне (социологическом) под обра-
зом территории понимаются обобщенные пред-
ставления о городе, крае, области, республике, 
социальной группе, местном населении. Форми-
руемый целенаправленно социологический об-
раз называют имиджем. На культурном уровне, 
образ территории предстает в виде совокупно-
сти символов и архетипов, имеющих отношение 
к ней, собранных и репрезентированных посред-
ством продуктов разного вида творчества, доку-
ментальных источников, а также местных город-
ских ландшафтов, архитектурных памятников [6]. 

Социологический и культурный подходы к опре-
делению имиджа региона тесно взаимосвязаны. 
В основе распространения, корректировки мас-
сового социального образа региона, лежит куль-
турный образ. Потребителями представлений, 
сформированных культурными носителями, вы-
ступают социальные носители. Исходя из этого, 
имидж региона можно определить, как воспроиз-
водящийся в индивидуальном и массовом со-
знании, устойчивый комплекс убеждений, пред-
ставлений рационального или эмоционального 
характера существующих по отношению к како-
му-то региону. Основу имиджа, составляют лич-
ный опыт и впечатления, плюс содержащаяся в 
различных источниках информация о регионе. 
Это эмоциональный, искусственный образ суще-
ствующий в общественном сознании.  

Следующие признаки позволяют классифициро-
вать имидж региона: 

1. По воспринимающему образ субъекту имидж 
подразделяется на внешний и внутренний. Носи-
телями внешнего образа выступают туристы, 
население из другой местности. Носителями 
внутреннего образа выступает население данно-
го региона. Формируемый целенаправленно 
имидж региона в этом контексте можно отличать 
на принимаемый и подаваемый. Мнения населе-
ния других территорий о регионе составляют 
принимаемый имидж. Мнение населения о вос-
приятии их региона остальным населением от-
ражает подаваемый имидж.  

2. Индивидуальный и групповой имидж отлича-
ются и выделяются по количеству носителей 
образа региона. Любой индивидуальный образ 
индивидуален, его содержание, как правило, не 
передается другим, но в общих чертах соответ-
ствует групповому, общественному имиджу. Пу-
тем наложения разных имиджей группового и 
индивидуального характера создается обще-
ственный имидж.  

3. Образ региона по восприятию можно разде-
лить на неощущаемый и ощущаемый. Эмоцио-
нальная связь с местом составляет неощущае-
мый образ, основы которого в большей мере 
формируют СМИ.  

Ощущаемый образ возникает на основе следу-
ющих чувств: возможности увидеть, дотронуться, 
услышать, осязать, почувствовать. 

Внешний имидж формируется зарубежными и 
федеральными средствами массовой информа-
ции, внутренний главным образом региональны-
ми СМИ. 

Важным показателем имиджа региона выступает 
его репутация, которая формируется продолжи-
тельное время, являясь изменяющейся характе-
ристикой жизни региона. Формируется репутация 
посредством существующей информации, лич-
ного опыта взаимодействия людей, различных 
социальных групп. Хорошая репутация, есть кон-
курентное преимущество территории, в плане 
продвижения своих интересов разными актора-
ми. 

Немаловажен и бренд (абстрактное название, 
комплекс мнений, эмоций, представлений, ассо-
циаций, ценностных характеристик объекта, ли-
бо услуге в сознании людей) территории, эле-
ментом которого выступает репутация. Бренд 
региона формируется на базе позитивного ими-
джа, является можно сказать активом, суще-
ственным фактором конкурентных преимуществ. 

Выделяют проверяемые опытным путем показа-
тели имиджа региона: 

1. Статус региона, определяется уровнем раз-
вития ресурсного потенциала, культурной, обра-
зовательной, научной, экономической, политиче-
ской и др. сфер; существующими связями и от-
ношениями как внутри страны, так и за ее пре-
делами.  

2. Облик региона – историческое наследие, 
природа, географическое местоположение, ар-
хитектура, развитость инфраструктуры и т.д. 

3. Региональная власть – авторитет и степень 
популярности главы региона, как внутри него, так 
и за его пределами; эффективность работы 
властных структур и институтов. 

4. Стереотипы восприятия региона местным 
населением, гражданами страны, возможно и 
иностранцами. 

Это не полный перечень показателей, по кото-
рым можно судить о имидже региона, его месте 
в структуре страны, но он может служить от-
правной точкой исследования, в процессе кото-
рого откроются новые индикаторы. 

В образе любого региона есть эти показатели, и 
ряд других, от которых зависит его имидж. 

Среди специфических свойств которыми обла-
дает имидж региона, подлежащих вниманию при 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 2 (февраль) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Тыкин А.А. 
 

72 

определении коммуникативных стратегий его 
формирования можно выделить: 

1. Историю региона. Любой регион имеет исто-
рическое прошлое и настоящее, собственную 
судьбу, каждый этап его развития связан с опре-
деленным восприятием региона. Образ региона 
текуч, вместе с тем в каких-то аспектах просмат-
ривается его специфика, как органического, не 
меняющегося целого. 

2. Устойчивость и изменчивость региона. 
Устойчивость региона связана с его известно-
стью, местом в хозяйственных отношениях и 
существующих стереотипов. В то же время 
имидж не статичен, формируется целенаправ-
ленно или стихийно. Факторы перемен: техниче-
ские изменения, социально-экономическая ситу-
ация, государственная политика. 

4. Системность. Системность региона опреде-
ляется взаимосвязанностью составляющих его 
частей, изменения в которых приводит к измене-
ниям в системе.  

5. Зависимость имиджа региона от объективных 
характеристик регионального развития, которые 
необходимо учитывать: экономики, населения, 
культуры, образования, власти, инфраструктуры, 
географии, исторического прошлого. 

В.Г. Бондаренко акцентирует на пяти составля-
ющих имиджа региона:  

–  на географической составляющей – пред-
ставления населения о положении региона, гра-
ничащих с ним территорий. Подобные представ-
ления, это географическая память, состоящая из 
знаний о положении региона. Образы регионов, 
воспринимаются в качестве особых самодоста-
точных единиц, со своей культурой;  

–  на культурной составляющей имиджа регио-
на, которую представляют религия, этнический 
компонент, образ жизни, образование;  

–  на исторической составляющей имиджа ре-
гиона, которую представляют важные события, 

происходившие на территории, запечатленные в 
памяти поколений; экономическая составляю-
щая включает хозяйственную деятельность, яв-
ляющуюся символом или визитной карточкой 
региона, отличающего его от других территорий 
[6]. 

Заключение.  

Под имиджем региона следует понимать сово-
купность черт, эмоциональных и рациональных 
представлений, появляющихся при сравнении 
имеющихся признаков, которыми обладает тер-
ритория, слухов, повседневного опыта, содей-
ствующих формированию определенного обра-
за.  

Имидж региона – это образующийся по отноше-
нию к определенной территории специфичный 
исторический, политический, социально-
экономический, природно-климатический, этно-
графический, морально-психологический набор 
убеждений и ощущений. Субъективные пред-
ставления о территории проживания возникают 
из личного опыта, или из информации, получен-
ной от очевидцев, материалов СМИ и т.д.  

Социологический и культурный подходы к опре-
делению имиджа региона тесно взаимосвязаны. 
В основе распространения, корректировки мас-
сового социального образа региона, лежит куль-
турный образ. Потребителями представлений, 
сформированных культурными носителями, вы-
ступают социальные носители.  

Исходя из этого, имидж региона можно опреде-
лить как воспроизводящийся в индивидуальном 
и массовом сознании, устойчивый комплекс 
убеждений, представлений рационального или 
эмоционального характера существующих по 
отношению к какому-то региону. Это эмоцио-
нальный, искусственный образ существующий в 
общественном сознании. Основу имиджа, со-
ставляют личный опыт и впечатления, плюс со-
держащаяся в различных источниках информа-
ция о регионе.  
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СОЦИАЛЬНЫЙ КАПИТАЛ В ДИНАМИЧЕСКОМ ИЗМЕРЕНИИ:  
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Аннотация. Изучение социального капитала городского сообщества имеет практическое 

значение, поскольку может дать ответы на вопросы относительно наблюдаемых различий в их 
социально-экономическом развитии. Информационной базой представленного исследования 
послужили материалы опросов Вологодского научного центра РАН, проводимые с 2016 по 2021 
года. Результаты исследования показали, что до начала пандемии обстановка с социальным 
капиталом была достаточно благополучная, наблюдался небольшой, но постепенный рост. 
Пандемия оказала негативное влияние на запасы социального капитала, а после преодоления 
первичного пандемийного удара население начало восстанавливать свой уровень социального 
капитала, в некоторых районах даже превзойдя доковидные показатели. 

Ключевые слова: социальный капитал, городское сообщество, Вологодская область, 
промышленный центр, административный центр. 
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Введение. 

В последнее время концепция социального ка-
питала всё более активно изучается научным 
сообществом, а охватившая мир в 2020 году 
пандемия коронавируса, заставляющая людей в 
том числе и держать дистанцию друг от друга, 
лишь сильнее актуализировала эту идею. 

 Социальный капитал изучали такие известные 
ученые как M. Вебер [1], Дж. Коулман [2], Р. Пат-
нем [3], П. Сорокин [4] и Ф. Фукуяма [5].  

Первым социологический анализ этой концепции 
произвёл П. Бурдьё, определив социальный ка-

питал как «совокупность актуальных или потен-
циальных ресурсов, связанных с обладанием 
прочными сетями связей более или менее ин-
ституциализированных отношений взаимного 
знакомства и признания или, другими словами, с 
членством в группе» [6]. Он же обосновал теоре-
тическую возможность конвертации социального 
капитала в другие формы капитала.  

Бурдьё видел концепцию социального капитала 
в контексте классового анализа и, по его мне-
нию, она служила инструментом (одним из) опи-
сания процесса социального структурирования 
современного общества.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 2 (февраль) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Ясников Н.Н. 
 

75 

Основную популярность работы Бурдьё получи-
ли в конце 1980-х годов после публикаций ре-
зультатов исследования Дж. Коулмана. Амери-
канский социолог рассматривал социальный ка-
питал как как сеть взаимосвязей, которые могут 
быть использованы в качестве инструментов для 
производства товаров и услуг, и трактовал соци-
альный капитал как культурный потенциал вза-
имного доверия и взаимопомощи, формируемый 
в межличностных отношениях – обязательствах 
и ожиданиях, информационных каналах и соци-
альных нормах [2]. 

Продолжая исследования Бурдьё, профессор 
Дюкского университета описывает социальный 
капитал как «инвестиции в социальные отноше-
ния с ожидаемой доходностью на рынке», по 
мнению исследователя «он должен быть опре-
делен как ресурсы, встроенные в социальные 
структуры, которые доступны и/или мобилизуют-
ся в целенаправленных действиях» [7]. 

«Мировой банк» относит социальный капитал к 
институтам, отношениям и нормам, которые 
определяют качество и количество социальных 
взаимоотношений в обществе и называет его 
«социальным клеем» способным удерживать 
общество в его единстве [8].  

Сторонники реляционного подхода описывают 
социальный капитал как способность акторов 
мобилизовать свои социальные контакты для 
достижения ценных и значимых ресурсов (мате-
риальных, информационных, социальной под-
держки, общественного влияния и др.) [9]. 

Социальный капитал активно изучается иссле-
дователями.  

Исследование Э. Остром показало, что те обще-
ства, в которых образовались высокие запасы 
социального капитала эффективнее производят 
общественные блага (в частности, при управле-
нии ресурсами общего доступа) [10].  

Экономическую значимость социального капита-
ла измеряли С. Нэк и Ф. Кифер [11], исследова-
ние которых обозначило основные направления 
для многих других работ в этой сфере. 

Связь кооперации в обществе со стандартами, 
предъявляемыми к поведению, изучал Г. Табел-
лини [12].  

Социологи университета Бригама Янга выясни-
ли, что внутрисемейный социальный капитал 
является одним из доминирующих факторов в 
формировании подросткового поведения [13]. 

Исследованием влияния, формирующегося в 
университетской среде социального капитала на 
развитие идентичности, занимались Dorthe H. 
Jensen и Jolanda Jetten [14]. 

Изучение социального капитала городского со-
общества имеет практическое значение, по-
скольку может дать ответы на вопросы относи-

тельно наблюдаемых различий в их социально-
экономическом развитии.  

Рассмотрим эти различия и проанализируем 
имеющиеся данные относительно городских со-
обществ двух крупных городов Вологодской об-
ласти – Вологды и Череповца.  

Особенностью территориальной организации 
населения области является двоецентрие1. Кон-
центрация населения в двух крупнейших городах 
и их пригородных зонах привела к поляризации 
пространства, во многом способствовала демо-
графической и экономической деградации 
остальных территорий области.  

Вологда и Череповец представляют собой два 
полюса развития: Вологда – административная и 
культурная «столица» области, Череповец – 
промышленный центр региона. Череповец рос 
быстрее в советское время, Вологда усилила 
свое развитие в переходный период.  

Различия в развитии городов сказываются не 
только в социально-экономической сфере, но и с 
точки зрения характера ментальности их жите-
лей, общественных интересов. Сложившуюся 
ситуацию можно считать во многом уникальной, 
что создает перспективные возможности для 
социологических исследований на территории 
региона. 

Вологда и Череповец, находясь в границах од-
ной области, имеют много общего, например, по 
таким характеристикам, как численность населе-
ния, численность занятых, транспортные комму-
никации и т.д. Но все же, у них больше различий 
по самым разным показателям. Наиболее суще-
ственные различия лежат в культурно-
исторической и экономической сферах. 

Вологда отсчитывает свою историю, начиная с 
XII столетия. В городе сохранилось 224 памятни-
ка истории, культуры и архитектуры, около 100 
из них являются памятниками федерального 
значения2. В настоящее время Вологда включе-
на в перечень городов, обладающих особо цен-
ным наследием. Как полноценная администра-
тивная единица, Вологодская область конститу-
ируется в 1937 г. В ходе реформы территори-
ального устройства, в эти годы в состав области 
был включен и Череповецкий район.  

С распадом СССР Вологодская область стала 
субъектом РФ, за Вологдой остался статус об-
ластного центра [15].  

История Череповца как будущего индустриаль-
ного города, входящего, по данным на 2011 г., в 
первую десятку крупнейших промышленных цен-

 
1 Социальный атлас российских регионов. Вологод-
ская область. URL : http://atlas.socpol.ru/portraits/volgd. 
shtml#social_sphere 
2 Историко-культурное наследие Вологодской области. 
URL : http://cultinfo.ru/nasledie/register.htm (дата обра-
щения 16.03.2021). 
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тров страны, складывалась иначе. Череповецкий 
посад получил статус города лишь в 1777 году в 
границах Новгородской губернии. Экономическое 
значение города возросло с созданием Мариин-
ской водной системы. Строительство Волго-
Балта превратило его в крупный промышленный 
порт. Череповец получил бренд «Города пяти 
морей». Со строительством металлургического 
завода поменялся тип города. Из провинциаль-
ного малого города он превратился в крупный 

промышленный центр. Тем самым, был дан им-
пульс для его дальнейшего развития [15].  

Череповец стал развиваться на новой основе по 
модели индустриальных городов советского пе-
риода: черная металлургия, в комплексе с коксо-
химией, стала стержнем функциональной струк-
туры Череповца [16]. Строительство крупного 
предприятия чёрной металлургии при нехватке 
трудовых ресурсов обусловило масштабные ми-
грационные процессы (табл. 1). 

Таблица 1 

Динамика численности жителей гг. Вологды и Череповца в 1939–2020 гг. (тыс. чел.) 
 

Год г. Вологда г. Череповец 
1939 95,0 32,0 
1959 139,1 92,4 
1970 177,8 188,3 
1979 236,5 265,9 
1989 282,8 310,4 
1999 301,0 324,0 
2009 286,2 309,0 
2015 311,2 318,1 
2016 320,7 318,5 
2020 310,3 314,8 

 
Источник: Данные Вологдастата. 
 
В экономическом отношении города различают-
ся также весьма значительно. В совокупном 
объеме производства промышленной продукции 
Вологодской области город Череповец занимает 
1 место – его доля 70 %, Вологда занимает                               
2 место с долей в 10,0 %. Большая часть насе-
ления г. Череповца занята на производстве и в 
строительстве. Структура занятости в Вологде 
иная, поскольку именно там сосредоточены об-
разовательные учреждения, областные и город-
ские медицинские учреждения. 

В определенной мере, «столичный» статус горо-
да и его жителей в настоящее время поддержи-
вается развитием новых брендов. Наиболее по-
пулярными стали проекты «Вологда – новогод-
няя столица России (Русского Севера)», «Волог-
да – кружевная столица России» и др. На реше-
ние этой задачи направлен проект «Вологда – 
культурная столица Русского Севера» реализа-
ция которого заложена в соответствующую про-
грамму1. Фактически между городами произошло 
разделение функций: административные и куль-
турные сосредоточены в Вологде, экономиче-
ские в Череповце. 

Методология. 

Информационной базой для проведения исследо-
вания послужили опросы, проведенные ВолНЦ 
РАН в рамках гранта РФФИ № 20-011-00326 «Кол-
лективные действия и социальный капитал в 
российском обществе» в 2020 и 2021 году.  

 
1 Историко-культурное наследие Вологодской области. 
URL : http://cultinfo.ru/nasledie/register.htm (дата обра-
щения 16.03.2021). 

Опрос 2020 года проводился в Вологде и Чере-
повце, а также среди 8 районов области. Объем 
выборки – 1918 человек.  

В 2021 году опрос проводился в Вологодской 
области, охватив административный центр – 
Вологду, индустриальный центр – Череповец и                                    
5 малых городов – Никольск, Сокол, Великий 
Устюг, Шексну и Грязовец. Выборка составила 
1550 человек.  

В 2019 году в Вологодской области было прове-
дено исследование, посвященное изучению со-
циального капитала «Барьеры гражданского уча-
стия, механизмы преодоления на региональном 
уровне». Объем выборочной совокупности со-
ставил 1500 респондентов. Репрезентативность 
выборки обеспечивалась квотированием по по-
ловозрастным признакам в соответствии с поло-
возрастной структурой взрослого населения.  

В 2017 году Опрос проводился только в круп-
нейших городах Вологодской области – Вологде 
и Череповце. Выборка составила 600 человек.  

В 2016 году проводился опрос «Региональный 
социальный капитал в условиях кризиса» в горо-
дах Вологде и Череповце, а также – в восьми 
районах области (Бабаевском, Великоустюгском, 
Вожегодском, Грязовецком, Кирилловском, Ни-
кольском, Тарногском и Шекснинском). Выборка 
квотная по полу и возрасту, объем выборки со-
ставляет 1500 человек.  

На основании полученных данных респонденты 
были распределены на пять групп, в зависимо-
сти от их уровня социального капитала (подроб-
нее об используемой модели социального капи-
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тала см. [14], о методике расчетов [18, с. 113–
114]. 

Для того, чтобы охарактеризовать социальный 
капитала населения Вологодской области, кото-
рая считается одной из самых развитых среди 
регионов Северо-Западного федерального окру-
га (Рейтинг социально-экономического положе-
ния регионов. URL : https://riarating.ru/infografika/ 
20200602/630170513.html), мы изучили динамику 
его изменения в различных точках области. Рай-
оны области будут рассматриваться на фоне 
двух крупных городов областного значения - Во-
логды и Череповца, что фактически представ-
ляют собой два полюса развития: Вологда – ад-
министративная и культурная «столица» обла-
сти, Череповец – промышленный центр региона. 
Города различаются по уровню развития в соци-
ально-экономической сфере, по характеру мен-
тальности их жителей, по общественным инте-
ресам. Вологда и Череповец, находясь в грани-
цах одной области, схожи по таким характери-
стикам, как численность населения, численность 
занятых, транспортные коммуникации и т.д. 
Сложившуюся ситуацию можно считать во мно-
гом уникальной, что создает перспективные воз-
можности для социологических исследований на 
территории региона. Всего в составе области 
находятся 15 городов и 8 поселков городского 
типа, они являются центрами муниципальных 
образований. За исключением упомянутых Во-

логды и Череповца – это города или посёлки с 
численностью населения до 50 тыс. человек. 
Такое количество жителей образует весьма зна-
чимую социальную группу общества, что опре-
деляет важность и необходимость ее исследо-
вания. 
Анализ данных. 

Для изучения социального капитала населения 
Вологодской области мы обратимся к пятилет-
нему опыту наблюдений, в процессе которых 
регулярно высчитывался уровень социального 
капитала респондентов. С учетом исследова-
тельской модели, был дан анализ распределе-
ния социального капитала в зависимости от тер-
риториальной принадлежности его носителей 
(внутри региона). Исследование 2016 года пока-
зало, что в области сравнительно высокие пока-
затели социального капитала. В крупных городах 
порядка трети респондентов обладали социаль-
ным капиталом высокого или выше среднего 
уровня, однако нельзя не обратить внимание на 
тот факт, что в районах таких людей было толь-
ко около 1/5 и из-за этого, в среднем по области, 
доля людей с социальным капиталом высокого 
или выше среднего уровня составила четверть 
населения.  

Общее количество обладателей социального 
капитала минимального и ниже среднего уровня 
примерно одинаково во всех районах Вологод-
ской области (рис. 1). 

 
 

Рисунок 1 – Распределение респондентов по уровню накопленного социального капитала  
в Вологодской области в 2016 году 

 
В 2017 году исследование проводилось только в 
крупнейших городах Вологодской области. В срав-
нении с предыдущим годом, в Вологде произошел 
сдвиг доли носителей в сторону более высокого 
уровня социального капитала. Череповец, в свою 
очередь, отметился некоторым «усреднением» изу-
чаемого показателя – обладателей минимального и 
максимального уровней социального капитала стало 
несколько меньше, в то время как количество людей 
со средним уровнем увеличилось (рис. 2). 

В 2019 году был сделан вывод о том, что за рас-
сматриваемые три года ситуация с социальным 
капиталом в Вологодской области показала по-
зитивную тенденцию к увеличению доли носите-
лей социального капитала высокого и относи-
тельно высокого уровня. На 4 % уменьшилось 
количеств носителей социального капитала пер-
вого уровня (низшего), при этом количество об-
ладателей социального капитала пятого уровня 
(высокого) возросло на 2 % (рис. 3). Это может 
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свидетельствовать, о том, что в области есть 
потенциал к дальнейшему улучшению ситуации 
в этом плане, особенно если предпринимать 

целенаправленные действия, способствующие 
накоплению социального капитала населением. 

 

 
 

Рисунок 2 – Распределение респондентов по уровню накопленного социального капитала  
в городах Вологодской области в 2017 году 

 
 

 
 

Рисунок 3 – Распределение респондентов по уровню накопленного социального капитала  
в Вологодской области в 2019 году 

 
В процессе изучения населения Вологодской 
области, нами было установлено соотношение 
обладателей социального капитала в различных 
точках проведения исследования. Ожидаемо 
большинство респондентов обладают социаль-
ным капиталом среднего уровня, в то время как 
наименее многочисленными являются предста-
вители крайних позиций шкалы.  

Подобно 2016 году, Вологда продемонстрирова-
ла наилучшие показатели социального капитала.  

В Череповце значительно снизилось количество 
обладателей социального капитала минималь-
ного уровня.  

Как показали результаты исследования, соци-
альный капитал общностей, входящих в терри-
ториальное сообщество региона может быть 
неоднороден, что говорит о его неравномерном 
распределении между обладателями и одним из 
факторов, влияющих на его состояние и объем 
является территория проживания и масштаб 
поселения. 

В 2020 году анализ социального капитала насе-
ления Вологодской области показал некоторое 
падение его уровня в сравнении с до коронави-
русным 2019 годом (рис. 4). Если в 2019 году в 
Вологодской области более четверти населения 
обладали относительно высоким и максималь-
ным уровнем социального капитала, то в 2020 
году таких респондентов едва набралась пятая 
часть.  

Количество респондентов с низким и минималь-
ным уровнем социального капитала, напротив 
возросло с чуть более чем трети до без малого 
половины опрошенных (45 %).  

Количество людей со средним уровнем социаль-
ного капитала, незначительно сократилось.  

Пандемический год нанес социальному капиталу 
серьезный ущерб Самоизоляция, ограничения 
контактов, дистанцирование привели к ощути-
мым потерям в социальных отношениях. Усили-
лись настороженность, психологическая напря-
женность. Резко увеличилась доля негативных 
суждений, что и отразилось на снижении индекса 
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социального капитала региона. Значительно 
снизилась доля тех, кто ранее входил в группы с 
высоким и относительно высоким социальным 

капиталом; соответственно, выросла доля тех, 
кто вошел в группы, обозначенные социальным 
капиталом низкого и минимального уровня. 

 

 
 

Рисунок 4 – Распределение респондентов по уровню накопленного социального капитала  
в Вологодской области в 2020 году 

 
Изучение населения Вологодской области пока-
зало, что количество накопленного социального 
капитала в 2021 году увеличилось в сравнении с 
первым годом пандемии, однако, «допандемий-
ный» уровень пока не достигнут. Число носите-
лей социального капитала минимального и низ-
кого уровня хотя и существенно сократилось, но 
всё ещё превышает показатели 2019 года                                             
(рис. 5). По состоянию на момент 2021 года мы 
можем наблюдать, что почти 1/10 часть жителей 
Вологодской области являются обладателями 
минимального уровня социального капитала, т.е. 

не могут никому доверять (ни людям, ни инсти-
тутам), не могут никуда обратиться за помощью, 
не готовы объединяться с другими людьми и не 
считают себя способными повлиять на свою 
собственную жизнь в значимых масштабах. Чуть 
больше четверти опрошенных продемонстриро-
вали обладание социальным капиталом высоко-
го и относительно высокого уровня, им свой-
ственна высокая готовность к объединению, 
уверенность в возможности оказать влияние на 
свою жизнь и положительный опыт в вопросе 
межличностного и институционального доверия.  

 

 
 

Рисунок 5 – Распределение респондентов по уровню накопленного социального капитала  
в Вологодской области в 2021 году 

 
Позитивная динамика в сравнении с кризисным 
2020 годом, позволяет делать оптимистические 
прогнозы относительно будущего социального 
капитала жителей региона. Пережив первый год 
пандемии, в 2021 году население Вологодской 
области начало постепенно восстанавливать 
утраченные уровни социального капитала, одна-
ко, на данный момент ещё не смогло выйти на 
доковидные показатели социального капитала.  

Следует отметь, что сказанное в большей сте-
пени относится к жителям крупных городов.  

В районах ситуация напротив, изменилась в 
лучшую сторону, как за счет более низкого паде-
ния уровня социального капитала в пандемию (в 
сравнении с крупными городами), так и за счет 
более высоких темпов восстановления в постко-
видный период.  
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В 2021 году жители районов Вологодской обла-
сти смогли улучшить показатели социального 
капитала, превзойдя даже уровень доковидного 
2019 года. 

Заключение. 

Таким образом наше исследование позволило 
обнаружить, что обстановка с социальным капи-
талом в Вологодской области достаточно благо-
получная. До начала пандемии область демон-
стрировала небольшой, но стабильный рост со-
циального капитала у жителей. Пандемия коро-

навируса и вызванные ею ограничения оказа-
лись мощным ударом по запасам этого немате-
риального ресурса, однако, после преодоления 
первичного ковидного «шока» население начало 
с переменным успехом восстанавливать свой 
уровень социального капитала.  

В крупнейших городах области, административ-
ном и промышленном центрах, восстановление 
шло несколько меньшими темпами, в то время 
как районах темпы роста социального капитала в 
постпандемийный период позволили превысить 
показатели допандемийного этапа. 
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ОБНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  

В ОБЛАСТИ ВНЕШНЕЙ МИГРАЦИИ 
 

Аверин А.Н.1, Понеделков А.В.2, Жихарев А.И.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. Проблема внешней миграции в современных условиях представляется 

весьма актуальной, поскольку она широко обсуждается в средствах массовой информации, 
привлекает пристальное внимание депутатов, политиков, чиновников, рядовых граждан. После 
террористического акта в «Крокус Сити Холл» проводится значительная работа по обновлению 
миграционного законодательства. Приняты поправки в федеральные законы, связанные с регу-
лированием внешней миграции [1–7]. Цель статьи состоит в рассмотрении обновления право-
вого регулирования в области внешней миграции. Объектом исследования являются правовое 
регулирование внешней миграции. К полученным результатам относится обзор существенных 
изменений в правовом регулировании внешней миграции. Рассмотрены порядок учета ино-
странных граждан, эксперимент по сдаче биометрии иностранными гражданами и лицами без 
гражданства в пунктах пропуска через государственную границу, борьба с фиктивными брака-
ми, выдворение иностранных граждан, нарушающих порядок пребывания, пилотное испытание 
курса по адаптации мигрантов. Показана ответственность работодателя за мигрантов, которые 
к нему приезжают работать, ответственность за организацию незаконной миграции, за поддел-
ку, изготовление, оборот поддельных документов, за преступления, связанные с фиктивной ре-
гистрацией и постановкой на учет иностранных граждан, ответственность мигрантов, необхо-
димость подтверждения мигрантами владения русским языком, запрет принимать в школы де-
тей иностранных граждан без знания русского языка, предоставление вида на жительство в 
упрощенном порядке для соотечественников, проживающих за рубежом. К основному выводу 
можно отнести положение о том, что осуществляется значительное обновление существенного 
изменения российского законодательства, регулирующего внешнюю миграцию. Процесс обнов-
ления будет продолжаться, поскольку существуют еще нерешенные вопросы в этой сфере. Об-
зор отечественной литературы позволяет отметить, что опубликовано большое количество ра-
бот по актуальным проблемам миграции.  

Ключевые слова: адаптация, брак, внешняя миграция, дети, документ, запрет, ино-
странный гражданин, миграционная карта, мигрант, незаконная миграция, ответственность, 
преступление, работодатель, реестр, русский язык, соотечественник, штраф, эксперимент. 
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Abstract. The problem of external migration in modern conditions seems to be very relevant, 

since it is widely discussed in the media and attracts close attention of deputies, politicians, officials, 
and ordinary citizens. After the terrorist attack at Crocus City Hall, significant work is being done to 
update migration legislation. Amendments have been adopted to federal laws related to the regulation 
of external migration [1–7]. The purpose of the article is to consider the renewal of legal regulation in 
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the field of external migration. The object of this research is the legal regulation of external migration. 
The results include an overview of significant changes in the legal regulation of external migration. The 
procedure for registering foreign citizens, an experiment on the submission of biometrics by foreign 
citizens and stateless persons at checkpoints across the state border, the fight against fictitious mar-
riages, the expulsion of foreign citizens who violate the order of stay, and a pilot test of a course on 
the adaptation of migrants are considered. The author shows the responsibility of the employer for 
migrants who come to work with him, responsibility for the organization of illegal migration, for forgery, 
production, circulation of forged documents, for crimes related to fictitious registration and registration 
of foreign citizens, the responsibility of migrants, the need for migrants to confirm their knowledge of 
the Russian language, the ban on admitting children of foreign citizens to schools without knowledge 
of the Russian language, the provision of a residence permit in the simplified procedure for compatri-
ots living abroad. The main conclusion is that a significant update of the Russian legislation regulating 
external migration is being carried out. The updating process will continue, as there are still unre-
solved issues in this area. A review of domestic literature allows us to note that a large number of 
works on topical problems of migration have been published.  

Keywords: adaptation, marriage, external migration, children, document, prohibition. foreign cit-
izen, migration card, migrant, illegal migration, liability, crime, employer, register, Russian language, 
compatriot, fine, experiment. 
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Введение.  

Миграционная ситуация в стране непростая. В 
2023 году численность мигрантов составила 8,5 
млн. чел., в 2024 году она сократилась более 
чем на 2 млн чел. В стране находится 6,2 млн 
иностранных граждан. 1,8 млн чел. – это выход-
цы из Узбекистана, 1,2 млн чел. – Таджикистана. 
Много иностранцев прибыли в Россию из Казах-
стана и Киргизии. Поэтому в нашей стране при-
знаются выданные в этих странах водительские 
права, дипломы вузов. Мигранты из этих стран 
работают водителями такси, врачами в поликли-
никах. Работодатели могут оформлять казахов и 
киргизов по трудовому договору, как и россий-
ских сотрудников. 

Больше всего иностранных сотрудников приез-
жают из стран СНГ и Евразийского экономиче-
ского союза – почти половина от общей числен-
ности, третья часть – из Евросоюза, 28 % – из 
стран Азии, немного – из стран Африки и Ближ-
него Востока [8].  

Российские работодатели хотят, чтобы они ра-
ботали в жилищно-коммунальном хозяйстве, 
строительстве, сельском хозяйстве. Мигранты 
же предпочитают в основном работать курьера-
ми и таксистами.  

Результаты. Обсуждение.  

Существует единая база учета иностранных 
граждан. Иностранный гражданин заполняет 
миграционную карту, в которой указывает фами-
лию, имя отчество, из какой страны, куда едет, 
цель приезда. В пункте пропуска через государ-
ственную границу после проверки документов 
одна часть миграционной карты отрывается, 
ставится дата-штамп о пересечении государ-
ственной границы, другая часть сканируется и 
передается в электронном виде в единую базу 
учета иностранных граждан. Принимаются ре-

шения о депортации иностранных граждан в 
случае их нелегального пребывания в стране. В 
первом полугодии 2024 года было принять 98,2 
тыс. решений об их высылке, больше всего было 
выслано граждан Таджикистана – 17 тыс. [9]. 

С 2025 года максимальный срок пребывания 
иностранцев, приехавших в безвизовом порядке, 
составляет не более 90 дней в календарном го-
ду. Это требование не распространяется на при-
ехавших на учебу, на оформивших патент, на 
тех, у кого есть трудовые отношения с работода-
телем. Во время проживания приезжие обязаны 
воздерживаться от деятельности, которая нано-
сит ущерб российским интересам. Обсуждаются 
предложения об ограничении для трудовых ми-
грантов срока постановки на учет в хостелах и 
гостиницах до одного месяца в году, о введении 
штрафов за долгое пребывание мигрантов во 
временном жилье.  

В нашей стране не ставится цель запретить 
внешнюю трудовую миграцию. Задача заключа-
ется в том, чтобы разрешить ее в рамках закона. 
Работодатель должен нести ответственность за 
тех людей, которые к нему приезжают работать. 
Он должен предоставлять жилье, где трудовые 
мигранты будут проживать, организовывать для 
них необходимые условия. Речь идет о том, что-
бы закрепить мигрантов за работодателями, ко-
торые организовали их прибытие в нашу страну. 
Предполагается, что подготовка документов, 
медицинский осмотр, профессиональная подго-
товка мигрантов будут проводиться на их ро-
дине.  

Работодатели должны обеспечивать официаль-
ное трудоустройство мигрантов, компенсировать 
транспортные расходы, создавать финансовый 
депозит на случай выдворения. Существует 
проблема «резиновой квартиры», в которой про-
живает значительное количество мигрантов. В 
Московской области принято решение о том, что 
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владельцы складов, логистических комплексов, 
торгово-распределительных центров площадью 
более 30 тыс. квадратных метров должны обес-
печить жильем не менее 70 % наемной рабочей 
силы, не имеющей постоянного места житель-
ства на территории области [11]. Работодатели 
могут построить или арендовать места в обще-
житиях или хостелах. На каждого мигранта 
должно приходиться в общежитии не менее ше-
сти квадратных метров жилой площади, в хосте-
ле – не менее четырех. 

В некоторых регионах для мигрантов введен 
запрет работать таксистами, в производстве 
продуктов питания, розничной торговле, обще-
ственном транспорте, в гостиничном и ресторан-
ном бизнесе, в службах обеспечения безопасно-
сти, образовании, физической культуре и спорте, 
переводчиками, секретарями, редакторами, кад-
ровиками, финансистами, добыче полезных ис-
копаемых, заниматься рыболовством, охотой, 
разведением диких животных. Запреты относят-
ся к мигрантам, работающим на основании па-
тента, прибывающих в рамках безвизового ре-
жима из Азербайджана, Узбекистана, Таджики-
стана, Украины. 

За организацию незаконной миграции, фиктив-
ную регистрацию иностранного гражданина или 
лица без гражданства по месту жительства в 
жилом помещении, фиктивную постановку на 
учет иностранного гражданина или лица без 
гражданства по месту пребывания предусмотре-
ны наказания в виде лишения свободы, штрафа, 
лишения права занимать определенные долж-
ности или заниматься определенной деятельно-
стью, принудительных работ [7].  

Иностранные граждане и лица без гражданства 
также несут уголовную, административную и 
гражданско-правовую ответственность за осу-
ществление экстремистской деятельности [6].  

Повышается ответственность за подделку, изго-
товление, оборот поддельных документов, за 
преступления, связанные с фиктивной регистра-
цией и постановкой на учет иностранных граж-
дан.  

За 8 месяцев 2024 года выявлено 4,6 тыс. фак-
тов подделки документов мигрантам. Речь идет 
о нарушении установленных правил въезда, ми-
грационного учета, передвижения, порядка вы-
бора места пребывания или жительства, тран-
зитного проезда через российскую территорию, 
незаконного осуществления трудовой деятель-
ности. Предусматривается наказание в виде 
штрафа от 5 до 10 млн руб. с конфискацией 
имущества, за повторное нарушение – от 10 до 
60 млн руб. За фальшивые бланки и печати 
установлен штраф от 40 до 80 тыс. руб. с кон-
фискацией орудий совершения административ-
ного правового нарушения, за повторное нару-
шение – от 100 до 200 тыс. руб. [12]. 

За 11 месяцев 2024 года Следственный комитет 
направил в суд 2779 дел о преступлениях, со-
вершенных иностранными гражданами. Из них 

609 иностранцев находились в стране незакон-
но. Передано в суд 221 уголовное дело в отно-
шении должностных лиц, совершивших преступ-
ление в миграционной сфере. К уголовной от-
ветственности привлечено 206 должностных 
лиц, в том числе 122 сотрудника подразделений 
по вопросам миграции органов внутренних дел. 
Переданы в суд дела в отношении 702 россий-
ских граждан, не являющихся должностными 
лицами, за преступления, связанные с организа-
цией незаконной миграции [13].  

Имеются предложения ввести внесудебную бло-
кировку интернет-ресурсов, содержащих пред-
ложения о предоставлении незаконных услуг для 
мигрантов и реализации поддельных документов 
для оформления миграционного статуса.  

Приезжающие мигранты для оформления доку-
ментов на право проживать и работать должны 
подтвердить владение русским языком. Исклю-
чены из работы по приему экзамена частные 
коммерческие организации, которые в качестве 
посредников за плату выдавали справки о сдаче 
экзаменов, состоянии здоровья. Отказались от 
посреднических услуг при сдаче экзамена. Экза-
мен проводят государственные учреждения, 
включенные в правительственный перечень. 
Запрещается государственным учреждениям 
передавать третьим лицам права и обязанности 
по проведению экзамена, выдаче сертификата о 
владении русским языком, знании российской 
истории, основ российского законодательства 
для получения мигрантами разрешения на вре-
менное проживание, вида на жительство, раз-
решения на работу, патента. В 2024 году 30 % 
мигрантов не смогли сдать экзамен по русскому 
языку, 14 тыс. не сдали экзамен в присутствии 
сотрудников полиции. 5 тыс. сертификатов не 
приняли у мигрантов, поскольку они не владели 
русским языком [14].  

Введен запрет принимать в школы детей ино-
странных граждан без знания русского языка. В 
школах нередко учатся дети, которые не могут 
освоить образовательную программу из-за того, 
что плохо понимают, что говорит им учитель. Не 
могут быть приняты в школу дети, которые не 
прошли тест на знание русского языка, дети, 
незаконно находящиеся на российской террито-
рии. В России обучается свыше 200 тыс. детей 
мигрантов. 41 % детей мигрантов, которые при-
ходят в школы, либо не знают, либо плохо знают 
русский язык [15].  

Значительное место в миграционных процессах 
занимает борьба с фиктивными браками. Для 
получения вида на жительство необходимо про-
живать в зарегистрированном браке не менее 
трех лет либо состоять в браке при наличии об-
щего ребенка, рожденного или усыновленного в 
этом браке. Если у иностранного гражданина 
ребенок-россиянин родился вне брака, то для 
получения вида на жительство нужно предвари-
тельное разрешение на временное проживание 
после подтверждения в суде участия в его со-
держании и воспитании. Разрешение на времен-
ное проживание и вид на жительство аннулиру-
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ется при расторжении брака, признания его не-
действительным, лишении или ограничении в 
родительских правах, отмене усыновления, ис-
ключении сведений об отцовстве из записи акта 
о рождении ребенка.  

В январе-сентябре 2024 года на основании при-
знания судом брака недействительным принято 
107 решений об аннулировании разрешений на 
временное проживание, 75 решений – об анну-
лировании вида на жительство [16].  

Актуальной проблемой является адаптация ми-
грантов. В пяти регионах – Пермском и Красно-
дарском краях, Калининградской и Московской 
областях, Саха (Якутии) проведено пилотное 
испытание курса по адаптации мигрантов из 
Центральной Азии.  

Курс рассчитан на месяц. Он состоит из четырех 
блоков:  

–  язык – как говорить и в какой форме обра-
щаться;  

–  этикет – нормы поведения в общественных 
местах;  

–  культура – доступность культурных сред и 
правил поведения, например, на детских пло-
щадках и рынках;  

–  закон – меры ответственности за неисполне-
ние закона. 

Курс для мигрантов проводился на доброволь-
ной и бесплатной основе. Однако охват ино-
странцев этим курсом низкий. В Краснодарском 
крае – 45 % иностранных работников, в других 
регионах – 17–23 % [17]. Будет внедряться доб-
ровольно этот курс в других регионах на бес-
платной основе для мигрантов 

Обсуждается вопрос о запрете иностранцам, 
временно прибывающим в страну, являющимися 
неквалифицированными специалистами и осу-
ществляющими трудовую деятельность, приво-
зить с собой семьи. Приезд жен и детей мигран-
тов увеличивает нагрузку на медицинскую и со-
циальную инфраструктуру, число межнацио-
нальных конфликтов, в школах много детей, не 
знающих русского языка, что мешает учебному 
процессу.  

Можно выдворять иностранных граждан, нару-
шающих порядок пребывания, без решения су-
да.  

При высылке иностранного гражданина: 

–  ему не позволено менять место жительства 
или место пребывания без разрешения органа 
внутренних дел; 

–  выезжать за пределы региона или муници-
пального образования, в котором он живет; 

–  запрещено управлять транспортными сред-
ствами; 

–  получать водительские права; 

–  покупать или продавать недвижимое имуще-
ство, транспортные средства, самоходные меха-
низмы, регистрировать это имущество; 

–  запрещено заключать брак, регистрироваться 
в качестве индивидуального предпринимателя; 

–  создавать компании; 

–  подписывать кредитный договор; 

–  открывать банковские счета; 

–  делать денежные переводы. 

При воинском учете многие мигранты, получив-
шие российское гражданство, не предоставляют 
в военные комиссариаты необходимые данные. 

Иностранцы, получившие российское граждан-
ство и не прошедшие процедуру присяги – про-
чтение текста присяги и подпись на специальном 
бланке, лишаются статуса российского гражда-
нина.  

От присяги освобождены иностранцы младше                                        
18 лет и те, кто родился в России. Обсуждается 
вопрос об увеличении срока прохождения служ-
бы в армии до двух лет и повышения призывного 
возраста для иностранцев, получивших россий-
ское гражданство.  

Большое значение в сфере миграции имеет при-
влечение в нашу страну соотечественников, 
проживающих за рубежом.  

В этой связи следует отметить, что участникам 
Государственной программы по оказанию содей-
ствия добровольного переселения соотече-
ственников в Российскую Федерацию, прожива-
ющих за рубежом, предоставляется вид на жи-
тельство в упрощенном порядке без выдачи раз-
решения на временное проживание. 

Заявление о выдаче вида на жительства можно 
подать в российское дипломатическое предста-
вительство или консульство в стране, в которой 
было подано заявление об участии в государ-
ственной программе.  

После дактилоскопической регистрации, фото-
графирования, представления необходимых ме-
дицинских документов территориальный орган 
Министерства внутренних дел по выбранному 
региону выдает вид на жительство. Он будет 
аннулирован при утрате статуса участника госу-
дарственной программы. 

Заключение.  

В качестве вывода можно подчеркнуть, что зако-
нодательные поправки и обсуждаемые предло-
жения по обновлению внешней миграции предо-
ставляют возможность для дальнейшего суще-
ственного изменения внешних миграционных 
процессов. 
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НАЗНАЧЕНИЕ НАКАЗАНИЯ С УЧЕТОМ СМЯГЧАЮЩИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ 

 
Варданян Н.Х. 

Кубанский государственный аграрный университет им. И.Т. Трубилина 
 
Аннотация. В статье проведен анализ основных проблем, связанных с назначением уго-

ловного наказания при наличии смягчающих вину обстоятельств. Данный анализ основан на 
изучении понятия и значения смягчающих обстоятельств. Важным моментом является остав-
ление законодателем перечня обстоятельств, смягчающих наказание, открытым. В данной свя-
зи, суд, по своему усмотрению, вправе признать любое обстоятельство в качестве смягчающе-
го. Изучены примеры судебной практики, в которых суд признавал те или иные обстоятельства 
в качестве смягчающих. Особенность таких обстоятельств заключается в том, что они не ока-
зывают влияния непосредственно на квалификацию, но свидетельствуют о том, что степень 
общественной опасности совершенного преступного деяния снижается. Соответственно, суд с 
учетом личности виновного, вправе снизить размер наказания, а также избрать более мягкий 
вид наказания, предусмотренный санкцией соответствующей статьи УК РФ. Кроме того, при 
наличии нескольких смягчающих обстоятельств суд вправе применить положения ст. 64 УК РФ, 
назначить наказание ниже, по сравнению с тем, которое установлено санкцией. Это способ-
ствует назначению справедливого наказания. 

Ключевые слова: обстоятельства, смягчающие наказание, уголовное наказание, мера 
наказания, гуманизм. 
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Abstract. The article analyzes the main problems associated with the imposition of criminal 

punishment in the presence of mitigating circumstances. This analysis is based on the study of the 
concept and meaning of mitigating circumstances, established in the legislation by the list. An im-
portant point is that the legislator leaves this list open, and therefore the court, at its discretion, has the 
right to recognize any circumstance as mitigating. In this regard, we have studied examples of judicial 
practice in which the court recognized certain circumstances as mitigating. The peculiarity of such cir-
cumstances is that they do not directly affect the qualification, but indicate that the degree of public 
danger of the committed criminal act is decreasing. Accordingly, the court, taking into account the 
identity of the perpetrator, has the right to reduce the amount of punishment, as well as choose a 
milder type of punishment provided for in the sanction of the relevant article of the Criminal Code of 
the Russian Federation. In addition, if there are several mitigating circumstances, the court has the 
right to adopt the provisions of Article 64 of the Criminal Code of the Russian Federation, to impose a 
lower penalty than that established by the sanction. This helps to resolve the problem of fair punish-
ment. 
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Введение. 

Актуальность темы исследования обусловлена 
тем, что защита конституционных прав и свобод 

человека и гражданина представляет собой обя-
занность государства. Во исполнение данной 
обязанности устанавливается уголовная ответ-
ственность за совершение преступлений.  
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Уголовная ответственности выступает в каче-
стве способа защиты. Современное понимание 
сущности и содержания обстоятельств, смягча-
ющих наказание, основано на длительной исто-
рии формирования и развития российского уго-
ловного законодательства. Многие источники 
российского уголовного права содержали соот-
ветствующие положения в различных вариациях.  

Цель исследования заключается в проведении 
анализа законодательной регламентации переч-
ня смягчающих наказание обстоятельств, а так-
же в рассмотрении особенностей назначения 
уголовного наказания при наличии данных об-
стоятельств.  

Задачи исследования предусматривают уста-
новление закономерностей формирования и 
развития российского уголовного законодатель-
ства, которое предусматривает перечень смяг-
чающих наказание обстоятельств, а также изу-
чение особенностей их правовой регламентации, 
понятия и значения в настоящее время.  

Обсуждение. 

В Русской Правде содержались предписания, 
где были рассмотрены наиболее типичные об-
стоятельства, оказывающие влияние на оценку 
личности, а также на уровень опасности пре-
ступления. Например, Воинский Артикул 1715 г. 
учитывал смягчающие вину обстоятельства как 
основания для дифференциации уголовной от-
ветственности. Прежде всего, смягчающим об-
стоятельством выступали состояние аффекта и 
малолетний возраст преступника. Крайняя необ-
ходимость также рассматривалась как смягчаю-
щее вину обстоятельство [6, с. 57]. 

В Уложении о наказаниях уголовных и исправи-
тельных 1845 г. содержится перечень смягчаю-
щих наказание обстоятельств, к которому отно-
сится крайняя необходимость, явка с повинной.  

После изменения социального строя как послед-
ствия Октябрьской революции 1917 г., измени-
лось и уголовное законодательство. Перечень 
смягчающих наказание обстоятельств был 
предусмотрен в основных источниках уголовного 
права начального периода установления совет-
ской власти – в Руководящих началах по уголов-
ному праву РСФСР 1919 г. и в Уголовном кодек-
се РСФСР 1922 г. [3]. 

Сегодня правовой основой для обстоятельств, 
смягчающих наказание, выступают положения 
ст. 61 УК РФ. В настоящее время из норм уго-
ловного законодательства следует, что на зако-
нодательном уровне предусмотрен открытый 
перечень, который позволяет признать смягча-
ющим любое обстоятельство по усмотрению 
суда. Важно отметить, что такие обстоятельства 
не должны и не могут оказать воздействие на 
квалификацию, однако говорят о том, что сте-
пень общественной опасности содеянного сни-
зилась. В ходе рассмотрения дела суд может 
установить, что совокупность смягчающих об-

стоятельств является достаточной для примене-
ния положений ст. 64 УК РФ, а также установить 
наличие оснований для назначения более мягко-
го наказания [5, с. 80]. 

Как показывают материалы обобщенной судеб-
ной практики, в качестве смягчающих обстоя-
тельств выступают и те, которые не указаны в 
положениях уголовного законодательства. В 
данной связи, приобретает актуальность вопрос 
о пересмотре положений уголовного законода-
тельства, прежде всего, в части установленного 
в нем перечня обстоятельств, смягчающих нака-
зание. Чистосердечное раскаяние и признание 
вины наиболее часто учитываются судом в каче-
стве смягчающих, несмотря на то, что не содер-
жатся в перечне, предусмотренном УК РФ [2,                                      
с. 25]. 

Среди обстоятельств, установленных в перечне 
ст. 61 УК РФ, чаще всего, судами учитываются 
совершение преступление в состоянии принуж-
дения, привлечение к уголовной ответственно-
сти впервые, оказание медицинской помощи 
потерпевшему, явка с повинной, деятельное 
раскаяние, наличие на иждивении малолетних 
детей и состояние беременности, аморальное 
поведение потерпевшего.  

Физическое или психическое принуждение к со-
вершению преступления также выступают в ка-
честве смягчающего обстоятельства. Важно, 
чтобы при установлении и оценке данного об-
стоятельства принималась во внимание обста-
новка, в которой было совершено преступление, 
а действия виновного были вынужденными. Не-
редко преступления совершаются, когда винов-
ный находится в зависимом состоянии, напри-
мер, в материальной зависимости, которая ха-
рактеризуется наличием долговых обязательств, 
нахождением на иждивении, а также в состоянии 
подчиненности [1, с. 91]. 

Привлечение к уголовной ответственности впер-
вые нередко учитывается судом в качестве 
смягчающего обстоятельства. В качестве тако-
вых следует признать случаи, когда лицо ранее 
вовсе не привлекалось к ответственности. Лицо 
считается юридически несудимым в случае ис-
течения сроков давности привлечения к ответ-
ственности или исполнения приговора, а также 
при наличии погашенной судимости в установ-
ленном законом порядке.  

Судами часто учитывается аморальное поведе-
ние потерпевшего как смягчающее наказание 
обстоятельство. Такое поведение противоречит 
общеустановленным нормам морали, выражает-
ся в предательстве, хамстве, обмена, домога-
тельствах. Аморальное поведение потерпевшего 
должно прямо затрагивать личность обвиняемо-
го, выражаться в психологическом воздействии. 
Например, распускание слухов о нетрадицион-
ной ориентации виновного [10], попытки совер-
шить сексуальный акт [11], поведение потерпев-
ших, допустивших супружескую измену [12]. 
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Оказание медицинской или иной помощи потер-
певшему после совершения преступления также 
зачастую учитывается судами как смягчающее 
обстоятельство. Такая помощь предусматривает 
совершение активных действий, например, об-
ращение за медицинской помощью.  

Реализации принципа гуманизма в уголовном 
законодательстве способствует установление в 
качестве смягчающего обстоятельства беремен-
ность виновной. Это позволяет обеспечить инте-
ресы материнства и детства. На практике, учету 
в качестве смягчающего вину обстоятельства 
подлежит не только состояние беременности 
обвиняемой, но и беременность супруги обвиня-
емого. При назначении судом наказания учету 
подлежит наличие у виновного малолетних де-
тей, а также иждивенцев.  

Понятие «иждивенец» шире по своему содержа-
нию чем понятие «малолетний ребенок». В каче-
стве смягчающего обстоятельства подлежит 
учету тяжелое финансовое положение. Оно 
устанавливается путем оценки совокупности 
различных обстоятельств, например, суд при 
исследовании сведений, характеризующих лич-
ность подсудимого, может установить, что 
назначение штрафа станет инструментом по-
давления экономической самостоятельности 
подсудимого [8, с. 17]. 

Среди обстоятельств, не приведенных в перечне 
ст. 61 УК РФ обстоятельствами, смягчающими 
наказание суд зачастую признает положитель-
ные характеристики с места учебы, работы, про-
живания, поскольку они говорят о наличии у ви-
новного потенциала для изменения в положи-
тельную сторону, об уровне социализации и по-
ложительном отношении к труду. Вместе с тем, 
такие характеристики следует учитывать в сово-
купности с иными сведениями о личности винов-
ного. 

Смягчающим обстоятельством суд может при-
знать состояние здоровья подсудимого, ухудше-
ние которого может указывать на снижение сте-
пени общественной опасности личности. Вместе 
с тем, не всегда наличие психического расстрой-
ства говорит о состоянии невменяемости, высту-
пает основанием для замены наказания на при-
нудительные меры медицинского характера. 
Однако наличие психического расстройства мо-
жет осложнять процесс восприятия и мышления, 
что говорит о снижении степени общественной 
опасности содеянного, личности виновного. Кро-
ме того, из положений судебной практики следу-
ет, что смягчающими обстоятельствами призна-
ется занятие общественно полезным трудом, 
участие в боевых действиях, инвалидность, а 
также наличие наград и почетных званий. Но, 
само по себе, это не говорит о снижении степени 
общественной опасности.  

Необходимо, чтобы суд, проводя детальный 
анализ обстоятельств, смягчающих наказание, 
оценил их в совокупности, а также мотивировал 
в приговоре. Обстоятельства, смягчающие нака-

зание, могут указывать направленность жизне-
деятельности личности, характеризовать подсу-
димого и совершенное им деяние, указывать на 
последствия назначения и исполнения наказа-
ния. Кроме того, такие обстоятельства должны 
учитываться судом при выборе режима исправи-
тельного учреждения. 

Таким образом, смягчающие обстоятельства 
обеспечивают индивидуализацию наказания.  

На практике важно избегать смешения смягчаю-
щих обстоятельств и сведений, характеризую-
щих личность подсудимого. Иногда суд вовсе не 
проводит разделения [7, с. 70]. В настоящее 
время судебное применения обстоятельств в 
качестве смягчающих не имеет единообразного 
характера, положения практики по-прежнему 
остаются противоречивыми. Ряд понятий оста-
ется без законодательного определения, что 
затрудняет правоприменительный процесс. 
Необходимо при назначении наказания прини-
мать во внимание сведения о наличии детей, 
учитывать их возраст. Однако законодательное 
определение ряда ключевых понятий отсутству-
ет. Наличие детей, даже одного малолетнего 
ребенка нельзя считать смягчающим обстоя-
тельством, если подсудимый совершил против 
него преступление, лишен родительских прав 
или не представил сведений об отцовстве [9,                                     
с. 91]. 

Указание судом обстоятельства, которое не 
предусмотрено в перечне ст. 61 УК РФ смягчаю-
щим, позволяет обеспечить реализацию принци-
пов справедливости и индивидуализации нака-
зания. Установленные в ходе правоприменения 
обстоятельства также подлежат закреплению в 
УК РФ. Это позволит обеспечить единообразное 
применение. Совершение преступления в силу 
тяжелых жизненных обстоятельств может быть 
рассмотрено в качестве смягчающего вину об-
стоятельства, если имеются такие обстоятель-
ства, как возникновение негативных жизненных 
обстоятельств, субъективное восприятие винов-
ным их как тяжелых, а также их влияние на его 
поведение. 

Результаты.  

Таким образом, смягчающие наказание обстоя-
тельства не могут влиять на квалификацию, но 
позволяют установить снижение степени обще-
ственной опасности содеянного и личности ви-
новного. Перечень, предусмотренный ст. 61 УК 
РФ, является открытым, что позволяет право-
применителю использовать расширительный 
подход. Это служит проявлением принципа гу-
манизма уголовного права.  

Заключение.  

Таким образом, учет судом обстоятельств, кото-
рые смягчают наказание, приводит к снижению 
пределов санкций статьи Особенной части УК 
РФ. Именно данный аспект обуславливает 
важность и значение рассматриваемых обсто-
ятельств.  
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Наличие в уголовном законодательстве перечня 
обстоятельств, смягчающих наказание, выпол-
няет две функции – обязывающую и ориентиру-
ющую. Так, суд обязан учесть в качестве смяг-
чающего то обстоятельство, которое указано в 
ст. 61 УК РФ, отразить в приговоре и указать, 
какое влияние они оказывают на принятия ито-
гового решения. Ориентирующая функция 
предусматривает, что суд, используя право, 
предусмотренное в ч. 2 ст. 61 УК РФ, вправе 
признать в качестве смягчающего иные обстоя-
тельства. В каждом конкретном случае такие 
обстоятельства должны быть исследованы и 
мотивированы в приговоре, поскольку позволяют 
установить снижение степени общественной 
опасности личности преступника. Оставление 
данного перечня открытым связано с тем, что 
закон не может предусмотреть все обстоятель-
ства, которые встречаются на практике.  

Установить в качестве смягчающего обстоятель-
ство, которое не предусмотрено законом, явля-
ется сложной задачей, требующей тщательной 
оценочной деятельности суда. 

Для обеспечения единообразного применения и 
исключения пробелов в уголовном законода-
тельстве, требуется уточнить отдельные форму-
лировки. Прежде всего, необходимо установить, 
что смягчающим вину обстоятельством является 
наличие малолетних детей у виновного на его 
воспитании или иждивении. Требуется также 
уточнить формулировки, связанные с тяжелым 
жизненным положением, которое побудило со-
вершить преступление.  

Положения п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ следует до-
полнить «по обстоятельствам, которые ранее не 
были известны суду и принесли практическую 
пользу следствию».  

Приведенные изменения и дополнения позво-
ляют исключить излишне широкое толкование, 
обеспечат более четкое понимание, что положи-
тельно отразится на единообразии судебной 
практики в части учета судом смягчающих об-
стоятельств.  
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Аннотация. Подлинное образование предполагает становление свободной, инициатив-

ной, ответственной личности, успешной и эффективной. Актуальность темы данного исследо-
вания связана с особенностями реализации права на образование, необходимостью обеспече-
ния безопасности детей, повышения уровня жизни, физического, духовного и интеллектуально-
го развития человека и гражданина. Основная цель данной публикации - осмысление роли кон-
ституционной составляющей в правовом развитии современного образования на основе прямо-
го действия и максимального раскрытия ценностного потенциала Конституции в российской му-
ниципальной образовательной политике. Методология, методы и методики. При анализе реа-
лизации права на образование на муниципальном уровне применялись сравнительно-
правовые, качественные и количественные методы исследования: изучение научных источни-
ков по теме исследования, основных нормативных правовых актов по рассматриваемой тема-
тике, наблюдение и оценка современного уровня образования на муниципальном уровне. Ре-
зультаты исследования. Выявлены проблемы несоответствия действующего законодательства 
конституционным принципам в ФЗ № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации». 
Установлено, что муниципальные образовательные организации находятся в сфере модерни-
зации образования, что требует пересмотра отдельных положений образовательной политики 
государства. 

Ключевые слова: конституция, естественное право человека, конституционность, мест-
ное самоуправления, органы местного самоуправления, территория, муниципалитет, вопросы 
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Введение. В сложных условиях выбора концеп-
туальных путей развития системы образования в 
России в целом происходит ее конституционали-
зация, под которой понимается расширение кру-
га конституционного регулирования.  

Исследование сложных, многоуровневых взаи-
мосвязей между правом, Конституцией, право-
вой жизнью общества приобретает принципи-
альное значение, лежит в основе закономерно-
стей развития конституционализма. 

Деятельность муниципальных образовательных 
организаций в реализации принципа общедо-
ступности образования в Российской Федерации 
малоисследованна, что является одним из пока-
зателей актуальности работы.  

Нельзя недооценивать, прежде всего, значение 
понятийного аппарата в праве.  

Неточное, нечеткое определение терминологии 
способствует созданию «темной водички», что 
влечет существенные различия в понимании 
смысла нормы.  

Обзор литературы. 

Н.В. Колотова считает, что «процесс включения 
в конституционное регулирование социальных 
прав как тенденция развития конституционализ-
ма», а социализацию конституций автор связы-
вает с включением «в конституционное регули-
рование многих аспектов социальной политики, 
принципов социального государства, социальной 
справедливости, социально ориентированной 
рыночной экономики, а также социальных прав 
как части общей системы прав и свобод челове-
ка» [1]. 

Можно сказать, что без образования в совокуп-
ном своем содержании, личность не сформиру-
ется полностью.  

Ей необходимы знания навыки, чтобы достигнуть 
поставленных перед собой целей, реализовать 
свои права, выполнить обязанности. 

Юридическая наука, как правило, исходит из 
того, что в ст. 2 Конституции РФ установлено, 
что все основные права и свободы человека без 
ранжирования их по видам являются неотчужда-
емыми и принадлежащими каждому от рожде-
ния.  

Поэтому обосновывается возможность «рас-
сматривать закрепленные Конституцией соци-
альные права не только как ориентиры для зако-
нодателя, но именно как основные права, рав-
ные по значимости конституционным граждан-
ским и политическим правам» [2]. 

По нашему мнению, целесообразно отнесение 
права на образование к правам, отражающим 
как степень экономического развития государ-
ства, так и его способность обеспечивать соци-
альную защиту обучающихся. 

Конституция РФ вместе с ФЗ № 131 на законода-
тельном уровне наделяют местную администра-
цию определённым кругом полномочий, закреп-
ляют её правовой статус, порядок формирова-
ния и работы.  

Проблемы конституционного регулирования об-
разования актуальны также и потому, что Россия 
живет в мировом сообществе, которое имеет 
тенденцию к социализации. 

Этим в настоящее время создана предпосылка 
для становления и должного закрепления основ-
ных механизмов обеспечения реализации граж-
данином РФ конституционного права на образо-
вание, приоритетности отрасли и выводит про-
блему образования на уровень проблем нацио-
нальной безопасности. 

В Послании Президента Российской Федерации 
В.В. Путина Федеральному Собранию Россий-
ской Федерации говорится: «Проведение консти-
туционной реформы 2020 г. во многом было обу-
словлено необходимостью более четкой право-
вой регламентации обязательств органов и 
должностных лиц всех уровней публичной вла-
сти по обеспечению конституционных гарантий 
реализации, охраны и защиты социальных прав 
граждан [3].  

Главной задачей всей системы органов публич-
ной власти является «обеспечение высоких 
стандартов жизни, равных возможностей для 
каждого человека, причем, на всей территории 
страны, и на это направлены все национальные 
проекты и планы развития» [4]. 

В Федеральном законе № 273-ФЗ «Об образова-
нии в Российской Федерации» [5] эти положения 
отражены в основных принципах государствен-
ной политики РФ и правового регулирования 
отношений в сфере образования, таких, как при-
знание приоритетности образования; обеспече-
ние права каждого человека на образование, 
недопустимость дискриминации в сфере образо-
вания; гуманистический характер образования, 
приоритет жизни и здоровья человека, прав и 
свобод личности, свободного развития личности.  

Право на образование, начиная с середины                                    
XX в., стало неотъемлемой частью современно-
го конституционализма.  

В аспекте анализа проблем реализации права на 
образование, особое внимание вызывает тот 
факт, что в процессе конституционализации си-
стемы образования Российской Федерации 
предполагает расширение субъектного состава 
обучающихся. 

Оно реализуется участниками образовательных 
отношений – обучающимися, родителями (за-
конными представителями) несовершеннолетних 
обучающихся, педагогическими работниками и 
их представителями, и участниками образова-
тельных отношений: федеральными государ-
ственными органами, органами государственной 
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власти субъектов Российской Федерации, орга-
нами местного самоуправления, работодателя-
ми и их объединениями. 

По словам Президента Российской Федерации 
В.В. Путина: «Местное самоуправление – самая 
близкая к человеку власть… И от того, насколько 
эффективно работает конкретная управа, посел-
ковая или районная администрация, судят о де-
еспособности всего государства в целом» [6].  

Методология, материалы и методы. 

При анализе реализации права на образование 
на муниципальном уровне применялись сравни-
тельно-правовые, качественные и количествен-
ные методы исследования, изучение научных 
источников по теме исследования, основных 
нормативных правовых актов по рассматривае-
мой тематике, наблюдение и оценка современ-
ного уровня образования на муниципальном 
уровне. 

Муниципальные образовательные организации в 
системе реализации принципа доступности об-
разования в Российской Федерации значимы в 
совокупности их отдельных элементов функцио-
нирования и зависимых связей, иерархических 
уровней, определенной структуры, включающей 
в себя права, свободы и обязанности, также ха-
рактеризующихся согласованностью, устойчиво-
стью, упорядоченностью связи.  

В настоящее время, прежде всего, требует 
большего внимания разработка новых методов 
обучения, исследование разновозрастного под-
хода, индивидуализации планов обучения, осо-
бенностей организации самостоятельной работы 
обучающихся муниципальных образовательных 
организаций, многопредметности в работе учи-
телей, что в совокупности может способствовать 
развитию образования и культуры в муниципа-
литетах. 

Степень реальности принципа доступности об-
разования зависит от сочетания составляющих 
элементов муниципальных образовательных 
организаций. 

«Принцип высшей ценности прав и свобод чело-
века означает, что права, свободы определяют 
весь строй государственно-общественных отно-
шений. Признание Конституцией Российской 
Федерации этого принципа определяет и основ-
ную ценность самой Конституции» [7]. 

Справедливо было отмечено, что российское 
образовательное законодательство «… дейст-
вующее образовательное законодательство 
можно смело сравнить с наспех склеенным ков-
ром» [8].  

Безусловность нормы Конституции связана с 
гарантированностью, что получение образова-
ния не является привилегией, что каждый чело-
век, независимо от пола, национальности, соци-

ального происхождения и даже способностей, 
вправе получать любое образование.  

«Каждый» – так записано в Конституции.  

Конституционные основы для местного само-
управления сформированы более 20 лет назад.  

В соответствии с Законом № 131-ФЗ местное 
самоуправление формально юридически осу-
ществляется на всей территории Российской 
Федерации [9].  

В научной литературе отмечалась необходи-
мость принятия ряда законов об образовании, 
так, как и сегодня можно повторить слова 
В.И.Шкатуллы: «На уровне субъектов РФ зако-
нодательство об образовании только начинает 
складываться» [10].  

Результаты. 

Конституционное обеспечение реформирования 
системы образования длительное время было 
осложнено неясностью целей и задач образова-
тельной политики.  

Развитие образования существенно затормозил 
социально-экономический кризис 1990-х годов.  

Государство с конца 1980-х годов во многом 
ушло из образования, государственное и мест-
ное внимание к формированию образования 
постоянно снижалось.  

Все это привело к серьезным разрывам в систе-
ме «государство – образование – общество».  

Именно поэтому в настоящий момент российская 
муниципальная образовательная политика при-
обретает общенациональный характер.  

Одним из направлений развития регионального 
законодательства справедливо считается систе-
матизация и кодификация региональных норма-
тивных правовых актов об образовании.  

«Отсутствие определенности воспринимается 
как дефект законодательства, поскольку влечет 
противоречивую и произвольную правопримени-
тельную практику, приводящую к нарушению 
прав, свобод и законных интересов граждан» 
[11].  

Необходимость подготовки отраслевых законов 
с учетом в них специфики регионов и нацио-
нальных отношений продиктована разнородно-
стью правовых актов на уровне как Российской 
Федерации, так и самих субъектов РФ [12]. 

Обсуждение. 

В муниципальных образованиях разрабатывают-
ся современные модели функционирования об-
разования.  

В какой степени способствуют этому изменения, 
внесенные законодательными новациями?  
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Согласно Федеральному закону № 122 от 
22.08.2004 г., значительные изменения претер-
пела ст. 31 Закона РФ «Об образовании» [13].  

Изменено было даже ее название.  

Ст. 6 ФЗ № 154 «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в РФ» к числу 
вопросов местного значения уже относила орга-
низацию, содержание и развитие муниципаль-
ных учреждений дошкольного, основного общего 
и профессионального образования, т.е. консти-
туционная норма трансформировалась, гарантии 
граждан были сужены. Вызывало сомнение 
ограничение круга указанных вопросов.  

Таким образом, изменения Закона РФ «Об обра-
зовании» не были соотнесены как с Конституци-
ей РФ в этой части, так и с ФЗ № 154 «Об общих 
принципах организации местного самоуправле-
ния в РФ».  

Многие нормы старой редакции п. 2 ст. 31 были 
исключены из Закона «Об образовании».  

Как справедливо отмечает Н.С. Бондарь, для 
законодателя, требование определенности пра-
вовых норм – это и важная цель, и одновремен-
но показатель качества, эффективности законо-
творческой деятельности [14].  

Обратимся к содержанию реформы местного 
самоуправления начала 2000-х гг., когда прини-
мался Закон № 131-ФЗ. 

Преобразования осуществлялись по направле-
ниям: 

1. Разграничение полномочий между уровнями 
публичной власти. 

2. Формирование новой территориальной орга-
низации местного самоуправления. 

3. Формирование экономических основ местно-
го самоуправления. 

Федеральный закон от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об 
общих принципах организации местного само-
управления в Российской Федерации» (п. 11                         
ст. 15) установил полномочия органов местного 

самоуправления муниципальных районов, кото-
рые в регулировании реализации права на обра-
зование классифицируем следующим образом: 

1. Организация предоставления общедоступно-
го и бесплатного дошкольного, начального обще-
го, основного общего, среднего общего образо-
вания по основным общеобразовательным про-
граммам в муниципальных образовательных 
организациях; 

2. Организация предоставления дополнитель-
ного образования детей.  

3. Создание условий для осуществления при-
смотра и ухода за детьми, содержания детей в 
муниципальных образовательных организациях. 

Ю.А. Тихомиров акцентирует внимание на том, 
что «разноречиво используются понятия в Феде-
ральном законе «Об общих принципах организа-
ции местного самоуправления в Российской Фе-
дерации» [15].  

Заключение. 

Однако очевидно, что коренного качественного 
скачка в развитии реализации права на образо-
вание органами местного самоуправления за 
время действия Закона № 131-ФЗ не произошло.  

Не секрет, что некоторым обучающимся сегодня 
сподручнее заниматься чем-либо без получения 
высшего образования. Вместо этого на них тра-
тятся бюджетные средства, они получают ди-
пломы о высшем образовании, при этом являясь 
абсолютно некомпетентными специалистами. 

Муниципальные образовательные организации 
находятся в сфере модернизации образования.  

Максимальное внимание муниципальным обра-
зовательным организациям должно быть одним 
из значимых направлений образовательной по-
литики государства. 

Проблемы несоответствия действующего зако-
нодательства конституционным принципам в ФЗ 
№ 273-ФЗ «Об образовании в Российской Феде-
рации» также ликвидированы только частично.  
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Введение.  

Гарантией конституционных прав и свобод 
участников уголовного судопроизводства явля-
ется однозначность, точность, ясность законода-
тельного регулирования процессуального поряд-
ка получения доказательств. Как неоднократно 
отмечал Конституционный Суд Российской Фе-
дерации в своих решениях, неопределенность 
правовой нормы препятствует надлежащему ее 
уяснению и открывает перед правопримените-
лем возможность неограниченного усмотрения 
[1]. 

Обсуждение. Результтаты. 

Одним из средств доказывания в уголовном су-
допроизводстве является назначение и произ-
водство судебной экспертизы. Повышение эф-
фективности института судебной экспертизы 
путем укрепления гарантий процессуальной не-
зависимости эксперта – потребность судебно-
следственной практики.  

Проведение исследования экспертом, незаинте-
ресованным в исходе дела, не находящимся под 
влиянием каких-либо обстоятельств и факторов, 
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способствует объективизации процесса доказы-
вания и укреплению гарантий прав и свобод 
участников судопроизводства. 

Независимость эксперта может быть поставлена 
под сомнение в случае нарушения им запрета на 
сбор материалов для исследования.  

Адресованный эксперту законодательный запрет 
самостоятельно собирать материалы для экс-
пертного исследования порождает неоднознач-
ность толкования в правоприменительной прак-
тике и вызывает полемику в научной среде. 

Одна из причин дискуссионности вопроса, веро-
ятно, лежит в плоскости используемой законода-
телем терминологии. Так, при конструировании 
норм УПК РФ, законодатель говорит: 

–  о материалах для экспертного исследования 
(п. 2 ч. 4 ст. 57 УПК РФ);  

–  о дополнительных материалах, необходимых 
для дачи заключения (п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ), 
материалах, предоставляемых в распоряжение 
эксперта (ст. 195 УПК РФ);  

–  об объектах исследования и материалах, 
представленных для производства судебной 
экспертизы (п. 7 ч. 1 ст. 204 УПК РФ) и образцах 
для сравнительного исследования (ст. 202 УПК 
РФ). 

В статье 16 Федерального закона от 31 мая 2001 г. 
№ 73-ФЗ «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федера-
ции» также содержится запрет эксперту само-
стоятельно собирать материалы для производ-
ства судебной экспертизы. При этом законода-
тель, наряду с общим термином «материалы для 
производства судебной экспертизы», диффе-
ренцирует объекты исследований и материалы 
дела.  

Запрет на самостоятельный сбор материалов 
для проведения экспертизы содержится и в п. 2 
ст. 85 гражданско-процессуального кодекса РФ, 
п. 6 ст. 46 кодекса административного судопро-
изводства РФ.  

Для преодоления законодательной неопреде-
ленности в обозначенном вопросе судебной 
практикой выработана правовая позиция, в со-
ответствии с которой необходимо различать по-
нятия: материалы в значении «материалы дела, 
подлежащие исследованию» и материалы в зна-
чении «информация, необходимая для произ-
водства судебной экспертизы». 

Материалы дела, подлежащие исследованию 
(объекты исследования, сведения), являются 
частью материалов дела. Основными признака-
ми материалов дела, подлежащих исследова-
нию, является то, что они определяют иденти-
фикационные признаки объекта исследования, 
его связь с обстоятельствами дела, а также со-
держат информацию, отсутствующую в открытых 

источниках. Такие материалы эксперту запреще-
но самостоятельно собирать, их получение воз-
можно только от инициатора назначения экспер-
тизы (суда, следственных органов). 

Информация, необходимая для производства 
судебной экспертизы, относится к методике 
(процессу исследования), которую эксперту не 
запрещено самостоятельно собирать. 

Следовательно, «использование экспертом для 
сравнительного анализа в качестве образца до-
кументов, источник которых установлен, и к тому 
же, полученных не от сторон по делу, суд не мо-
жет квалифицировать как самостоятельный сбор 
материалов для проведения экспертизы» [2].  

Вместе с тем, судебная практика не дает ответа 
на вопрос: Может ли эксперт самостоятельно 
собирать материалы, необходимые для произ-
водства судебной экспертизы в тех случаях, ко-
гда это является частью экспертного исследова-
ния? 

В соответствии с ч. 4 ст. 204 УПК РФ, если полу-
чение образцов для сравнительного исследова-
ния является частью судебной экспертизы, то 
оно производится экспертом.  

При производстве судебных экологических экс-
пертиз экспертами нередко проводится, так 
называемый экспертный осмотр места происше-
ствия, который рассматривается как один из эта-
пов проведения судебно-экспертного исследова-
ния. Целью производства экспертного осмотра 
является, в том числе и получение дополни-
тельных сведений о негативном антропогенном 
воздействии на объекты окружающей среды, 
необходимых эксперту-экологу для производства 
экспертизы. В рамках экспертного осмотра места 
происшествия, экспертами проводится изъятие 
образцов (проб) воды, воздуха, почвы и иных 
компонентов окружающей среды [3]. 

Необходимость проведения экспертом дополни-
тельного осмотра места экологического право-
нарушения обусловлена рядом причин, среди 
которых низкое качество проведения следствен-
ного осмотра, неполная фиксация в протоколе 
осмотра места происшествия фактических дан-
ных об антропогенно измененных объектах 
окружающей среды или их частях, нарушение 
правил обнаружения, фиксации и изъятия сле-
дов негативного антропогенного воздействия на 
компоненты окружающей среды, что приводит к 
их непригодности для дальнейшего экспертного 
исследования.  

Таким образом, экспертный осмотр места про-
исшествия позволяет получить более точную и 
полную информацию об объектах исследования, 
чем в тех случаях, когда экспертиза основывает-
ся только на представленных следователем или 
судом материалах. 

Вместе с тем, можно констатировать, что само-
стоятельный осмотр экспертом места происше-
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ствия и изъятие им новых следов, образцов 
(проб) может поставить под сомнение его неза-
висимость, а также повлечь нарушение прав и 
свобод участников процесса.  

Статьей 57 УПК РФ закреплено, что эксперт мо-
жет участвовать в следственных действиях 
только с разрешения властных участников, в 
производстве которых находится уголовное де-
ло. Следовательно, ходатайство эксперта перед 
дознавателем, следователем или судом о про-
ведении дополнительного осмотра места про-
исшествия и о допуске самого эксперта к уча-
стию в этом следственном действии представ-
ляется единственным процессуально коррект-
ным способом получения экспертом объектов и 
материалов, необходимых ему для проведения 
исследования. 

Иная ситуация складывается в том случае, если 
объектом экологической экспертизы является 
локальный земельный участок, подвергшийся 
антропогенному воздействию, а поставленная 
перед экспертом задача непосредственно связа-
на с этим объектом. В этом случае, самостоя-
тельный осмотр экспертом представленного ему 
объекта по месту его нахождения не противоре-
чит действующему нормативно-правовому регу-
лированию, поскольку такие действия являются 
частью экспертной методики и относятся к пре-
рогативе эксперта. 

Дальнейшее совершенствование правовой ре-
гламентации процессуального статуса эксперта 
должно базироваться на соблюдении баланса 
укрепления независимости эксперта и укрепле-
ния гарантий прав и свобод участников судопро-
изводства, как со стороны обвинения, так и со 
стороны защиты.  

Как нам представляется, именно в таком 
направлении возможно дальнейшее реформи-

рование процессуального порядка назначения и 
производства судебной экспертизы. 

Заключение.  

Для устранения правовой неопределенности 
содержания ст. 57, 195, 202, 204 УПК РФ необ-
ходимо указать на то, что эксперту запрещено 
самостоятельно собирать объекты и любые 
иные материалы для исследования, если такие 
действия связаны с получением новых объектов, 
которые ранее не изымались дознавателем, 
следователем или судом в рамках проведения 
следственных и судебных действий за исключе-
нием тех случаев, когда экспертом самостоя-
тельно проводится осмотр представленного на 
исследование объекта по месту его нахождения. 
При этом в соответствующем разделе заключе-
ния эксперта должно быть указание не на прове-
денный экспертом осмотр места происшествия, 
а на осмотр конкретного объекта (к примеру, 
локального земельного участка), представленно-
го ему для проведения исследования и указан-
ного в постановлении (определении) о назначе-
нии экспертизы, по месту его нахождения. 

Предоставление дополнительных материалов, 
проведение осмотра места происшествия явля-
ются процессуальными действиями, связанными 
с рассмотрением ходатайства эксперта и входят 
компетенцию суда, органов предварительного 
расследования. 

Таким образом, существующая законодательная 
регламентация порядка прекращения уголовного 
дела (преследования) и назначения судебного 
штрафа нуждается в уточнении и конкретизации, 
что позволит избежать правовой неопределен-
ности, укрепить независимость эксперта, повы-
сить гарантии прав и свобод участников уголов-
ного судопроизводства. 
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Введение. 

Разработка основных направлений государ-
ственной политики Российской Федерации в об-
ласти поддержки соотечественников за рубежом 
началась с принятием Конституции Российской 
Федерации, утвержденной на Всенародном го-
лосовании 12 декабря 1993 года (Российская 
газета, 1993, 25 декабря), согласно положения                      
ч. 2 ст. 61, ч. 1 и 2 ст. 62, а также п. «в» ч. 1 ст. 71 
КРФ. Россия обеспечивает одну из важнейших 
конституционных обязанностей по защите и прав 
свобод граждан, включая защиту и покровитель-
ство граждан РФ за ее пределами. В последую-
щем с изменениями, одобренными в ходе обще-
российского голосования 01 июля 2020 года в 
Конституцию РФ были внесены поправки, со-
гласно которым Российская Федерация оказыва-
ет поддержку соотечественникам, проживающим 
за рубежом, в осуществлении их прав, обеспе-
чении защиты их интересов и сохранении обще-
российской культурной идентичности» (ст. 69.                        
п. 3), таким образом деятельность по поддержке 
соотечественников за рубежом стала конститу-
ционной нормой [1]. 

На сегодняшний день по разным оценкам, за 
рубежом находятся от 30 до 40 миллионов 
наших соотечественников, многие из которых 
считают Россию своей исторической родиной, 
продолжают говорить на русском языке, чтить 
традиции и передавать детям любовь к отече-
ственной культуре. Деятельность по поддержке 
соотечествиников за рубежом стала в последние 
годы значимым направлением и введется не 
только на федеральном уровне, но и на уровне 
субъектов Федерации.  

Москва, как столица Российской Федерации, иг-
рает значимую роль на международной арене и 
активно использует полномочия предоставлен-
ные ей Конституцией РФ (п. «о» ч. 1 ст. 72), ФЗ 
«О координации международной и внешнеэко-
номической связи субъектов РФ» [2], законами и 
договорами между органами государственной 
власти Российской Федерации и органами госу-
дарственной власти субъектов Российской Фе-
дерации о разграничении предметов ведения и 
полномочий [7: с. 48-51].  

Поддержка и защита интересов соотечественни-
ков, живущих за границей, остаётся приоритет-
ной задачей органов власти г. Москвы уже более 
трёх десятилетий. Политика столицы в этой 
сфере опирается на общность этнических, рели-
гиозных, языковых и культурных традиций, объ-
единяющих многонациональный народ России. 
Стоит отметить, что Москва занимает ведущее 
место среди субъектов РФ по объему предо-
ставляемой социально-гуманитарной поддержки 
соотечественникам, проживающих за пределами 
страны. 

В современной обстановке ключевое значение 
имеет усиление сотрудничества с русскоязыч-
ными диаспорами за пределами страны, под-
держка развития СМИ на русском языке, а также 

продвижение русской культуры и языка через 
использование ресурсов как на федеральном, 
так и на региональном уровнях.  

Обсуждение. 

Деятельность органов государственной власти 
города Москвы по реализации мер по поддержке 
соотечественников осуществляется в соответ-
ствии с:  

–  общепризнанными принципами и нормами 
международного права; Конституцией РФ;  

–  международными договорами;  

–  Федеральными законами: Федеральный За-
кон от 24.05.1999 № 99-ФЗ «О государственной 
политике Российской Федерации в отношении 
соотечественников за рубежом»; Федеральным 
закон от 28.04.2023 № 138-ФЗ «О гражданстве 
Российской Федерации»; Федеральным закон от 
05.07.2010 № 154-ФЗ «Консульский устав Рос-
сийской Федерации»; «Основы законодательства 
Российской Федерации о культуре» (утв. ВС РФ 
09.10.1992 № 3612-1);  

–  Указ Президента РФ от 22.06.2006 № 637 
(ред. от 18.09.2024) «О мерах по оказанию со-
действия добровольному переселению в Рос-
сийскую Федерацию соотечественников, прожи-
вающих за рубежом»; Указами Президента Рос-
сийской Федерации от 11 августа 1994 года                                      
№ 1681 «Об основных направлениях государ-
ственной политики Российской Федерации в от-
ношении соотечественников, проживающих за 
рубежом»;  

–  Постановление Правительства РФ от 
31.08.1994 № 1064 «О мерах по поддержке со-
отечественников за рубежом»; Постановление 
ГД ФС РФ от 08.12.1995 № 1476-1 ГД «О Декла-
рации о поддержке российской диаспоры и о 
покровительстве российским соотечественни-
кам». 

Также Москва сформировала внутреннюю раз-
витую нормативно-правовую базу, регламенти-
рующую поддержку соотечественников за рубе-
жом: 

–  Законы города Москвы: Закон города Москвы 
№ 54 от 28.06.1995 г. «Устав города Москвы»; 
Закон г. Москвы от 23.09.2009 № 37 (ред. от 
20.02.2019) «О поддержке соотечественников за 
рубежом органами государственной власти го-
рода Москвы» Российской Федерации; Поста-
новление Правительства Москвы от 26.04.2011 
№ 152-ПП «О Порядке учета организаций сооте-
чественников за рубежом»; Распоряжение Мэра 
Москвы от 01.08.2003 № 288-РМ «Об утвержде-
нии концепции создания организаций «Дом 
Москвы» за рубежом»; Постановление Прави-
тельства Москвы от 22.11.2011 № 556-ПП (ред. 
от 22.03.2022) «Об утверждении Положения о 
Департаменте внешнеэкономических и между-
народных связей города Москвы» другими пра-
вовыми актами  
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Именно с принятием Постановления Правитель-
ства Москвы № 560 от 04 июля 1996 года «Об 
итогах реализации в 1995 году соглашений о 
сотрудничестве Москвы со странами СНГ и Бал-
тии, и задачах по дальнейшему совершенство-
ванию этой работы» и Постановления Прави-
тельства Москвы от 18.09.2001 № 844-ПП «Об 
основных направлениях работы по поддержке 
соотечественников за рубежом», Москва закре-
пила за собой передовое место среди регионов 
нашей страны в сфере поддержки соотечествен-
ников за рубежом. Это обусловлено быстрым 
реагированием Правительства Москвы на собы-
тия времен распада СССР, формированием ре-
гиональной системы общения с соотечественни-
ками не только на постсоветском пространстве.  

Как представлено из данных с официального 
сайта mos.ru сотрудничество идет с 61 страной 
где работают 325 организаций соотечествини-
ков, этому способствовала, работа органов ис-
полнительной власти Москвы, которые институ-
ционально оптимизировали осуществление 
функции международного сотрудничества, со-
здав такие успешные организации подведом-
ственные Департаменту внешнеэкономических и 
международных связей как ГБУ «Культурно-
деловой центр «Дом Москвы», ГКУ «Московский 
Дом соотечественника», ГУП «Московский цен-
тра международного сотрудничества» 

Согласно статье 16, пункту 3 Закона города 
Москвы № 65 от 20.12.2006 «О Правительстве 
Москвы», Правительство столицы в рамках сво-
их полномочий активно участвует в деятельно-
сти международных межправительственных и 
неправительственных организаций, а также со-
действует реализации государственной политики 
в отношении соотечественников. Эта работа 
осуществляется в тесном взаимодействии с Ми-
нистерством иностранных дел России, Админи-
страцией Президента РФ, Государственной Ду-
мой, Советом Федерации, Правительственной 
комиссией по делам соотечественников за рубе-
жом, а также с привлечением ключевых столич-
ных департаментов, включая Департамент между-
народных и внешнеэкономических связей, Депар-
тамент культуры, Департамент спорта и другие. 

Для систематизации и повышения эффективно-
сти целевой работы с соотечественниками Пра-
вительство Москвы разработало и утвердило 
Закон города Москвы № 37 от 23.09.2009 (с из-
менениями от 20.02.2019) «О поддержке сооте-
чественников за рубежом органами государ-
ственной власти города Москвы». Этот закон 
стал флагманом среди регионов России, задав 
высокий стандарт взаимодействия с российской 
диаспорой за границей [3]. 

В соответствии с Законом, целями деятельности 
органов государственной власти города Москвы 
по поддержке соотечественников являются: вза-
имодействие с федеральными органами власти 
для обеспечения прав и свобод соотечественни-
ков, создание благоприятных условий для уча-

стия Москвы в государственной политике в от-
ношении соотечественников, а также использо-
вание их потенциала для культурного, научного, 
экономического и социального развития города.  

В соответствии со ст. 3 поддержка соотече-
ственников органами государственной власти 
города Москвы осуществляется на принципах 
согласованности с поддержкой федеральными 
органами власти, активно привлекая соотече-
ственников, что подчеркивает открытость вла-
стей к сотрудничеству и прозрачность в предо-
ставлении информации. Поддержка оказывается 
адресно, с учетом конкретных потребностей, а 
все мероприятия тесно связаны с приоритетны-
ми задачами развития столицы. Важным аспек-
том является взаимодействие с общественными 
организациями, что позволяет учитывать инте-
ресы различных групп и укреплять связи между 
московскими властями и диаспорой. 

В качестве деятельности органов государствен-
ной власти города Москвы при осуществлении 
поддержки соотечественников в ст. 4 Закона 
определены следующие направления: стимуля-
ция и информационное сотрудничество с орга-
низациями соотечественников, развитие русской 
культуры и русского языка, содействие в получе-
нии образования на русском языке, оказание 
правовой помощи соотечественникам путем вза-
имодействия с международными организациями. 

Постановлением Правительства Москвы от 
04.03.2008 № 159-ПП «Об утверждении Положе-
ния о Департаменте внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы» был 
создан орган исполнительной власти города 
Москвы – Департамент внешнеэкономических и 
международных связей города Москвы (ДВМС), 
который обеспечивает координацию внешнеэко-
номической и международной деятельности ор-
ганов исполнительной власти города Москвы и 
проведение единой политики города Москвы в 
данной области. 

ДВМС направляет свои усилия на укрепление 
статуса столицы как международного финансо-
вого центра. В рамках своих функций, закреп-
ленных в Положении о Департаменте, ДВМС 
активно оказывает поддержку соотечественни-
кам, проживающим за рубежом. Для выполнения 
этих задач Департамент разрабатывает проекты 
нормативно-правовых актов, которые впослед-
ствии представляются на рассмотрение Мэру 
Москвы и городскому Правительству. 

Кроме того, в рамках предоставленных компе-
тенций Департамент международных и внешне-
экономических связей отвечает за организацию 
работы зарубежных представительств Москвы, а 
также координирует взаимодействие с феде-
ральными органами государственной власти в 
сфере международного сотрудничества и внеш-
неэкономической деятельности. 

Органы исполнительной власти Москвы институ-
ционально оптимизировали осуществление 
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функции международного сотрудничества, со-
здав такие успешные организации подведом-
ственные Департаменту внешнеэкономических и 
международных связей как ГБУ «Культурно-
деловой центр «Дом Москвы», ГКУ «Московский 
Дом соотечественника», ГУП «Московский цен-
тра международного сотрудничества» [4].  

В соответствии с Положением о Департаменте 
(Постановление Правительства Москвы от 
22.11.2011 № 556-ПП (ред. от 22.03.2022) МДС 
выполняет функции разработки и реализации 
политики в сфере поддержки соотечественников 
за рубежом [5]. «Московский Дом соотечествен-
ника» стал знаковым проектом, оправдавшим 
ожидания и превратившимся в уникальную 
платформу для объединения «русского мира» по 
всему земному шару. Деятельность организации 
охватывает широкий спектр направлений, отра-
жающих многогранность культурного и духовного 
наследия: от популяризации русского языка и 
культуры до образовательных программ, вклю-
чая дистанционное обучение для русскоязычных 
детей за границей. МДС также оказывает под-
держку ветеранам, организациям, ухаживающим 
за воинскими захоронениями, и приходам Рус-
ской православной церкви за рубежом, помогая с 
поставкой церковной утвари и развитием при-
ходских школ. Помимо этого, организация актив-
но занимается информационно-просветительс-
кой работой, проводит фестивали российской 
песни и реализует множество других значимых 
инициатив. Созданный как центральный коорди-
национный орган, МДС обеспечивает эффектив-
ное взаимодействие Правительства Москвы с 
общественными, политическими, деловыми и 
научными кругами, укрепляя связи между рос-
сийской диаспорой и столицей России. 

На сегодняшний день работа по поддержанию 
соотечественников за рубежом введется соглас-
но Комплексному плану основных мероприятий 
по реализации государственной политики Рос-
сийской Федерации в отношении соотечествен-
ников, проживающих за рубежом, на 2024–2026 
годы, утвержденному Правительственной комис-
сией по делам соотечественников за рубежом от 
17 января 2024 года. В соответствии с которым, 
основными задачами являются: содействие кон-
солидации соотечественников; сохранение об-
щероссийской культурной идентичности, памяти 
об истории России; обеспечение правовой защи-
ты соотечественников; развитие информацион-
ного обеспечения соотечественников; содей-
ствие СМИ в целях продвижения России; взаи-
модействие с молодежными, женскими и вете-
ранскими объединениями соотечественников; 
сохранение и развитие их связей с Российской 
Федерацией; сотрудничество субъектов Россий-
ской Федерации с объединениями соотече-
ственников; поддержка социально незащищен-
ных слоев соотечественников и оказание им ма-
териальной помощи. 

Результаты 

Органы государственной власти Москвы уделя-
ют особое внимание поддержке соотечественни-
ков, находящихся за рубежом, способствуя та-

ким образом расширению «русского мира», как 
особого цивилизационного пространства, вос-
производящего архетип исконных ценностей 
народа российского. Таким образом формирует-
ся благоприятная внешняя среда, вокруг границ 
России создается географический «пояс» лояль-
ных либо дружественных России государств, 
укрепляются позиции нашей страны на между-
народной арене. 

Позитивную роль в развитии поддержания со-
отечественников за рубежом сыграла форма, 
получившая название «Дом Москвы» созданная 
и функционирующая на основании Распоряже-
ния Мэра Москвы от 01 августа 2003 г. № 288-РМ 
«Об утверждении концепции создания организа-
ций «Дом Москвы» (входят в структуру ДВМС). 

Согласно ст. 2 п. 2. Данной Концепции «Дом 
Москвы» выполняют широкий спектр задач, 
включая тесное сотрудничество с организациями 
соотечественников за рубежом, содействуют 
всестороннему участию общественных, культур-
ных, научных, деловых и иных объединений со-
отечественников в зарубежных странах и их 
представителей в процессе реализации меро-
приятий комплексных целевых программ под-
держки соотечественников за рубежом, приня-
тых Правительством Москвы. Как пример реали-
зации деятельности Домов Москвы можно при-
вести следующие мероприятия: в Доме Москвы в 
Ереване прошли новогодние представления [8], 
а в Минске состоялся концерт в рамках проекта 
«Отражение света Полоцкой земли» [9]. В авгу-
сте 2024 г. «Дом Москвы» в Ереване принял 
Международный форум «Новые горизонты со-
трудничества Армении и ЕАЭС с БРИКС и 
ШОС», а в феврале 2025 года в «Домах Москвы» 
в Минске, Сухуме и Ереване отметили день За-
щитника Отечества. 

Столица также способствует организации фе-
стивалей русской культуры и языка, как один из 
недавних примеров: «Форум выпускников совет-
ских и российских вузов» в Каире, направленный 
на популяризацию российского образования. Из 
регулярных проектов: Международный Пушкин-
ский конкурс, где участвуют учителя и препода-
ватели русского языка из других стран. Данный 
конкурс проводится уже 24 года и организовыва-
ется в сотрудничестве с РГ («Российская газе-
та»). 

Дни Москвы, проводимые в столицах зарубеж-
ных государств, а также Дни столиц других 
стран, организуемые в Москве, имеют особое 
значение для развития международного сотруд-
ничества. Эти мероприятия служат платформой 
для укрепления связей на различных уровнях. В 
их рамках проходят встречи руководителей го-
родов, где обсуждаются вопросы сотрудниче-
ства, а также культурные события, такие как кон-
церты и выставки, которые способствуют взаим-
ному обогащению культур. Кроме того, органи-
зуются круглые столы, где эксперты и предста-
вители власти обсуждают актуальные проблемы, 
что позволяет находить новые пути взаимодей-
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ствия и решения общих задач. Особое внимание 
уделяется продвижению русского языка, культу-
ре а также значимым датам, именно поэтому в 
рамках реализации проектов органов государ-
ственной власти г. Москвы по поддержке русско-
го языка за рубежом, можно выделить такие 
направления как: разработка и поставка учебни-
ков и методических материалов; повышение ква-
лификации преподавателей русского языка и лите-
ратуры; оснащение русских школ за рубежом тех-
никой и мультимедийными ресурсами и др. 

Москва также активно поддерживает русско-
язычные средства массовой информации за ру-
бежом, включая как печатные, так и электронные 
издания. Эта поддержка охватывает широкий 
спектр направлений: рассмотрение актуальных 
вопросов жизни соотечественников, продвиже-
ние русского языка, а также популяризация куль-
турного и исторического наследия России, со-
здание специализированных радио- и телепро-
грамм, выпуск кино-, видео- и печатных матери-
алов, организацию интернет-телевещания. Осо-
бое внимание уделяется тому, чтобы эти медиа 
освещали жизнь российской столицы, рассказы-
вали о московских проектах и инициативах Пра-
вительства Москвы в отношении соотечествен-
ников. Также проводятся мероприятия для рус-
скоязычных СМИ за рубежом, например Медиа-
форум русскоязычных зарубежных СМИ, про-
шедший в Стамбуле в 2024 году, что указывает 
на то, что Правительство Москвы также создает 
и реализует проекты, ориентированные на кон-
кретные категории населения. 

Начиная с 1996 года, студенты из семи госу-
дарств СНГ получили возможность получить 
стипендия Мэра Москвы 10]. Такая мера способ-
ствует укреплению культурных связей с Россией 
и входит в число приоритетных социально зна-
чимых инициатив московского правительства. Ее 
цель – не только материальная помощь, но и 
создание условий для сохранения общих куль-
турных и образовательных ценностей среди мо-
лодежи стран СНГ. 

Все мероприятия делятся на группы по различ-
ным параметрам: по возрасту, по географиче-
скому принципу, по формату проведения. Осо-
бое внимание уделяется молодежи, предприни-
мательской группе. Также помощь оказывается 
социально незащищенным группам: инвалидам, 
ветеранам ВОВ, а также – соотечественникам, 
оказавшимся в трудной жизненной ситуации.  

На поддержку может претендовать организация 
российских соотечественников, с которой можно 
будет заключить договор. Заявки направляются 
в адрес министра Правительства Москвы, руко-
водителя ДВМС Сергея Черемина. Итоговое ре-
шение по заявке принимает также руководство 
ДВМС. Подход индивидуальный, но есть и об-
щие критерии, например, должна быть пред-
ставлена детальная смета планируемых расхо-
дов, и обязательная рекомендация в стране 
проживания.  

Москва регулярно помогает в реставрации па-
мятников и захоронений советских воинов за 
рубежом (например установка мемориальной 
доски во Франции [11]). Проводятся мероприя-
тия, посвящённые памятным датам российской 
истории.  

Из приведенного анализа очевидно, что Москва 
активно способствует укреплению и расширению 
взаимодействия с российскими соотечественни-
ками, играя ключевую роль в развитии междуна-
родных связей страны и выступая важным зве-
ном в продвижении её интересов за рубежом. 

Заключение  

Проанализировав конституционно-правовые ос-
новы поддержки соотечественников, осуществ-
ляемой органами государственной власти г. 
Москвы, можно сделать вывод о том, что столи-
це как субъекту РФ предоставлена в определён-
ных пределах самостоятельность в области 
установления международных связей, включая 
поддержку соотечественников за рубежом. На 
основании существующей в настоящее время 
нормативной базы федерального и регионально-
го уровней, была сформирована действительно 
отвечающая современным требованиям, про-
блемам и вызовам, модель реализации столи-
цей нашей страны по поддержки соотечествен-
ников.  

Однако полагаем, следует де-юре признать ста-
тус субъекта федеративного государства как 
участника международного общения, чтобы та-
ким образом был подтвержден правомерный 
характер международного обычая правомерно-
сти международной деятельности субъектов 
федеративного государства, что будет способ-
ствовать ее наиболее эффективной реализации. 

Реализация государственной политики в отно-
шении соотечественников, осуществляемая ор-
ганами власти Москвы, демонстрирует свою вос-
требованность и высокую эффективность. В 
рамках этой работы активно внедряются куль-
турно-просветительские и образовательные 
инициативы, а также проекты, включающие фи-
нансовую поддержку. Ключевыми приоритетами 
этих программ выступают сохранение и продви-
жение русского языка, развитие русскоязычных 
СМИ, активная работа с молодежью и укрепле-
ние исторического наследия. Эти меры не только 
поддерживают связь с соотечественниками за 
границей, но и формируют благоприятный 
имидж России на мировой арене, усиливая её 
культурное и историческое влияние в междуна-
родном контексте. 

Проведенный анализ различных подходов и ин-
струментов, применяемых Правительством 
Москвы, позволяет выделить ключевые формы 
взаимодействия с соотечественниками, которые 
были систематизированы по следующим крите-
риям: продолжительность, целевая аудитория, 
формат и направленность. К ним относятся как 
краткосрочные акции, так и долгосрочные проек-
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ты, рассчитанные на широкий круг участников, 
включая местное население, а также специали-
зированные программы, ориентированные на 
российскую диаспору. 

В заключение считаю необходимым выделить, 
что для повышения эффективности сотрудниче-
ства с соотечественниками необходимо даль-
нейшее развитие правовых механизмов и про-

грамм поддержки. Такой подход обеспечит свое-
временное реагирование на актуальные про-
блемы и позволит максимально учитывать по-
требности россиян, проживающих за рубежом. 
Подобные меры будут способствовать укрепле-
нию связей между Россией и её диаспорой, а 
также интеграции соотечественников в культур-
ную и социальную жизнь страны. 
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Аннотация. Данная публикация посвящена актуальной для современной России теме. 

Целью работы является выявление с помощью экспертных оценок ученых из правоохранитель-
ных органов способов преодоления влияния коррупции на деятельность органов государствен-
ной и муниципальной власти, образования и науки. Задача исследования – систематизировать 
наиболее эффективные способы борьбы с коррупцией и её профилактики в современной Рос-
сии. Результаты: определено, что современное российское общество, находясь на этапе выхо-
да из системного кризиса, должно направить свои усилия на избавление от коррупционной за-
висимости посредством совершенствования антикоррупционного законодательства, правового 
образования и духовно-нравственного воспитания населения, совершенствования отечествен-
ного образования на всех его уровнях. Выводы: в завершение исследования сделан вывод о 
необходимости системной государственной политики, направленной на борьбу с коррупцией, 
её профилактику, правовое образование и правовое воспитание населения с участием как ин-
ститутов государственной власти, так и гражданского общества. 
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Abstract. This publication is devoted to the topic of corruption, which is relevant for modern 

Russia. The purpose of the work is to identify, with the help of expert assessments of scientists from 
law enforcement agencies, ways to overcome the impact of corruption on the activities of state and 
municipal authorities, education and science. The task of the study is to systematize the most effective 
ways to combat corruption and prevent it in modern Russia. Results: it is determined that the modern 
Russian society, being at the stage of overcoming the systemic crisis, should direct its efforts to get rid 
of corruption dependence by improving anti-corruption legislation, legal education and upbringing of 
the population, its spiritual and moral upbringing, improving domestic education at all its levels. Con-
clusions: At the end of the study, the author concludes that there is a need for a systematic state poli-
cy aimed at combating corruption, its prevention, legal education and upbringing of the population with 
the participation of both institutions of state power and civil society. 
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Введение. 

Коррупция является одной из актуальных про-
блем для многих государств; не избежала её и 
наша страна, а её «антирейтинг» за прошедшие 
после распада СССР годы неуклонно растет [1; 
2], приняв в некоторых сферах государственной 
и общественной жизни системный характер, что 
и объясняет интерес к этой теме как объекта 
исследования у представителей многих отрас-
лей научного знания, включая юридические, эко-
номические, социологические и другие его 
направления.  

В данной публикации мы акцентируем внимание 
на проблемах, посвященных противодействию 
коррупции в исследованиях представителей 
правоохранительных органов, потому что, как мы 
полагаем, именно они относятся, в первую оче-
редь, к той группе специалистов, кто непосред-
ственно занимается исследованием этой про-
блемы, регулярно сталкивается с нею в своей 
профессиональной деятельности.  

Следует отметить, что данная публикация про-
должает серию научных статей, опубликованных 
нами в ряде периодических научных изданий, 
начиная с 2024 года, и посвященных исследова-
нию различных проблем коррупции в современ-
ном российском обществе, в которых были ис-
пользованы экспертные оценки ученых, пред-
ставляющих правоохранительные органы. В 
частности, они были посвящены теоретико-
правовым подходам к проблеме коррупции [3], а 
также некоторым её проявлениям в деятельно-
сти правоохранительных органов [4]. И как мы 
полагаем, научная новизна этих исследований 
заключается, в первую очередь, в том, что их 
авторы имели возможность проанализировать 
эти проблемы «изнутри».  

Обсуждение. Результаты. 

Начнем мы публикацию с анализа содержания 
коллективной монографии «Коррупция в совре-
менной России: причины, динамика, альтернати-
вы», в которой внимание авторов уделяется ха-
рактерным для всего российского общества спо-
собам преодоления этой актуальной для него 
проблемы в различных направлениях, среди 
которых они выделяют: 

–  повышение эффективности воздействия со 
стороны государства на экономическую, соци-
альную, организационную и духовную базу эска-
лации коррупции; 

–  активное противодействие её причинам и 
условиям возникновения с одновременным пре-
сечением процессов самодетерминации корруп-
ции и коррупционного поведения, выявлением и 

прекращением деятельности идеологов и орга-
низаторов коррупционных преступлений; 

–  необходимость понимания того, что меры по 
профилактике и борьбе с коррупцией не должны 
носить чрезвычайный характер;  

–  широкую пропаганду идей, лежащих в основе 
общепринятых нравственных норм и законов, 
разъясняющих экономическую опасность кор-
рупционных преступлений и демонстрирующих 
возможности добиться успехов в борьбе с нею; 

–  комплекс различных правовых норм (зако-
нов), решающих задачи предупреждения и кон-
троля коррупции во всех праворегулируемых 
сферах, сужения возможностей, ей способству-
ющих, снижения выгод для всех участников кор-
рупционных сделок, увеличения вероятности 
коррупционных действий и неизбежности уго-
ловного наказания за них, формирования в об-
щественном мнении нетерпимости к коррупции 
во всех её проявлениях; 

–  необходимость приложение совместных уси-
лий и взаимодействия всех институтов граждан-
ского общества и граждан для успешного реше-
ния этих задач [5, с. 140–141]. 

Дополняет эти предложения С.В. Алексеев, ко-
торый, размышляя о способах борьбы с корруп-
ционной зависимостью, поразившей российское 
общество, приходит к выводу о том, что изба-
виться от неё можно только в результате транс-
формации институциональной среды и, прежде 
всего, в направлении пересмотра сложившихся в 
стране формальных «правилах игры» и синхро-
низации интересов различных социальных групп. 
А поскольку механизм социального регулирова-
ния включает право в самом широком смысле 
(законодательство, сложившиеся традиции, та-
бу, установки поведения по принципу «так при-
нято», технические правила, в том числе и вновь 
создаваемые), а неформальные правила фор-
мируются культурным контекстом и диктуется 
состоянием правовой культуры, то вырваться из 
«порочного круга» возможно только в правовом 
пространстве на фоне становления, формирова-
ния и развития правовой культуры населения, 
ориентации управленческих кадров на профес-
сионализм, культуру управления, профессио-
нальную гордость, а не на клановую солидар-
ность [6, c. 220]. 

И.В. Печкуров, утверждая, что именно коррупция 
вызывает … торможение развития России, за-
медляет тренд инновационной модернизации, 
который должен обеспечить безопасность стра-
ны в формирующемся полицентричном мире [7, 
c. 108], приходит к выводу о том, что коренной 
перелом в борьбе с коррупцией возможен при 
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формировании постиндустриальной экономики 
нового типа, развития горизонтальных обще-
ственных связей и восприятия общественным 
мнением социально активных форм правореали-
зации. По его мнению, данная адаптацонная 
стратегия должна опираться на правовые и ин-
формационные нормы, адекватные применению 
новейших информационно-коммуникационных 
технологий противодействия различным видам 
преступности, в том числе и коррупции в системе 
государственного управления [7, c. 110]. 

Акцентируя внимание на информационно-
коммуникационных технологиях противодей-
ствия коррупции, автор отмечает их высокую 
эффективность: 

–  во-первых, в силу их общей доступности; 

–  во-вторых, потому что они обеспечивают 
большую прозрачность власти; 

–  в-третьих, повышают взаимное доверие и 
ответственность власти, бизнеса и граждан; 

–  в-четвертых, упрощают трансакции государ-
ства и граждан, что влечет за собой экономич-
ность управления и снижение уровня коррумпи-
рованности государственного аппарата [7,                          
c. 112]. 

Далее, в результате анализа коррупционных 
практик, распространенных в постсоветской Рос-
сии, ряд авторов пришел к выводу о том, что 
ужесточение уголовного законодательства в от-
ношении коррупционеров в части увеличения 
сроков их заключения в местах лишения свобо-
ды уже не раз доказало свою низкую эффектив-
ность. Как они полагают, если вести речь о ныне 
действующих чиновниках, хозяйственниках и 
правоохранителях, то единственно эффектив-
ным средством предупреждения их противо-
правной деятельности может быть только угроза 
как их социальному статусу, материальному бла-
гополучию, так и затрагивать интересы их бли-
жайших родственников. Предостережением для 
них должна служить информация в СМИ и в 
структурах, где они работают, не только о факте 
возбуждения уголовных дел против тех из них, 
кто нарушил закон, но и результаты их рассле-
дования, и, конечно же, решения судов об их 
наказании. Помимо этого, ими предлагается в 
порядке законодательной инициативы: 

1. Законодательно запретить лицам, осужден-
ным за коррупционные преступления, занимать 
руководящие должности в органах государ-
ственной власти всех её уровней пожизненно. 

2. Исключить из отечественного законодатель-
ства норму, позволяющую варьировать сроками 
наказания лиц, обвиняемых за коррупционные 
преступления, распространив её, в первую оче-
редь, на высшие должностные лица. 

3. Исключить срок давности в российском зако-
нодательстве в отношении коррупционных пре-

ступлений, совершенных чиновниками высокого 
ранга, приравняв их к преступлениям против 
государственного строя, к государственной из-
мене.  

4. Создать антикоррупционную разведку, нахо-
дящуюся в непосредственном подчинении Пре-
зиденту России, придав ей самые широкие пол-
номочия [8]. 

Помимо этих предложений, авторами обращает-
ся внимание на то обстоятельство, что одним из 
деятельных субъектов коррупционных рисков 
являются их экспортёры из-за пределов нашей 
страны, потому что мировые элиты исторически 
не заинтересованы в существовании России как 
великой державы [8].  

Продолжая тему антикоррупционной государ-
ственной политики, считаем необходимым фор-
мирование государственной стратегии духовно-
нравственного возрождения нашей страны, в 
контексте которой мы предлагаем: 

–  разработать комплекс мер, направленных на 
профилактику коррупции, формирование анти-
коррупционного иммунитета у населения страны 
и, в первую очередь, у его молодого поколения; 

–  организовать на базе Всероссийского обще-
ства «Знание» систему правового образования 
для представителей всех возрастных групп в 
доступной для их восприятия форме; 

–  включить в Государственные стандарты 
сузов и вузов по всем специальностям в обяза-
тельном порядке предмет «Антикоррупционная 
государственная политика», в основу которого 
должна быть заложены идеи неотвратимости 
уголовного наказания за коррупционные пре-
ступления, безнравственности коррупционного 
поведения в обществе независимо от его мас-
штабов, морального вреда, который коррупция 
наносит обществу и личности, потому что оказы-
вает дестабилизирующее влияние на функцио-
нирование всей политической системы, прово-
цирует протестные настроения в стране по от-
ношению к органам государственной власти из-
за их неспособности противостоять коррупции, 
подрывает международный авторитет государ-
ства как надежного партнера во всех сферах 
межгосударственных отношений.  

В данном контексте нам представляется инте-
ресным взгляд на эту проблему А.Г. Михайлова, 
который в своем выступлении на заседании 
Круглого стола, посвященном актуальным про-
блемам противодействия коррупции в современ-
ной России, отметил, что очень часто занижает-
ся роль пойманных на коррупции представите-
лей власти, а некоторые из них до сих пор, нахо-
дясь при должности, формируют политику госу-
дарства. Ранее, как он отмечает, арест конкрет-
ного лица за нарушение, преступление рассмат-
ривался не только как мера пресечения, но и как 
мера профилактики; сегодня же арест чиновника 
уже не воспринимается обществом как какое-то 
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значимое событие. Граждане полагают, что 
наказание для служащих, если и будет, то са-
мым минимальным, а сразу после окончания 
срока наказания бывший чиновник получит но-
вую должность [9]. Также, он указал еще на одну 
актуальную проблему, которая может спровоци-
ровать протестные настроения в обществе: на 
инициативу депутатов Государственной Думы по 
«закрытию» информации и недопустимости 
средств массовой информации и общественно-
сти «проникать в жизнь депутатов и государ-
ственных служащих». При этом он отметил, что 
данная инициатива «прикрывается законом о 
конфиденциальности деятельности сотрудников 
правоохранительных органов, военных и других 
структур» при том, что публичность и открытость 
деятельности государственных органов и орга-
нов местного самоуправления является ключе-
вым принципом противодействия коррупции [9]. 

Как нам представляется, заслуживает особого 
внимания исследование Г.А. Дятлова, посвя-
щенное теме привлечения к уголовной ответ-
ственности за коррупционные преступления в 
сфере образования [10]: 

Во-первых, как одного из наиболее распростра-
ненных видов коррупции по результатам много-
летних социологических исследований, прово-
димых Transparency International [2]. И к сожале-
нию, это явление, судя по материалам, публику-
емым данной организацией, получило широкое 
распространение в нашей стране, начиная с 
1990-х гг., что подтверждает и автор данного 
исследования, отмечающий, что коррупция в 
сфере образования обладает системным и глу-
боко институциональным характером, а так как 
этот вид преступной деятельности носит латент-
ный характер, то официальные источники пра-
воохранительных органов и судебной системы 
не оперируют достоверными сведениями о кор-
рупционных преступлениях в этой сфере[10].  

В связи с этим, Г.А. Дятлов определяет два клю-
чевых направления борьбы с коррупцией в сфе-
ре образования: 

–  выявление и своевременное устранение 
объективных факторов, которые способствуют 
распространению коррупции в обществе; 

–  планомерную работу в направлении форми-
рования менталитета, который не приемлет при-
нятия поощрительных благ без надлежащих тру-
довых затрат [10]. 

Во-вторых, разделяя точку зрения автора отно-
сительно того, что коррупция в сфере образова-
ния негативно отражается на авторитете высше-
го образования, непосредственно на личном 
авторитете педагогического состава, снижая 
привлекательность образовательного учрежде-
ния для абитуриентов [10], мы считаем необхо-
димым взглянуть на эту проблему шире: с пози-
ций негативного влияния этого явления на всю 
систему подготовки кадров за всю постсоветскую 
историю нашей страны, когда подавляющее 

большинство вузов, независимо от формы их 
собственности, штамповало так называемых 
«специалистов» во всех сферах деятельности (и 
нередко, без их непосредственного участия в 
образовательном процессе), для многих из кото-
рых эти дипломы являлись и продолжают слу-
жить пропуском на государственную службу, в 
правоохранительные органы и в ту же систему 
высшего образования. Не для кого уже не сек-
рет, что коррупционные схемы проникли и в 
структуры по подготовке научных и научно-
педагогических кадров, когда обучение в маги-
стратуре и аспирантуре стало эффективным 
способом уклонения от воинской обязанности, 
столь непопулярной и по настоящее время для 
определенных категорий молодых людей. На 
широкий поток была поставлена коррупционная 
практика написания и защиты кандидатских, док-
торских диссертаций. В результате, в органы 
государственной власти на разном их уровне, в 
правоохранительные структуры, в систему выс-
шего образования, в научные учреждения про-
никли тысячи псевдо-специалистов и псевдо-
ученых не для удовлетворения своих амбиций, а 
для включения в коррупционные схемы ради 
собственного обогащения. В данной публикации 
мы не удосуживаемся приведением примеров 
таких практик, потому что каждый из читателей 
может привести массу подобных случаев из этой 
«серии». 

Таким образом, как нам представляется, низкое 
качество государственного управления, высшего 
образования, деятельности правоохранительных 
структур являются одним из следствий пагубного 
влияния коррупции практически на все сферы 
российского общества, с которыми, хотя госу-
дарство и ведет достаточно активную борьбу, но 
его результаты вряд ли можно назвать впечат-
ляющими, потому что коррупция стала за годы, 
прошедшие после распада СССР, системным 
явлением в жизни российского общества, на 
устранение которого потребуется немало вре-
мени и коллективных усилий; и по нашему убеж-
дению, следует начинать с системы образова-
ния, трагедией которого является целеустрем-
ленная деятельность его организаторов, начи-
ная с 1990-х гг., по изъятию из него воспитатель-
ной и гуманитарной функций в соответствии с 
традициями западной модели образования. И на 
этой проблеме мы акцентируем своё внимание в 
поиске ответа на вопрос, заданный своим чита-
телям С.А. Воронцовым и А.В. Понеделковым: 
Как и на основе чего воспитывать будущих поли-
цейских, прокуроров, судей, преданность долгу, 
присяге, неподкупность, готовность к самопо-
жертвованию во имя Родины? Мы же хотим пе-
реадресовать этот вопрос и представителям 
других профессий. В поиске же ответа на этот 
вопрос, волнующий российское общество, авто-
ры высказывают свое убеждение в том, что от-
сутствие духовно-патриотической идеологии 
восполняется, как показывает практика, крими-
нальной либо радикальной идеологией, ибо свя-
то место пусто не бывает [11, c. 44], с чем наше 
общество и столкнулось в 1990-е – в начале 
2000-х гг.  
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И с данной точкой зрения трудно не согласиться, 
но по нашему убеждению, успешно решить эту 
проблему только внутриведомственными усили-
ями будет невозможно, потому что проблема 
духовно-нравственной, патриотической состав-
ляющей общественного сознания стала носить 
актуальный характер для практически всего 
постсоветского общества на протяжении всей 
его новейшей истории, поэтому выход из сло-
жившейся ситуации следует искать, в первую 
очередь, через комплексное реформирование 
гуманитарной составляющей отечественного 
образования на всех его уровнях. Но в этом его 
направлении нами не наблюдается каких-либо 
ощутимых перемен. Да, благодаря усилиям 
бывшего руководителя Министерства просвеще-
ния РФ О.Ю. Васильевой, в системе общего об-
разования была реанимирована его воспита-
тельная составляющая. Хочется надеяться на 
то, что она продолжит реализовывать свои нова-
торские идеи и на посту президента Российской 
академии образования. В то же время, в системе 
общего образования мы наблюдаем, происхо-
дящие в нем какие-то странные процессы. 
Например, из преподавания в 6–8 классах было 
исключено обществознание, являвшееся прак-
тически единственным источником начала про-
цесса формирования мировоззрения у учащихся 
в этом сложном переходном возрасте. Немалым 
было и воспитательное воздействие на них этого 
предмета. Зато в 7 классе стали преподавать 
логику (?!), и это при катастрофической нехватке 
учителей математики и других естественно-
научных дисциплин; и это обстоятельство ставит 
под сомнение не только актуальность этого 
предмета для семиклассников, но и качество его 
преподавания. Правда, в настоящее время де-
лается акцент на увеличение в школе часов, 
отводимых на преподавание истории России в 
контексте активизации патриотического воспита-
ния подростков и молодежи. Хорошее, вне вся-
кого сомнения, начинание, но происходит это в 
условиях острого дефицита учебников, объек-
тивно отражающих ход отечественной истории. 
Достаточно спорной нам кажется концепция 
единого учебника по истории, который уже был 
презентован Президенту РФ министром просве-
щения в начале февраля 2025 г.  

Как нам представляется, этот учебник для каж-
дого уровня общего образования: 

Во-первых, должен пройти общественную науч-
ную экспертизу, потому что у нас вызывает со-
мнение объективность оценки его качества со-
трудниками Института российской истории РАН в 
результате ознакомления с содержанием двух 
его изданий 2019 и 2020 гг. [12; 13], в которых, 
например, теме Великой Отечественной войны, 
несмотря на их большой объем, в одном из них – 
из 864 стр. ей было отведено 11 стр. [12, c. 751–
762], а в другом – 20 из 1742 страниц [13,                               
c. 1510–1530].  

Во-вторых, его структура должна быть так 
оформлена таким образом, чтобы предоставить 

возможность специалистам из субъектов феде-
рации наполнить его материалом, отражающим 
ход истории на региональном уровне, в частно-
сти, вкладом его населения в победу в Великой 
Отечественной войне и в послевоенное восста-
новление народного хозяйства. 

Только, по нашему убеждению, преподавание 
отечественной истории в школе хотя и является 
важным, но не единственным элементом ком-
плексной гуманитарной подготовки учащихся, 
направленной на формирование целостной лич-
ности гражданина и патриота с устойчивым им-
мунитетом к деструктивному влиянию на неё 
чуждой для нашего общества морали и идеоло-
гии. Ведь именно этими качествами отличались 
дореволюционное российское и советское обра-
зование, а не только достижениями в сфере 
естественно-научного знания. Об этих его до-
стижениях в гуманитарной сфере, также извест-
ной своими лауреатами Нобелевской премии, по 
известным политическим причинам, «забыли» 
руководители постсоветской России, не удосу-
жившись в ходе реформы образования в стране 
уделить должного внимания его гуманитарной 
составляющей, что негативно отразилось на 
массовом сознании и асоциальном поведении 
немалой части наших соотечественников, по-
павших под влияние либеральной идеологии и 
криминальной морали, послуживших питатель-
ной почвой, в том числе и для системной кор-
рупции.  

К нашему сожалению, по-прежнему острой оста-
ется проблема гуманитарного образования в 
непрофильных вузах, из преподавания в которых 
постепенно «вымываются» гуманитарные науки. 
А чтобы скрыть эти «инновации», в их комплекс 
включена физкультура, что создает видимость 
большого объема учебных часов, отводимых на 
преподавание гуманитарных наук. Правда, в 
этих вузах в настоящее время вводится в обра-
зовательный процесс преподавание истории 
России. Только, по нашему глубокому убежде-
нию, которое разделяют многие коллеги – пре-
подаватели общественных наук, без комплексно-
го подхода к гуманитарному образованию сту-
дентов, даже неплохо знающих отечественную 
историю, сформировать у них не удастся не 
только научного, но и качественного обыденного 
мировоззрения, позволяющего создать в их со-
знании полноценное представление об окружа-
ющем их мире и о своем месте в этой противо-
речивой реальности, выработать у них такие 
качества, как гражданственность, патриотизм, 
устойчивый иммунитет к воздействию на них 
деструктивной идеологии, либеральной морали 
и т.д. 

Продолжая тему борьбы с коррупцией в отече-
ственном образовании, следует отметить такое 
важное обстоятельство, как престиж профессии 
учителя и педагога, который остается на крайне 
низком уровне и, в первую очередь, в системе 
общего образования, высокое качество которого, 
по нашему убеждению, является условием, 
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определяющим будущие жизненные стратегии 
выпускников средних школ. К сожалению, тради-
ционно высокий авторитет учителя на протяже-
нии всей истории нашего государства, чья мис-
сия как носителя знаний и воспитателя была 
сосредоточена на передаче учащимся духовно-
нравственных и патриотических ценностей об-
щества, фактически обрушился под влиянием 
трансформационных процессов, в России, начи-
ная с 1990-х гг. Эти деградационные процессы 
охватили всю систему отечественного образова-
ния, финансирование которого стало осуществ-
ляться по остаточному принципу, что вынудило 
подавляющее большинство преподавателей 
школ встать перед необходимостью смены вида 
деятельности ради элементарного физического 
выживания. Усугубил ситуацию и крайне низкий 
уровень учебной литературы, финансирование 
издания которой осуществлялось из фондов за-
рубежных НКО, являвшихся агентами влияния 
коллективного Запада, идеологическая стратегия 
которого была ориентирована на духовно-
нравственную и образовательную деградацию 
населения нашей страны. Коммерсализация же 
других сфер образования, как и подготовки 
научных кадров, привела к тому, что они стали, с 
одной стороны, не доступными для многих пред-
ставителей малообеспеченных социальных 
групп, провоцируя образовательное неравенство 
в российском обществе, а с другой – простиму-
лировало всплеск коррупции в этих структурах. В 
результате подобных перемен, профессия 
школьного учителя утратила престиж, восстано-
вить который не удается по настоящее время, 
потому что их заработная плата в бюджетных 
общеобразовательных учебных заведений, за 
исключением столичных мегаполисов, по-
прежнему остается настолько незначительной, 
что вынуждает их работать на полторы, две 
ставки, стимулируя их на навязывание родите-
лям своих воспитанников дополнительных заня-
тий, якобы. ради «повышения» их успеваемости, 
в следствие чего у самих школьных педагогов не 
остается времени для качественной подготовки к 
занятиям, повышения уровня своих профессио-
нальных знаний. К тому же, они, как и препода-
ватели вузов, перегружены разными формами 
отчетности, лишь формально отражающих ре-
альное положение дел в образовательной сфе-
ре. 

Обращаясь к проблемам преодоления корруп-
ции в системе высшего образования, мы полага-
ем, что только повышение заработной платы 
профессорско-преподавательскому составу ву-
зов как экономическая мера борьбы с коррупци-
ей не может быть эффективной. Действительно, 
как полагает Г.А. Дятлов, его низкие доходы усу-
губляют положение, вынуждая преподавателей 
получать дополнительные денежные средства 
незаконно, но, в то же время, он предлагает 
предоставить им возможность дополнительно 
зарабатывать в стенах учреждения официально 
[10]; правда, автор не учитывает ограниченные 
финансовые ресурсы высших учебных заведе-
ний; в результате, преподаватели вынуждены 

работать в других вузах на правах совместите-
лей в ущерб повышению своего профессиональ-
ного уровня, занятиям научной деятельностью.  

Исходя из выше изложенного, мы полагаем, что 
одним из важнейших условий повышения пре-
стижа педагогической деятельности на всех 
уровнях отечественного образования должна 
стать достойная оплата труда преподавателей, а 
также высокий уровень их социальной защиты, 
стимулирующих высокую личную ответствен-
ность с их стороны за высокое качество своей 
профессиональной деятельности и соблюдение 
закона, делающих не только невыгодным его 
нарушение, но и опасным из-за правовых по-
следствий для педагогов и других сотрудников 
учебных заведений, которые используют в своей 
работе коррупционные практики.  

Помимо выше указанных мер, направленных на 
борьбу с коррупцией, ряд исследователей реко-
мендуют организовать в государстве правовое и 
антикоррупционное просвещение населения, 
которое должно рассматриваться как процесс 
передачи информации юридического содержа-
ния. Но он не должен являться самоцелью, а 
скорее – сопровождать социализацию личности, 
получение знания любого содержания [11]. Как 
они полагают, элементы правового просвещения 
должны иметь место во всех образовательных 
программах на всех этапах образования. При-
чем, правовое просвещение должно быть 
направлено не только на усвоение норм анти-
коррупционного законодательства, но и на фор-
мирование правосознания, положительных пра-
вовых установок личности, социальной группы, 
общества. В конечном итоге, по их убеждению, 
личность, обладающая правовой культурой, 
должна знать и понимать право, естественно 
воспринимать его требования, уважать нормы 
права в силу убеждения, а не принуждения, 
иметь привычку поступать в соответствии с за-
коном, проявлять правовую активность по отно-
шению к его правонарушителям [11, c.168], что 
позволит сформировать устойчивый иммунитет к 
негативному воздействию на государственных и 
муниципальных служащих, преподавателей и 
представителей других сфер деятельности кри-
минальных и других аморальных факторов, 
направленных на деформацию личности. 

Заключение. 

Таким образом, подводя итог исследованию ан-
тикоррупционной государственной политики в 
современной России, мы, благодаря использо-
ванию в данной статье результатов экспертных 
оценок ученых, представляющих правоохрани-
тельные органы, пришли к пониманию того, что: 

Во-первых, она должна быть направлена не 
только на ликвидацию последствий этого де-
структивного и криминального вида деятельно-
сти, но и на его причины. 

Во-вторых, добиться положительных результа-
тов по борьбе с коррупцией возможно только в 
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результате системного подхода к решению этой 
проблемы, включающей не только меры право-
вого обеспечения, но и реформирование всей 

системы образования в стране в направлении 
его гуманитаризации, правового просвещения и 
правового воспитания населения.  
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Введение.  

Объективная сторона преступлений, предусмот-
ренных частями 1-3 статьи 303 УК РФ, обознача-
ется посредством использования термина 
«фальсификация». При этом законодатель не 
указывает на то, что он подразумевает под дан-
ным термином, как это сделано, к примеру, в                           
ст. 158 УК РФ относительно понятия «кража».  

В связи с наличием такого пробела, остается 
неразрешенным вопрос относительно способа 
совершения данного преступления, поскольку 
наблюдается различное толкование как со сто-
роны правоприменителя, так и в научном сооб-
ществе. 

Обсуждение. 

В науке представлены различные подходы к 
определению способа совершения фальсифика-
ции доказательств. Затрагивая наиболее спор-
ные вопросы способа совершения этого пре-
ступления, следует отметить следующее. Говоря 
о том, что к способам совершения фальсифика-
ции не относятся уничтожение, сокрытие или 
изъятие доказательств, следует привести точки 
зрения, в которых их авторы указывают на необ-
ходимость квалификации деяний, совершенных 
должностными лицами, направленных на уни-
чтожение, изъятие или сокрытие доказательств, 
по статье 286 УК РФ, предусматривающей уго-
ловную ответственность за превышение долж-
ностных полномочий [1, с.101]. 

Сторонники данной точки зрения утверждают, 
что фальсификация доказательств может осу-
ществляться только посредством создания ра-
нее не существовавших доказательств, подмены 
уже существующих либо же внесения в них из-
менений [2, с. 37-43]. Аналогичный вывод отно-
сительно невозможности совершения фальси-
фикации доказательств посредством их уничто-
жения или изъятия делает в своем диссертаци-
онном исследовании Г.Г. Радионов, который по-
лагает необходимым совершенствование статьи 
303 УК РФ посредством перечисления указанных 
способов совершения преступления в диспози-
ции данной нормы [3]. 

Также, И.В. Дворянсков указывает на то, что 
фальсификация не может осуществляться по-
средством уничтожения или изъятия доказа-
тельств, поскольку при фальсификации доказа-
тельств они остаются в деле, но в искаженном 
виде [4]. 

Иной подход к определению способа соверше-
ния фальсификации доказательств является 
более широким. Так, А.А. Житков указывает на 
то, что фальсификация доказательств возможна 
и посредством изъятия, уничтожения или сокры-
тия доказательств [5, с. 80–84]. Аналогичной точ-
ки зрения придерживается и Ю.А. Цветков [6].  

В дополнение ко второй точке зрения существу-
ет и такая, что помимо вышеизложенных спосо-

бов фальсификации доказательств существует 
такой специфичный для уголовного судопроиз-
водства способ, как «подбрасывание» предме-
тов либо веществ, имеющих доказательственное 
значение [7]. Думается, что в некоторой мере, 
эта позиция может быть актуальна и для фаль-
сификации доказательств по делам об админи-
стративных правонарушениях. Это обусловлено 
спецификой процедуры доказывания в таких 
процессах. Однако мы полагаем, что указанный 
способ нельзя считать самостоятельным, по-
скольку в данном случае действие субъекта пре-
ступления также будет направлено на создание 
нового ложного доказательства искусственным 
путем.  

Интересной представляется нам и судебная 
практика, которая подтверждает возможность 
осуществления фальсификации доказательств 
путем их уничтожения. Так, Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в одном из Обзоров судеб-
ной практики указал на то, что по смыслу статьи 
303 УК РФ, под фальсификацией доказательств 
понимается искусственное создание или уничто-
жение доказательств в пользу обвиняемого или 
потерпевшего. Такими действиями могут быть 
признаны уничтожение или сокрытие улик, 
предъявление ложных вещественных доказа-
тельств [8]. 

Полагаем целесообразным отметить позицию, 
изложенную в судебной практике, в частности в 
кассационном определении Третьего кассацион-
ного суда общей юрисдикции от 14.07.2022 года 
по делу № 77-1958/2022, согласно которой под 
фальсификацией доказательств понимается 
искусственное создание или уничтожение дока-
зательств, независимо от того, являются ли они 
доказательствами обвинения или защиты, а так-
же независимо от наступления каких-либо по-
следствий [9]. Четвертый кассационный суд об-
щей юрисдикции высказывает аналогичную точ-
ку зрения относительно способов совершения 
фальсификации доказательств и указывает на 
то, что согласно статье 303 УК РФ, фальсифика-
ция доказательств может осуществляться раз-
личными способами, в том числе путем уничто-
жения каких-либо доказательств [10]. 

Таким образом, судебной практикой на протяже-
нии длительного времени признается возмож-
ность совершения фальсификации доказа-
тельств посредством их уничтожения. Вместе с 
тем, суды не раскрывают в полном объеме все 
возможные способы фальсификации доказа-
тельств, ограничиваясь лишь указанием на об-
щие способы: создание или уничтожение доказа-
тельств.  

На наш взгляд, наиболее состоятельным явля-
ется мнение относительно того, что к числу спо-
собов совершения фальсификации доказа-
тельств относится и их уничтожение, сокрытие 
либо изъятие. Данный вывод мотивирован тем, 
что фальсификация доказательств направлена в 
первую очередь на лишение доказательств их 
юридических свойств. 
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При разрешении данного вопроса следует учи-
тывать возможность преступного воздействия 
как на сами фактические данные, так и на их 
носители, то есть источники. 

Так, если считать, что фальсификация доказа-
тельств не может быть в форме уничтожения 
или изъятия, то возникает вопрос квалификации 
деяния, когда документ искажается таким обра-
зом, что из него удаляются сведения или из него 
удаляются листы, имеющие важное значение, по 
мнению виновного лица. 

Полагаем, что фальсификация доказательств – 
это деяние, которое может выражаться в любом 
способе воздействия на любое из свойств пред-
мета преступного посягательства, в том числе и 
посредством его уничтожения, изъятия или со-
крытия. 

Как известно, процесс оценки доказательств по-
строен на их исследовании в совокупности, а не 
отдельно друг от друга. Тем самым, уничтожая 
доказательство, создается новое сведение о 
факте, а именно об отсутствии того или иного 
факта, имеющего значение для дела. Более то-
го, лица, участвующие в деле, в том числе 
участники уголовного судопроизводства, наде-
лены правами по представлению доказательств, 
а следовательно, уничтожение или изъятие до-
казательства посягает на нормальный порядок 
сбора и предоставления доказательств, чем 
нарушает права и законные интересы иных 
участников процесса.  

Таким образом, лицо, уничтожающее или изы-
мающее доказательство из материалов дела, 
совершает фальсификацию доказательств по 
делу и тем самым посягает на их достаточность. 

Это связано и с тем, что под способом соверше-
ния преступления понимается система объек-
тивных и субъективных действий субъекта, кото-
рые направлены на достижение преступной цели 
[11, с. 346]. Так, действия, направленные на уни-
чтожение или изъятие доказательств, в любом 
случае будут направлены на искажение доказа-
тельственной базы в целом, на ее изменение в 
ту или иную сторону.  

Таким образом, в результате уничтожения или 
сокрытия доказательств видится посягательство 
на объект уголовно-правовой охраны статьи 303 
УК РФ, то есть нарушает установленный законом 
порядок сбора, закрепления и оценки доказа-
тельств. 

Как было указано выше, воздействие на любое 
из свойств доказательств будет являться их 
фальсификацией, поскольку в результате их 
уничтожения или изъятия происходит искаже-
ние сведений о фактах, имеющих значение 
для дела. 

Уничтожение или сокрытие доказательств, как 
способы совершения фальсификации, посягают 
на такое их свойство как достаточность, что вли-

яет в целом на всю доказательственную базу по 
делу, независимо от вида судопроизводства, 
поскольку предмет посягательства утрачивается 
и не может участвовать в процессе доказывания. 

Считаем, что ограничительная интерпретация 
статьи 303 УК РФ посредством сужения способа 
совершения преступления не отвечает в полной 
мере задачам уголовного права, поскольку сужа-
ет круг охраняемых общественных отношений.  

Так, следуя логике того, что уничтожение или 
изъятие доказательств не является фальсифи-
кацией, можно предположить, что и создание 
нового, ранее не существовавшего доказатель-
ства, и его последующее представление долж-
ностному лицу также не является способом 
фальсификации, поскольку не направлено на 
изменение существующего доказательства.  

Вместе с тем, по нашему мнению, при разреше-
нии вопросов о способе фальсификации доказа-
тельств многие авторы не учитывают то обстоя-
тельство, что предметом фальсификации дока-
зательств могут быть не только документы, но и 
вещественные доказательства, в том числе сле-
ды, улики и иные вещественные доказательства, 
которые также могут быть подвергнуты фальси-
фикации, в том числе и посредством их сокрытия 
либо уничтожения, что также влечет причинение 
вреда свойствам доказательств в совокупности – 
их достаточности, а следовательно, такие дей-
ствия подпадают под предмет регулирования 
статьи 303 УК РФ. 

Думается, что отсутствуют иные способы фаль-
сификации вещественного доказательства, кро-
ме как его сокрытие, уничтожение или создание 
нового. К примеру, при производстве следствен-
ных действий следователем обнаружены отпе-
чатки пальцев, но в силу каких-то мотивов сле-
дователь решает скрыть эти следы либо же уни-
чтожить. По нашему мнению, в таких действиях 
можно увидеть классический пример фальсифи-
кации доказательств посредством их сокрытия 
или уничтожения. В приведенном примере 
наблюдаются все признаки фальсификации до-
казательств. 

Отметим, что сам термин «Фальсификация» с 
точки зрения языкознания означает «подделы-
вание чего-либо; подмена чего-либо подлинного 
ложным, мнимым; искажение с целью выдать за 
подлинное, настоящее» [12, с. 737]. При этом 
данное понимание «фальсификации» не исклю-
чает уничтожение доказательства, поскольку как 
раз при уничтожении доказательства и осу-
ществляется подмена подлинного ложным, то 
есть наличие сведений о факте подменяется их 
ложным отсутствием.  

Важное значение для настоящего исследования 
имеет позиция, высказанная Пленумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации в Постановле-
нии от 28.06.2022 года № 20, согласно которой 
умышленные действия уполномоченных долж-
ностных лиц по уничтожению и (или) сокрытию 
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приобщенных или подлежащих приобщению к 
делу об административном правонарушении или 
к уголовному делу предметов и документов, ко-
торые содержат сведения, имеющие доказа-
тельственное значение, состава фальсификации 
доказательств не образуют [13]. Верховый Суд 
полагает необходимым квалифицировать такие 
деяния по соответствующей статье главы 30 УК 
РФ. 

Считаем, что фальсификация доказательств 
может осуществляться посредством уничтоже-
ния или сокрытия доказательств в виду того, что 
такие действия могут привести к общественно-
опасным последствиям в виде нарушения прав и 
законным интересов иных участников судопро-
изводства, а также в виде принятия незаконного 
судебного или иного процессуального акта. 

Так, к примеру, в ходе осуществления след-
ственного действия осмотр места происшествия, 
следователем умышленно уничтожается орудие 
преступления, которое в последующем подле-
жало изъятию и признанию в качестве веще-
ственного доказательства. В ходе проведения 
следственного действия вносится информация в 
протокол осмотра места происшествия, которая 
не содержит сведений об обнаруженном орудие 
преступления. Из приведенного примера выте-
кает вопрос: является ли это фальсификацией 
доказательств, либо же это иное должностное 
преступление?  

Так, сложно говорить о том, что сфальсифици-
рован протокол осмотра места происшествия, 
поскольку в него внесены действительные све-
дения на момент проведения следственного 
действия и на момент составления процессу-
ального документа орудия преступления не бы-
ло на осматриваемой местности. В то же время, 
руководствуясь положениями Пленума ВС РФ, 
деяние по уничтожению доказательства не охва-
тывается статьей 303 УК РФ, а подлежит квали-
фикации по иным уголовно-правовым нормам.  

По нашему мнению, невозможно согласиться с 
тем, что в приведенном примере, совершенное 
следователем деяние, не является фальсифи-
кацией доказательств по уголовному делу. Счи-
таем, что такие действия являются классическим 
примером фальсификации доказательств по 
уголовному делу путем их уничтожения, а по-
следующая фиксация отсутствия такого доказа-
тельства является процессуальной формой за-
крепления фактических данных, которые явля-
ются сфальсифицированными, что означает и 
фальсификацию такого протокола путем внесе-
ния недостоверных сведений.  

С другой стороны, полагаем возможным согла-
ситься с позицией Пленума ВС РФ примени-
тельно к тем ситуациям, когда должностным ли-
цом уничтожаются доказательства, уже имею-
щиеся в материалах уголовного дела, поскольку 
такой субъект причиняет вред не только обще-
ственным отношениям, охраняемым статьей 303 
УК РФ, но и отношениям, подлежащим уголовно-

правовой охране в главе 30 УК РФ. В таком при-
мере, полагаем, обоснованной, с точки зрения 
буквальной интерпретации статьи 303 УК РФ, 
квалификацию действий, совершенных долж-
ностным лицом, по соответствующей статьей 
главы 30 УК РФ, поскольку данные действия 
идут вразрез с должностными обязанностями 
такого субъекта. Однако, данный вывод также 
является спорным, поскольку таким образом 
можно выделить всех должностных лиц за пре-
делы действия статьи 303 УК РФ, что недопу-
стимо, поскольку в части этих субъектов статья 
303 УК РФ является специальной нормой по от-
ношению к иным преступлениям, предусмотрен-
ным главой 30 УК РФ.  

В то же время, поскольку во всех перечисленных 
случаях посягательство осуществляется, по 
большей мере, на один и тот же объект уголов-
но-правовой охраны, то целесообразно поддер-
жать точку зрения тех авторов, которые предла-
гают внести изменения в статью 303 УК РФ по-
средством расширения ее диспозиции.  

Так, полагаем необходимым, с целью устране-
ния противоречивого толкования способа со-
вершения фальсификации доказательств, при-
ведения в единство правоприменительной прак-
тики относительно этого вопроса, внести изме-
нения в положения частей 1, 2 и 3 статьи 303 УК 
РФ, дополнив их после слова «Фальсификация» 
словами «, а равно уничтожение, сокрытие или 
незаконное изъятие из материалов дела». 

Заключение.  

Законодательное уточнение способа соверше-
ния фальсификации доказательств позволит 
предотвратить излишне узкое толкование иссле-
дуемой правовой нормы, а также позволит 
надлежащим образом обеспечить уголовно-
правовую охрану исследуемых общественных 
отношений. Также, это позволит обеспечить 
единообразие применения уголовной ответ-
ственности ко всем субъектам данного преступ-
ления, независимо от их процессуального стату-
са, либо должностного положения.  

На основании проведенного исследования пола-
гаем возможным сделать следующие выводы.  

1. Способ совершения фальсификации тесно 
связан с пониманием термина «фальсификация» 
с точки зрения языкознания в виду отсутствия 
легального определения данному понятию. Тер-
мин «фальсификация» происходит от лат. 
falsificatio «подделка», что означает подмену 
чего-либо подлинного, настоящего ложным, 
мнимым.  

2. Способ совершения фальсификации доказа-
тельств может выражаться в виде создания но-
вого доказательства, внесения изменений в уже 
существующий (например, дописка, подчистка, 
замена частей документа и так далее), уничто-
жения доказательства, его сокрытия или изъя-
тия.  
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3. С целью законодательного уточнения спосо-
ба совершения фальсификации доказательств, 
для приведения единообразия правопримени-
тельной практики, предлагается внести измене-

ния в положения частей 1, 2 и 3 статьи 303 УК 
РФ, дополнив их после слова «Фальсификация» 
словами «, а равно уничтожение, сокрытие или 
изъятие». 
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Аннотация. В статье рассматривается вопрос об особой потребности в обеспечении 

криминологической кибербезопасности детей и подростков, находящихся в социально опасном 
положении, что должно мотивировать научное сообщество на активный поиск и нахождение 
эффективных мер, нацеленных на предупреждении преступлений в отношении таковых доста-
точно многочисленных представителей подрастающего поколения. В процессе изучения были 
использованы общенаучные (анализ, синтез, индукция и дедукция) и частно-научные (кримино-
логический) методы познания. В ходе подготовки публикации использованы данные официаль-
ной 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 крими-
нологической кибербезопасности несовершеннолетних, находящихся в социально опасном по-
ложении.  
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но-телекоммуникационные технологии, криминологическая кибербезопасность, деструктивное 
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Abstract. The article considers the issue of the special need to ensure criminological cyberse-
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Введение.  

В условиях глобальной цифровизации возника-
ет, соответственно, особая потребность в обес-
печении криминологической безопасности лич-

ности, общества и государства в сфере инфор-
мационно-телекоммуникационных технологий 
(криминологической кибербезопасности). Осо-
бенно тревожная ситуация исторически сложи-
лась в области обеспечения достойной защи-
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щенности детей и подростков, находящихся в 
социально опасном положении (далее – СОП), 
что должно мотивировать научное сообщество 
на активный поиск и нахождение эффективных 
мер, нацеленных на предупреждении преступле-
ний в отношении таковых достаточно многочис-
ленных представителей подрастающего поколе-
ния. 

Российское государство, выразившее особую 
озабоченность негативным положением дел в 
детской и подростковой среде в ряде законов и 
программ, к примеру, в рамках Десятилетия дет-
ства (2018–2027 гг.), вынуждено искать эффек-
тивные меры превентивного и профилактическо-
го характера, когда желаемым результатом ста-
нет уменьшение уровня антиобщественного по-
ведения несовершеннолетних, а также уровня их 
виктимизации, что, несомненно, поспособствует 
созданию безопасной жизненной среды, приве-
дет к реальному соблюдению прав и законных 
интересов детей и подростков [1, с. 144–145], а 
значит, к выводу их из социально опасного по-
ложения.  

Обсуждение.  

Потребность в обеспечении состояния защи-
щенности, в контексте научно-практического ис-
следования несовершеннолетней личности, 
находящейся в СОП, от криминальных опасно-
стей, исходящих от информационно-
телекоммуникационного пространства, вызвало 
формирование и развитие актуальной теорети-
ческой основы, в качестве которой призвана вы-
ступить криминология кибербезопасности, под-
твердившая статус самостоятельного кримино-
логического направления [2]. Что же касается 
базирующейся на положениях криминологии 
кибербезопасности такого практического и дей-
ственного ресурса, как система криминологиче-
ской кибербезопасности несовершеннолетних, 
находящихся в СОП, то она включает в себя три 
специальных объекта познания: 

–  комплекс международных и отечественных 
нормативных правовых актов различного уровня, 
касающихся вопросов обеспечения защищенно-
сти, рассматриваемой категории лиц; 

–  совокупность теории и практики криминоло-
гической безопасности несовершеннолетних, в 
том числе находящихся в СОП; 

–  сферу базовых и инновационных информа-
ционно-телекоммуникационных технологий 
(ИТКТ) (цифровых технологий). 

Отмеченные пункты позволяют подробно рас-
смотреть правовые, теоретические и технологи-
ческие основы криминологической кибербез-
опасности несовершеннолетних, находящихся в 
СОП.  

Переходя к рассмотрению предпосылок к фор-
мированию и развитию правовой основы обес-
печения криминологической кибербезопасности 

несовершеннолетних обозначенной категории, 
необходимо, прежде всего, подчеркнуть, что та-
кая деятельность является прямой обязанно-
стью государства, а также субъектов первичной 
и последующей социализации, как того требует 
Конституция Российской Федерации в ряде по-
ложений, нацеливающих на создание детям и 
подросткам безопасной социальной среды. 

На государство и социальные институты возло-
жены непосредственные обязанности по обеспе-
чению безопасности несовершеннолетних, в том 
числе от опасностей, исходящих от образуемого 
информационно-телекоммуникационными тех-
нологиями сетевого пространства.  

В развитие комплекса вопросов, нацеленных на 
реализацию государственной защиты социаль-
ной группы «несовершеннолетние, находящиеся 
в социально опасном положении», был издан 
Федеральный закон от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
«Об основах системы профилактики безнадзор-
ности и правонарушений несовершеннолетних», 
содержащий ряд терминов, имеющих отношение 
к тематике настоящего исследования – «безнад-
зорный», «беспризорный», «несовершеннолет-
ний, находящийся в социально опасном положе-
нии», «семья, находящаяся в социально опасном 
положении» [3].  

Отметим, что в российской нормативной литера-
туре применяются и иные определения, связан-
ные с характеристикой детей и подростков, ис-
пытывающих в силу разных причин жизненные 
сложности [4].  

Федеральный закон от 23.06.2016 г. № 182-ФЗ 
«Об основах системы профилактики правонару-
шений в Российской Федерации» указывает на 
необходимость реализации основных направле-
ний профилактики правонарушений посредством 
«выявления лиц, пострадавших от правонару-
шений или подверженных риску стать таковыми, 
и лиц, находящихся в трудной жизненной ситуа-
ции (в том числе лиц, страдающих заболевания-
ми наркоманией и алкоголизмом, лиц без опре-
деленного места жительства)» [5]. 

Как видим, в современных отечественных нор-
мативных правовых актах присутствует различ-
ное, но в целом непротиворечивое понимание 
такого объекта защиты, как несовершеннолет-
ний, который может находиться в социально 
опасном положении либо в трудной жизненной 
ситуации, а также оказаться пострадавшим от 
правонарушений или подвергнуться риску стать 
таковым. 

При рассмотрении категории «социально опас-
ное положение несовершеннолетних», и, соот-
ветственно, при проведении анализа уголовно-
правовых, криминологических и криминалисти-
ческих аспектов, связанных с предкриминальной, 
криминальной и посткриминальной ситуациями, 
а также киберпространственной обстановкой, в 
которых оказывается несовершеннолетний, 
необходимо прежде изучить исторические и 
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юридические тенденции, связанные с зарожде-
нием и дальнейшим развитием соответствующей 
правовой основы в нашей стране.  

Формированию нормативной категории «соци-
ально опасное положение несовершеннолетних» 
и соответствующих данной категории определе-
ний предшествовало появление и последова-
тельная трансформация официальных дефини-
ций, позиционирующих несовершеннолетних в 
качестве объекта воспитательно-профилакти-
ческой деятельности. Автор в своей магистер-
ской диссертации на тему «Правовое обеспече-
ние безопасности несовершеннолетних, находя-
щихся в социально опасном положении» (2024 г.) 
подчеркивал, что деятельность (забота) обще-
ства и государства о несовершеннолетних, по-
павших в СОП, и, тем самым, осуществление 
профилактических мер против совершения ими 
или в отношении них преступных деяний имеет в 
нашей стране давнюю историю, условно разде-
ляемую специалистами на три основных этапа – 
дореволюционный, советский и постсоветский                        
[6, с. 79].  

В основу снисходительного отношения закона и 
правоприменителя-практика к находящимся в 
социально и экономически уязвимом состоянии 
детям и подросткам всегда закладывалась необ-
ходимость учета не только возраста, но и причин 
и условий, способствовавших совершению пре-
ступлений, а равно – поставивших несовершен-
нолетних в рассматриваемое положение.  

Отмеченное выступает в качестве весомой 
предпосылки к формированию и развитию пра-
вовой (а также теоретической и технологиче-
ской) основы обеспечения криминологической 
кибербезопасности детей и подростков, находя-
щихся в социально опасном положении. 

Результаты.  

Наилучшим образом реализовать охрану детей и 
подростков можно посредством обеспечения их 
криминологической безопасности от различных 
преступных посягательств.  

Развитие теории этого вида безопасности обу-
словлено нацеленностью на создание инноваци-
онной научной платформы нейтрализации нали-
чествующего в практической правоохранитель-
ной деятельности разногласия между, с одной 
стороны, процессом выявления подозреваемых 
и привлечения их к уголовной ответственности, а 
с другой – потребностью в скрупулезном соблю-
дении прав и интересов лиц, не достигших 18-ти 
лет, поскольку последние должны иметь предо-
ставляемую правоохранителями гарантию соб-
ственной защищенности от организованной либо 
индивидуальной преступности. 

Очевидно, что как теория, так и практика должны 
однозначно ориентироваться на разрешение 
обозначенного разногласия в пользу обеспече-
ния прав и интересов несовершеннолетних. 
Именно таким образом, как нам представляется, 
возможно позиционировать главную идеологи-
ческую суть криминологической безопасности.  

Заключение.  

Учитывая разрушающее психику несовершенно-
летних воздействие информационно-
телекоммуникационных технологий, ставящее 
таких лиц в социально опасное положение, 
представляется уместным сформировать и 
предложить к внесению в Федеральный закон 
РФ от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ «Об основах 
системы профилактики безнадзорности и право-
нарушений несовершеннолетних» следующее 
дополнительное определение: «несовершенно-
летний, находящийся в социально опасном по-
ложении вследствие рисков, угроз и опасностей 
информационно-телекоммуникационного харак-
тера, – лицо, которое в условиях отсутствия 
надлежащего социального контроля находится в 
обусловленной негативным воздействием ин-
формационно-телекоммуникационного про-
странства обстановке, представляющей опас-
ность для его жизни или здоровья либо не отве-
чающей требованиям к его воспитанию или со-
держанию, либо совершает правонарушение или 
антиобщественные действия». 
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МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОЙ ОПЫТ БОРЬБЫ 

С ИДЕОЛОГИЕЙ РАДИКАЛИЗМА В СТРАНАХ ЦЕНТРАЛЬНОЙ АЗИИ:  
В КОНТЕКСТЕ МИССИИ ГОСУДАРСТВ-УЧАСТНИКОВ ШОС 

 
Чимаров Н.С.1, Чимаров С.Ю.2 

1Российская академия народного хозяйства и государственной службы при Президенте 
Российской Федерации – Северо-Западный институт управления РАНХиГС,  

2Санкт-Петербургский университет МВД России 
 
Аннотация. Актуальность: в кругу множества ключевых проблем, характеризующих со-

временный процесс глобализации международных отношений, особое значение приобретают 
угрозы и вызовы, являющиеся производными от организованной преступности, компонентом 
которой является деструктивная деятельность, основанная на идеологии радикализма и корре-
спондирующими ей противоправными проявлениями терроризма, сепаратизма, а также раз-
личными ипостасями экстремизма, включая фанатизм и религиозный экстремизм. Отмеченное 
обстоятельство способствует уточнению новой конфигурации отдельных аспектов междуна-
родного права, в их региональном выражении. С позиций национальных интересов Российской 
Федерации и с учетом отмеченного контекста, особого внимания заслуживает опыт борьбы с 
идеями радикализма, воплощенном в терроризме, экстремизме и сепаратизме в странах Цен-
тральной Азии, являющихся государствами-участниками Шанхайской организации сотрудниче-
ства (далее – ШОС). Выступая в качестве первостепенной угрозы государственному суверени-
тету указанных стран, включая посягательство на соблюдение в пределах их территории прав 
человека, радикальные по своей сути явления терроризма, экстремизма и сепаратизма: во-
первых, порождают барьеры на пути поддержания в обществе должного уровня различных 
форм стабильности; во-вторых, способствуют дезорганизации существующей парадигмы меж-
дународного мира и безопасности. Отмеченный факт подтверждает целесообразность консо-
лидации усилий в области международно-правового регулирования предметного поля противо-
действия радикальным действиям террористов, экстремистов и сепаратистов в Центрально-
Азиатском регионе. При этом действенность кумулятивного эффекта по указанному направле-
нию обеспечивается посредством объединенных действий всех государств-участников ШОС. 
Указанные аргументы свидетельствуют об актуальности проведения анализа международно-
правового опыта борьбы с идеологией радикальных настроений и воплощения этого опыта на 
практике, осуществляемого во исполнение миссии сотрудничества в формате ШОС. Цель: вы-
явить опыт наиболее значимых направлений международно-правового регулирования в обла-
сти противодействия терроризму, экстремизму и сепаратизму, квинтэссенция которых базиру-
ется на внедрении в сознание общества и личности радикальных идей трансформации сло-
жившегося миропорядка и государственного устройства. Методы: основа данного исследования 
акцентирована на применении совокупности общенаучных методов, включая анализ, синтез, 
индукцию и дедукцию. Наряду с отмеченным, авторами применены познавательные методы 
эвристики, аксиологии и метод контент-анализа. Результаты: в публикации представлен анализ 
наиболее значимых документов, положения которых касаются путей решения сущностных во-
просов, сопряженных с необходимостью координации международно-правовых усилий по под-
держанию стабильного мира в государствах Центральной Азии, с опорой на возможности ШОС. 
Кроме того, авторы заключают о важности учета активизации радикалов в части задействова-
ния ими потенциала современных технологий цифрового мира, что безусловно требует новых 
решений в области международно-правовой регламентации противодействия терроризму, экс-
тремизму и сепаратизму в государствах рассматриваемого региона. Выводы и заключения: ма-
териалы представленной публикации свидетельствуют о сформированности нормативно-
правовой модели международного значения, ориентированной на противодействие по линии ШОС 
деструктивному проявлению терроризма, экстремизма и сепаратизма в странах Центральной Азии, 
и требующей перманентной корректировки, исходя из постоянного обновления массива существу-
ющих вызовов и угроз в исследуемой области межгосударственных отношений. 

Ключевые слова: международное право, радикализм, терроризм, экстремизм, сепара-
тизм, национальная безопасность, Центральная Азия, ШОС. 
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INTERNATIONAL LEGAL EXPERIENCE IN FIGHTING 
THE IDEOLOGY OF RADICALISM IN THE COUNTRIES OF CENTRAL ASIA:  

IN THE CONTEXT OF THE MISSION OF THE SCO MEMBER STATES 
 

Nikolay S. Chimarov1, Sergey Yu. Chimarov2 
1Russian Presidential Academy of National Economy and Public Administration –  

North-West Institute of Management RANEPA, 
2St. Petersburg university of the Ministry of Internal Affairs of Russia 

 
Abstract. Relevance: among the many key issues characterizing the modern process of global-

ization of international relations, threats and challenges derived from organized crime, a component of 
which is destructive activity based on the ideology of radicalism and its corresponding illegal manifes-
tations of terrorism, separatism, as well as various forms of extremism, including fanaticism and reli-
gious extremism, are of particular importance. This circumstance contributes to clarifying the new con-
figuration of certain aspects of international law in their regional expression. From the standpoint of the 
national interests of the Russian Federation and taking into account the above context, the experience 
of combating the ideas of radicalism embodied in terrorism, extremism and separatism in the Central 
Asian countries that are member States of the Shanghai Cooperation Organization (SCO) deserves 
special attention. Acting as a primary threat to the state sovereignty of these countries, including en-
croachment on the observance of human rights within their territory, the inherently radical phenomena 
of terrorism, extremism and separatism: firstly, create barriers to maintaining an appropriate level of 
stability in society; secondly, contribute to the disorganization of the existing paradigm of international 
peace and security. security. This fact confirms the expediency of consolidating efforts in the field of 
international legal regulation of the subject field of countering the radical actions of terrorists, extrem-
ists and separatists in the Central Asian region. At the same time, the effectiveness of the cumulative 
effect in this area is ensured through the joint actions of all SCO member states. These arguments 
attest to the relevance of analyzing the international legal experience in combating the ideology of rad-
ical sentiments and putting this experience into practice, carried out in fulfillment of the mission of co-
operation in the SCO format. Objective: to identify the experience of the most significant areas of in-
ternational legal regulation in the field of countering terrorism, extremism and separatism, the quintes-
sence of which is based on the introduction of radical ideas of transformation of the existing world or-
der and state structure into the consciousness of society and personality. Methods: the basis of this 
research focuses on the application of a set of general scientific methods, including analysis, synthe-
sis, induction and deduction. Along with the above, the authors applied cognitive methods of heuris-
tics, axiology and the method of content analysis. Results: the publication presents an analysis of the 
most significant documents, the provisions of which relate to ways to resolve essential issues related 
to the need to coordinate international legal efforts to maintain stable peace in the Central Asian 
states, based on the capabilities of the SCO. In addition, the authors conclude that it is important to 
take into account the activation of radicals in terms of harnessing the potential of modern digital tech-
nologies, which certainly requires new solutions in the field of international legal regulation of counter-
ing terrorism, extremism and separatism in the states of the region under consideration. Conclusions 
and conclusions: the materials of the presented publication indicate the formation of a regulatory and 
legal model of international importance, focused on countering the destructive manifestation of terror-
ism, extremism and separatism in Central Asian countries through the SCO, and requiring permanent 
adjustments based on the constant updating of the array of existing challenges and threats in the field 
of interstate relations under study. 

Keywords: international law, radicalism, terrorism, extremism, separatism, national security, 
Central Asia, SCO. 
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Введение.  

Фактор учреждения 15 июня 2001 г. новой регио-
нальной организации, именуемой «Шанхайской 
пятеркой» (Китай, Россия, Казахстан, Таджики-
стан, Кыргызстан, Узбекистан), иллюстративным 
образом подтвердил целесообразность эффек-
тивного решения обширного свода региональных 
проблем, являющихся актуальными для отме-

ченной совокупности государств. В институцио-
нальном плане, отмеченные действия получили 
дальнейшее развитие и соответствующее нор-
мативное правовое закрепление: 

–  во-первых, в «Декларации глав государств-
членов ШОС» (Шанхай, 14 июня 2001 г.), явля-
ющейся итоговым политическим документом; 
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–  во-вторых, в «Хартии ШОС» (Санкт-
Петербург, 07 июня 2002 г.), обладающей стату-
сом базового уставного документа. 

Данные документы придают миссии ШОС «шан-
хайский дух» мирного поиска путей решения 
возникающих региональных проблем.  

В настоящее время в состав ШОС на правах 
членов входят 10 государств. Кроме того, отме-
ченная международная организация активно 
взаимодействует со странами, обладающими 
статусом:  

–  во-первых, партнеров по диалогу (14 стран); 

–  во-вторых, наблюдателей (2 страны);  

–  в-третьих, стран, заявивших о своем стрем-
лении к получению статуса наблюдателя                              
(8 стран). 

Акцентируя внимание на особой роли стран Цен-
тральной Азии в системе ШОС, следует указать 
на восприятие этих стран со стороны государств-
участников отмеченной организации в качестве 
ядра ШОС, что отчетливо представлено, к при-
меру, в отдельных декларативных документах 
данной организации, таких как «Нью-Делийская 
Декларация совета глав государств-членов 
ШОС» (Нью-Дели, 04 июля 2023 г.) и ряде по-
следующих. Представленная аксиология поло-
жения государств Центрально-Азиатского регио-
на позволяет обратить в исследовательском 
смысле особое внимание на изучение междуна-
родно-правовой деятельности государств-
участников ШОС в вопросе противодействия 
продвижению идеологически-радикальных кон-
цептов терроризма, экстремизма и сепаратизма 
(далее – ТЭС) в государствах Центральной Азии. 

Обсуждение.  

Реакция государств указанной «Шанхайской пя-
терки» на глобальные вызовы начала XX в., обу-
словленные результирующим действием «трех 
зол» (терроризм, экстремизм, сепаратизм): 

–  во-первых, подтверждает ее адекватность и 
своевременность в интересах обеспечения ста-
бильности в регионе;  

–  во-вторых, придает новый импульс коррекции 
принимаемых шагов по противодействию ТЭС на 
современном этапе функционирования ШОС.  

Признавая сепаратизм в качестве идеи на се-
цессию (лат. «лат. secessio» – «уход»), целепо-
лагание которой во многих случаях связано с 
задействованием арсенала террористических и 
экстремистских действий, содействующих реа-
лизации отделения и/или выхода государства 
или его частей за ранее установленные пределы 
территории, мы считаем необходимых концен-
трацию своего внимания именно на противодей-
ствии радикальной идеологии ТЭС. 

Апеллируя к проблеме международно-правовых 
аспектов противодействия ТЭС, следует согла-
сится с выводом А.К. Румянцевой и К.Х. Рахимо-
ва относительно того, что действующая пара-
дигма интеграции и взаимного сотрудничества 
государств-участников ШОС базируется на осно-
ве международно-правового регулирования, 
формат которого определяется фактами подпи-
сания международно-правовых актов и их ис-
полнения [1, с. 837].  

Как следует из анализа процесса взаимодей-
ствия государств-участников ШОС на уровне их 
лидеров, наиболее значимые вопросы регио-
нального развития находят свое отражение, 
преимущественно, в соответствующих деклара-
циях. Уточняя место деклараций в общей систе-
ме международных правовых источников и вы-
являя правовую силу документов отмеченной 
номинации, нам представляется важным обра-
тить внимание на двоякое их понимание:  

–  с одной стороны – декларация не всегда вы-
ступает в качестве юридически обязательного 
документа, а ее смысл сводится лишь к провоз-
глашению конкретных намерений;  

–  с другой – декларация, в своем широком по-
нимании, может быть тождественной междуна-
родному договору, наделенному юридической 
силой и признанному в системе международного 
права. 

На основе проведенного анализа и с учетом из-
ложенного мы констатируем следующее: целе-
полагание принятия сторонами многих деклара-
ций ШОС заключено в установлении юридически 
обязательных документов, дополняющих выяв-
ленный ранее перечень угроз для стабильного 
развития стран Центральной Азии и выступаю-
щих в качестве исходных ориентиров, на основе 
которых осуществляется последующая коррек-
тировка на национальном уровне различных до-
кументов стратегического планирования [2; 3].  

Как отмечает индийский ученый П.К. Гупта, акту-
альность концентрации усилий ШОС по проти-
водействию ТЭС именно в Центрально-
Азиатском регионе обусловлена выбором отно-
сящихся к нему государств курса на упрочение в 
обществе светского мировоззрения и различных 
форм его модернизации [4].  

В контексте отмеченного, мы разделяем научную 
позицию, которой придерживается С.М. Онищук, 
оценивший модель безопасности ШОС в ее 
направленности на разрешение многих принци-
пиальных проблем в регионе Центральной Азии 
в качестве образца, пронизанного духом пяти 
принципов мирного сосуществования и рядом 
других универсальных норм международных 
отношений [5, с. 40]. Указанное пояснение дан-
ного автора соответствует остроте деструктив-
ных проявлений системы «трех зол» в странах 
Центральной Азии.  
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К тенденциям современного наращивания раз-
рушительных действий ТЭС в отмеченном реги-
оне относятся: 

1. Радикализация настроения населения по-
средством «точечного» воздействия на уязви-
мые слои общества и в первую очередь на мо-
лодежь. 

2. Усиление региональной напряженности с 
целью дестабилизации общественного порядка и 
снижения уровня доверия людей к государству, 
вообще, и его правоохранительной системе, в 
частности. 

3. Приоритетное продвижение радикальных 
идей через систему онлайн-платформ и совре-
менных технологий новых медиа. 

4. Формирование сети дискуссионных онлайн-
каналов и традиционных бесед в специально 
создаваемых для этого местах «живого» взаи-
модействия. 

5. Целенаправленная подготовка отрядов про-
пагандистов и проповедников, предназначенных 
для обоснования идей радикализма. 

6. Стремление к получению поддержки со сто-
роны населения, вовлечение его в процесс фи-
нансирования структур ТЭС и активизация вер-
бовки в свои ряды новых членов, способных к 
радикальным действиям. 

Объединяющая роль в обеспечении эффектив-
ного противодействия ТЭС в странах Централь-
ной Азии принадлежит «Региональной антитер-
рористической структуре ШОС» (РАТС), учре-
жденной 07 июня 2002 г. и получившей свое при-
знание в качестве авторитетного центра на реги-
ональном и глобальном уровнях. Базовым доку-
ментом для РАТС, задающим направления анти-
террористического, анти-экстремистского и анти-
сепаратистского видов деятельности, выступает 
«Шанхайская конвенция о борьбе с террориз-
мом, сепаратизмом и экстремизмом» (Шанхай, 
15 июня 2001 г.).  

Закрепляя организационно-правовые основы 
противодействия отмеченным «трем видам зла», 
указанный документ:  

–  во-первых, конкретизирует ключевые понятия 
«терроризм», «экстремизм» и «сепаратизм»;  

–  во-вторых, раскрывает указанное понятие 
«противодействие» через систему терминов: 
«предупреждение», «выявление» и «пресече-
ние» деяний, корреспондирующим указанной 
формуле «трех зол»;  

–  в-третьих, наделяет входящие в ШОС госу-
дарства правом принятия соответствующих мер 
и закрепления в национальном законодатель-
стве необходимых нормативных предписаний: 

а) способствующих недопущению какого-либо 
оправдания деяний, входящих в отмеченную 
триаду «зол», основанного на своде постулатов, 

содержащих политическую, философскую, идео-
логическую, расовую, этническую, религиозную 
и/или иную аргументацию; 

б) содержащих конкретные виды правовой от-
ветственности, исходя из степени тяжести со-
вершаемых деяний. 

Раскрывая более подробно ареал функциональ-
ной деятельности РАТС, целесообразно указать 
на следующий ряд наиболее значимых направ-
лений работы данной структуры, корреспонди-
рующих теме поиска международно-правовых 
решений в исследуемой нами предметной обла-
сти: 

1. Учреждение «Единого разыскного реестра», 
основу которого составляет специальный банк 
данных, содержащий сведения о международ-
ных структурах ТЭС-направленности.  

2. Координация действий и оказание необходи-
мой помощи государствам Центральной Азии в 
организации оперативно-разыскных и других 
мероприятий по борьбе с ТЭС. 

3. Поддержка научного сотрудничества, а также 
практики обобщения и обмена опытом по линии 
противодействия ТЭС. 

4. Участие в реализации принимаемых доку-
ментов в части совершенствования системы 
подготовки кадров, профессионально занимаю-
щихся противодействием ТЭС.  

5. Организация работы по подготовке и прове-
дению научно-практических конференций, по-
священных обсуждению актуальных вопросов 
противодействия ТЭС, в контексте националь-
ных условий и потребностей, присущих государ-
ствам Центральной Азии. 

Динамичный характер генерирования новых 
идеологем ТЭС и применения, корреспондиру-
ющих их более изощренных тактических прие-
мов радикализма, требует адекватной оценки, 
позволяющей своевременно и действенным об-
разом реагировать на очередные экстремальные 
вызовы и угрозы для национальной безопасно-
сти стран Центральной Азии. В развитие данного 
тезиса мы считаем необходимым указать на 
оперативную корректировку и качество принима-
емых в этих странах мер по противодействию 
ТЭС.  

Подтверждением указанному являются положе-
ния указанной «Нью-Делийской Декларации» 
(2023 г.), закрепляющей, кроме религиозной не-
терпимости, новые виды исходящих от ТЭС 
угроз:  

1) агрессивный национализм;  

2) этническую и расовую дискриминацию;  

3) идеи ксенофобии, фашизма и шовинизма.  
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В этой связи, данный документ предписывает 
принимать на пространстве ШОС следующий 
комплекс мер:  

1) перекрытие каналов финансирования ТЭС;  

2) пресечение вербовочной деятельности и 
трансграничного перемещения идеологов и 
адептов ТЭС;  

3) недопущение радикализации молодежи;  

4) борьбу с распространением идеологии ТЭС;  

5) устранение «спящих ячеек» и мест, исполь-
зуемых в качестве убежища для членов органи-
заций ТЭС.  

Кроме того, несомненного внимания заслужива-
ют положения указанного документа, предписы-
вающие любой запрет:  

–  во-первых, на вмешательство во внутренние 
дела государств-участников ШОС, осуществляе-
мое под эгидой противодействия ТЭС; 

–  во-вторых, на задействование структур ТЭС и 
их группировок радикального характера, во ис-
полнение корыстных целей. 

Констатируя посягательство внешних сил на из-
менение сложившегося миропорядка и их стрем-
ление к использованию конфликтных способов 
достижения геополитических целей, в том числе 
с применением разрушительных действий со 
стороны ТЭС, лидеры государств-участников 
ШОС в принятой ими «Астанинской Декларации» 
(Астана, 04 июля 2024 г.): 

–  во-первых, отметили тенденцию к нараста-
нию тектонических сдвигов в различных сферах 
международных отношений, а также устойчивый 
характер нарушения международного права;  

–  во-вторых, вновь подтвердили свою оценку 
Центральной Азии в качестве ядра ШОС.  

При этом в кругу важных условий перехода ШОС 
на принципиально обновленную траекторию 
развития данной организации, отмеченный до-
кумент фиксирует целесообразность оптимиза-
ции механизмов ШОС в части противодействия 
новым вызовам и угрозам безопасности, вклю-
чая активизацию профильного взаимодействия 
по борьбе с ТЭС на центрально-азиатском 
направлении.  

Закрепляя центральную роль суверенных госу-
дарств и их правоохранительных органов в про-
тиводействии ТЭС-угрозам, «Астанинская Де-
кларация» содержит положения:  

–  во-первых, о недопустимости двойных стан-
дартов в борьбе с ТЭС;  

–  во-вторых, об особой опасности использова-
ния структурами ТЭС информационного про-

странства с целью продвижения в общество и, 
особенно, среди молодежи идей радикализма;  

–  в-третьих, об актуальности координации уси-
лий по противодействию акциям киберпропаган-
ды и дезинформационным кампаниям, осу-
ществляемым организациями ТЭС с использо-
ванием новых информационно-коммуникацион-
ных технологий в террористических целях и 
нацеленным против государств-участников 
ШОС. 

Объективный характер подверженности харак-
тера современных угроз геополитическому про-
цессу нарастания напряженности в различных 
регионах мира, включая Центральную Азию, 
способствует новому пониманию на уровне 
РАТС и иных структур ШОС действующей пара-
дигмы пропаганды идей радикализма: 

–  во-первых, сформированных в условиях осо-
бой интерпретации исламского вероучения и 
прикрывающихся знаменем традиционного ис-
лама;  

–  во-вторых, продвигаемых в информационном 
пространстве с использованием потенциала но-
вых цифровых технологий, способствующих ре-
ализации формата «медиа-джихада» [6].  

С учетом изложенного, несомненного внимания 
заслуживают:  

–  во-первых, разработка в «недрах» РАТС 
ШОС законодательных и иных нормативных ак-
тов, направленных на минимизацию деструктив-
ных возможностей Интернета и активизацию 
борьбы с кибертерроризмом;  

–  во-вторых, практика взаимодействия РАТС 
ШОС с «Контртеррористическим комитетом Со-
вета безопасности ООН (КТК)» и иными между-
народными структурами профильной направ-
ленности в части борьбы с ТЭС в информацион-
ном пространстве сети Интернет.  

В кругу партнеров по отмеченной проблеме ис-
ключительное место занимает «Глобальный Ин-
тернет-форум по противодействию терроризму 
(ГИФПТ)», а также международная инициатива 
«Технологии в борьбе с терроризмом» 

Заключение.  

Проведенное исследование позволяет сформу-
лировать следующие выводы: 

1. Рассмотренные в настоящей работе отдель-
ные положения документов рекомендательного 
характера по линии ШОС:  

–  во-первых, задают общий вектор координа-
ции усилий государств-участников ШОС по про-
тиводействию радикальным идеям терроризма, 
экстремизма и сепаратизма; 

–  во-вторых, предопределяют направления 
совершенствования национальной правовой 
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базы отмеченных государств, относящихся к 
региону Центральной Азии. 

2. Накопленный национальный опыт борьбы с 
идеологией радикализма в каждом государстве, 
обладающем статусом участника ШОС, является 
предметом профессионального анализа компе-
тентных специалистов из состава руководящих и 
специальных органов отмеченной международ-
ной организации. При этом выводы отмеченных 
субъектов противодействия терроризму, экстре-
мизму и сепаратизму, подкрепленные нормами 
профильного международного права и правовых 
актов ШОС, содействуют не только имплемента-
ции в национальные законодательства норма-
тивных рекомендаций указанной организации, но 
и служат основой для подготовки соответствую-
щих рекомендаций анти-ТЭС – направленности 
и проведения на площадках ШОС различного 
рода представительских мероприятий, включая 
научно-практические конференции и дискуссии.  

3. Современный уровень развития информаци-
онного общества, включая его цифровизацию, 
создает необходимые условия для более убеди-
тельного и оперативного продвижения в созна-
ние масс радикальных идеологем, являющихся 
фундаментальным источником новых схем реа-
лизации воззрений проповедников ТЭС, что 
наглядным образом подтверждается на примере 
стран Центральной Азии и соседних с ними гос-
ударств, включая Российскую Федерации.  

В этой связи, накопленный по линии ШОС опыт 
борьбы с идеями терроризма, экстремизма и 
сепаратизма, имеет особое значение в части 
создания необходимых международно-правовых 
и информационных барьеров для пропаганды 
идеологии «трех зол» посредством задействова-
ния контрпропагандистского массива новых 
цифровых технологий, основу которых состав-
ляют Интернет, социальные сети и искусствен-
ный интеллект. 
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ  
СФЕРЫ УСЛУГ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ В РАМКАХ КОНЦЕПЦИИ ESG 
 

Коробкова О.К. 
Тихоокеанский государственный университет 

 
Аннотация. В настоящий момент роль частных организаций здравоохранения и их соци-

альная ответственность растёт как перед своими специалистами, оказывающими социально 
значимые услуги, направленные на укрепление здоровья граждан, так и перед обществом реги-
она и страны в целом. Формулировка цели исследования. Статья посвящена исследованию 
значимых вопросов социальной ответственности организаций малого и среднего бизнеса сфе-
ры здравоохранения как перед своими работниками посредством социального развития кол-
лектива, что значительно сокращает текучесть кадров и повышает ценность организации в об-
ществе, так и перед обществом в целом. Цель исследования – оценка социальной ответствен-
ности организации здравоохранения как перед своими работниками, так и перед обществом в 
целом. Методологическая база. Методологической базой послужили положения Национального 
стандарта РФ «Руководство по социальной ответственности» (ГОСТ Р ИСО 26000-2012) и меж-
дународному стандарту ИСО 26000:2010 «Руководство по социальной ответственности». Мето-
ды исследования. Методами исследования выступили экономико-статистические методы, экс-
пертный опрос. Результаты исследования показали, что корпоративная социальная ответ-
ственность – это один из инструментов стратегии устойчивого развития и ведения бизнеса и 
повышения уровня конкурентоспособности организаций здравоохранения. В ходе проведенного 
исследования выявлены проблемные вопросы социальной ответственности, на основе выяв-
ленных факторов в рамках концепции ESG составлены рекомендации. Выводы. Результаты 
исследования вносят вклад в понимание корпоративного управления и социальной ответствен-
ности организаций здравоохранения в улучшении общественного здравоохранения. 

Ключевые слова: концепция, корпоративная социальная ответственность, сфера здра-
воохранения, устойчивое развитие, организации здравоохранения, общество, сотрудники. со-
циальная политика, получатели услуг. 
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DEVELOPMENT OF SOCIAL RESPONSIBILITY OF HEALTHCARE  
ORGANIZATIONS WITHIN THE FRAMEWORK OF THE ESG CONCEPT 
 

Oksana K. Korobkova 
Pacific State University 

 
Abstract. At the moment, the role of private healthcare organizations and their social responsi-

bility is growing both in front of their specialists who provide socially significant services aimed at im-
proving the health of citizens, and in front of the society of the region and the country as a whole. 
Formulation of the research objective. The article is devoted to the study of significant issues of social 
responsibility of small and medium-sized healthcare organizations both to their employees through the 
social development of the team, which significantly reduces staff turnover and increases the value of 
the organization in society, and to society as a whole. The purpose of the study is to assess the social 
responsibility of a healthcare organization both to its employees and to society as a whole. Methodo-
logical base. The methodological basis was the provisions of the National Standard of the Russian 
Federation «Guidelines on Social Responsibility» (GOST R ISO 26000-2012) and the international 
standard ISO 26000:2010 «Guidelines on Social Responsibility». Research methods. The research 
methods were economic and statistical methods, an expert survey. The results of the study showed 
that corporate social responsibility is one of the tools for the strategy of sustainable development and 
business operations and increasing the competitiveness of healthcare organizations. In the course of 
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the study, problematic issues of social responsibility were identified, and recommendations were made 
based on the identified factors within the framework of the ESG concept. Conclusions. The results of 
the study contribute to the understanding of corporate governance and the social responsibility of 
healthcare organizations in improving public health. 

Keywords: concept, corporate social responsibility, healthcare sector, sustainable develop-
ment, healthcare organizations, society, employees. social policy, recipients of services. 
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Введение. 

Аспект социальной ответственности деятельно-
сти частных организаций здравоохранения явля-
ется актуальной, так как в ситуации санкций и 
социально-экономических ограничений России 
организациям здравоохранения необходимо 
находить новые варианты выражения ответ-
ственности как перед своим персоналом, так и 
перед обществом. Научные определения «кор-
поративная социальная ответственность» и 
«устойчивое развитие» являются бесспорно 
важными проблемами во всем мире.  

Термин «устойчивое развитие» получил мас-
штабирование после публикации Доклада 
«Наше общее будущее» в 1987 году и использу-
ется для исследования взаимоотношений обще-
ства, человека и природы [3]. Одна из целей 
устойчивого развития – цель 3 «Хорошее здоро-
вье и благополучие». Можно привести два пока-
зателя 2023 года по Дальневосточному Феде-
ральному округу, которые определяют данную 
цель: показатель материнской смертности сни-
зился на 9,6 % по сравнению с 2022 годам; число 
специалистов, оказывающих услуги здравоохра-
нения на 1000 населения (врачей – рост соста-
вил 2 % , среднего медицинского персонала – 
снижение показателя составило 7,54 %) [10]. 

Генезис корпоративной социальной ответствен-
ности в рамках концепции корпоративной устой-
чивости, которая отражена в работах таких учё-
ных, как Д. Элкингтон [9], Т. Диллик и К. Хокертс 
[8]. Генезис данной концепции наиболее значим 
с точки зрения практического использования и 
стратегического планирования. Отличительная 
особенность стратегической концепции корпора-
тивной социальной ответственности направлена 
на взаимодействие со внутренними и внешними 
стейкхолдерами, получение дохода и реализа-
ция долгосрочной конкуренции на рынке. Одним 
из инструментов стратегической концепции кор-
поративной социальной ответственности явля-
ется социальная политика организации. Есть 
несколько проблем, с которыми сталкиваются 
организации малого и среднего бизнеса в сфере 
здравоохранения: отсутствие заинтересованно-
сти у руководства организаций и её бизнес-
партнёров в приверженности и поддержке соци-
альной ответственности [5]; слабое нормативное 
регулирование социальной ответственности.  

Обсуждение. 

Социальная ответственность управления стано-
вится компонентом делового успеха, способ-

ствует интеграции организации в повседневную 
жизнь общества [6]. Концепция социальной от-
ветственности указывает на то, что организации 
малого и среднего бизнеса сферы здравоохра-
нения функционируют для достижения макси-
мальной прибыли, а также для развития обще-
ства так как деятельность любой организации не 
может быть изолированной от общества. Ответ-
ственность организаций здравоохранения перед 
обществом характеризуется их обязательствами 
выполнять действия, которые определяют гене-
зис ценностей общества. 

Идея корпоративной социальной ответственно-
сти строится на том, что бизнес-процессы любой 
компании не сводятся лишь к экономическим 
результатам [7]. Сегодня термин «корпоративная 
социальная ответственность» является актуаль-
ным в экономических и геополитических услови-
ях. Быть социально-ответственной частной орга-
низацией здравоохранения означает оправды-
вать ожидания общества [11], стремиться осу-
ществлять свою деятельность с учётом этиче-
ских норм [1], выявлять неэтическое поведение 
руководителей организации здравоохранения и 
её специалистов, что может нанести вред как 
самим специалистам (сотрудникам), так и обще-
ству, и окружающей среде [2].  

В соответствии с определением Европейской 
комиссии «Корпоративная социальная ответ-
ственность» – это концепция, которая отражает 
добровольную волю организаций участвовать в 
развитии общества и защите окружающей среды 
[11]. Корпоративную социальную ответствен-
ность можно рассматривать как платформу 
устойчивого развития бизнеса организаций 
здравоохранения, которые соотносят свои мис-
сию, бизнес-цели и бизнес-процессы с интере-
сами общества, которая принимает во внимание 
социальные, экологические и управленческие 
аспекты, обеспечивающие её устойчивое разви-
тие.  

ISO 26000 (International Standards Organization) 
содержит руководство к повышению социальной 
ответственности, то есть прозрачности и откры-
тости бизнеса, общественному развитию и забо-
ту об окружающей среде, включая участие в 
развитие общества, защита прав получателей 
услуг, проблемы получателей услуг, честная 
операционная деятельность, окружающая среда, 
трудовая практика. 

Социальная ответственность включает следую-
щие аспекты позиции руководителя организаций 
здравоохранения малого и среднего бизнеса: 
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публичная ответственность, направленная на 
генезис общества, а это создаёт положительную 
репутацию организаций здравоохранения (чем 
больше социальная ответственность организа-
ции здравоохранения, тем большую поддержку 
оказывают ей государство, общество и потреби-
тели услуг); ответственность организации здра-
воохранения перед своими специалистами, ока-
зывающими услуги населению (сами сотрудники 
являются частью общества, поэтому, генезис 
социальной ответственности направлен на по-
вышение морального качество специалистов на 
рабочем месте, что в целом покажет рост произ-
водительности труда и прибыли организации 
здравоохранения); этическое лидерство – убеж-
дённость во мнении, о том, что деятельность 
руководителя организации здравоохранения 
оказывает влияние на сотрудников (положитель-
ное и отрицательное). 

В настоящее время выделяют четыре модели 
корпоративной социальной ответственности: 

1. Экономическая ответственность – это приня-
тие руководством организации управленческих 
решений с учётом миссии организации, соблю-
дения прав и потребностей своего персонала и 
общества в целом, увеличения прибыли, благо-
приятном воздействии на окружающую среду. 

2. Экологическая ответственность – это пони-
мание того, что организации здравоохранения 
могут наносить вред окружающей среде (стрем-
ление оказывать поддержку на восстановление 
окружающей среды через сокращение, напри-
мер, потребления воды, а также компенсируя 
негативное влияние, например, путём насажде-
ния деревьев). 

3. Этическая ответственность – это функциони-
рование организаций здравоохранения честно и 
открыто, соблюдая нормы поведения в обще-
стве. 

4. Филантропическая ответственность – это 
отношение к миссии и цели организации здраво-
охранения, осуществление деятельности кото-
рой развивает общество путём вложения 
средств в социальные проекты. 

В рамках концепции ESG осуществляются сле-
дующие направления работы экономических 
субъектов:  

–  социальная ответственность (связь с мест-
ными сообществами, права человека, условия 
труда, безопасность услуг (продукции), этич-
ность); 

–  экологическая ответственность (эффектив-
ность использования ресурсов), управление от-
ходами, воздействие на климат);  

–  корпоративная ответственность (структура 
управления, деловая честность, борьба с кор-

рупцией, прозрачность, защита интеллектуаль-
ной собственности). 

Инвестирование в ESG предполагает воздей-
ствие организации здравоохранения на окружа-
ющую среду, социальную ответственность и 
практику корпоративного управления при приня-
тии инвестиционных решений. 

В своей практической деятельности организации 
здравоохранения направляют свои усилия к то-
му, чтобы её вклад в прогресс (устойчивое раз-
витие) был последовательным и долговремен-
ным для всех заинтересованных сторон, важны-
ми из которых являются: получатели услуг (кли-
енты), поставщики (партнёры), инвесторы, со-
трудники, государство. 

Результаты. 

В настоящее время частные организации здра-
воохранения оказывают услуги здравоохранения 
по двум направлениям: за наличный расчёт и по 
полюсам Добровольного медицинского страхо-
вания. Преимущество работы частных организа-
ций здравоохранения заключается в том, что, 
являясь субъектами малого и среднего бизнеса, 
подчинённого законам рыночных отношений, 
частные организации здравоохранения заинте-
ресованы в быстром позитивном результате при 
оказании качественных услуг здравоохранения в 
оптимальные сроки. Благополучие сообщества 
региона, которое обслуживает организация 
здравоохранения тесно связано с его положи-
тельной репутацией и конкурентоспособностью. 

Как один из аспектов взаимодействия государ-
ства и частного здравоохранения выступает гос-
ударственно-частное партнерство, включая в 
участии частных организаций здравоохранения в 
оказании услуг здравоохранения гражданам бес-
платно через ОМС или при реализации Феде-
рального проекта «Здравоохранение». Рассмат-
ривая частные организации здравоохранения, 
можно определить, что основная миссия – полу-
чение прибыли путем предоставления платных 
услуг здравоохранения гражданам (оказание 
квалифицированной и высокотехнологичной кон-
сультативно-лечебной помощи населению). Ор-
ганизация здравоохранения опирается на такие 
ценности, как общество, получатели услуг и 
партнёры, сотрудники, развитие (табл. 1). Для 
определения эффективности управления был 
проведен SWOT-анализ деятельности частной 
организации здравоохранения (strengths – сила, 
weakness – слабости, opportunities – возможно-
сти, threats – угрозы) (табл. 2).  

Проведя анализ, можно сделать вывод о том, 
что частные организации здравоохранения име-
ют положительную репутацию, квалифициро-
ванный персонал, современную материально-
техническую базу, большой опыт сотрудничества 
с предприятиями – поставщиками медицинского 
оборудования, динамика объёмов продаж от 
оказания медицинских услуг населению растет. 
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Таблица 1  

Ценности организации здравоохранения 
 

Ценности Характеристика 
Общество  Взаимоотношения с обществом строятся на основе общечеловеческих нравственных 

принципов  
Получатели услуг и партнеры Принцип деятельности – взаимовыгодное партнерство на основе взаимоуважения и 

доверия. Вы выполнении обязательств организация здравоохранения ориентируется 
на долгосрочное сотрудничество  

Сотрудники Сотрудники – основной капиталом организации здравоохранения. Организация стре-
мится предоставить специалистам возможность профессионального роста, иметь 
достойный уровень жизни  

Развитие Деятельность организации здравоохранения основана на создание и совершенство-
вание конкурентных преимуществ в условиях меняющейся внешней среды  

 
 

Таблица 2  

Обобщенный SWOT-анализ организации здравоохранения 
 

Сильные стороны Слабые стороны 
1.  Положительно сформировавшаяся репутация частной 
организации здравоохранения. 
2.  Значительный опыт работы в сфере оказания данных 
услуг. 
3.  Наличие современной материально-технической базы. 
4.  Квалифицированные специалисты. 
5.  Квалифицированный управленческий персонал. 
6.  Конкурентоспособность услуг здравоохранения по каче-
ству и стоимости 

1.  Не выработана чёткая маркетинговая политика. 
2.  Недостаточная информированность потенциаль-
ных получателей услуг о видах медицинской помощи 

Возможности Угрозы 
1.  Появление спроса на новые услуги здравоохранения (кос-
метология). 
2.  Индивидуальный подход к получателю услуги (пациенту). 
3.  Наличие широкого спектра услуг здравоохранения. 
4.  Надёжные поставщики медицинского оборудования 

1.  Высокий уровень инфляции. Снижение доходов 
населения. 
2.  Сокращение спроса на услуги. Влияние экономи-
ческих санкций на снижение прибыли от продаж услуг. 
3.  Рост числа конкурентов и их финансовая стабиль-
ность. 
4.  Нарушение сроков поставки оборудования. 
5.  Рост цен у поставщиков 

 
Однако организации необходимо ориентиро-
ваться на маркетинг, активно использовать ком-
муникативную политику для доведения инфор-
мации об услугах до потенциальных получате-
лей услуг. У организации здравоохранения есть 
возможность расширить спектр услуги и оказы-
вать новые услуги здравоохранения (косметоло-
гия), может использовать индивидуальный под-
ход к получателю услуги (пациенту). Вместе с 
тем, необходимо учитывать высокий уровень 
инфляции, снижение доходов населения, сокра-
щение спроса на услуги, а также рост числа кон-
курентов и их финансовую стабильность. 

На основе выявленных факторов в рамках кон-
цепции ESG составлены рекомендации, позво-
ляющие повысить качество услуг здравоохране-
ния с учётом социальных и экологических фак-
торов, улучшит управленческие процессы, повы-
сит прозрачность и эффективность деятельно-
сти организации здравоохранения, снизит нега-
тивное воздействие организации здравоохране-
ния на окружающую среду:  

1. Участие в оказании услуг по ОМС. Предо-
ставление льгот для получателей услуг, лицам 
старше 60 лет и лицам младше 14 лет. 

2. Проведение опросов среди существующих и 
потенциальных получателей услуг, для выявле-
ния их предпочтений и ожиданий для расшире-
ния перечня услуг. 

3. Внедрение в практику новых инновационных 
методов диагностики и лечения получателей 
услуг. 

4. Внедрение программы лояльности для полу-
чателей услуг. 

5. Открытие гериатрического кабинета. 

6. Использование информационных технологий 
при оказании услуг для увеличения удовлетво-
ренности получателей услуг качеством оказан-
ных услуг. 

7. Внедрение индивидуальных здоровьесбере-
гающих и профилактических программ.  

8. Оплата повышения квалификации специали-
стов (одной из задач, воплощающей цели устой-
чивого развития, отражена в Послании Прези-
дента России Федеральному собранию 
29.02.2024 г. – Национальный проект «Кадры» 
[4]). 
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9. Проведение школ здорового образа жизни и 
правильного питания. 

10. Внедрение программы «Укрепление здоровья 
на рабочем месте». 

В рамках выполненного исследования, проведе-
но анкетирование 19 сотрудников организации 
здравоохранения. Ответы на вопросы распреде-
лились следующим образом: 

На вопрос: как Вы относитесь к здоровому пита-
нию? Ответили: 

1) положительно – 85 % респондентов; 

2) отрицательно – 1 % респондентов; 

3) нейтрально – 14 % респондентов. 

На вопрос: есть ли у Вас вредные привычки? 
Ответили: 

1) нет – 70 % респондентов; 

2) да – 30 % респондентов. 

На вопрос: сколько времени в сутки обычно Вы 
спите? Ответили: 

1) от 4 до 6 часов в сутки – 25 % респондентов; 

2) от 6 до 8 часов в сутки – 70 % респондентов; 

3) более 8 часов в сутки – 5 % респондентов. 

На вопрос: как Вы проводите своё свободное 
время? Ответили: 

1) занимаюсь спортом – 18 % респондентов;  

2) прогулки с друзьями – 80 % респондентов; 

3) смотрю телевизор – 2 % респондентов. 

На вопрос: занимаетесь ли Вы какими-нибудь 
видами спорта? Ответили: 

1) постоянно занимаюсь – 10 % респондентов. 

2) периодически хожу на тренировки – 8 % ре-
спондентов; 

3) не занимаюсь – 82 % респондентов; 

На вопрос: делаете ли Вы зарядку по утрам? 
Ответили: 

1) делаю каждое утро – 5 % респондентов; 

2) делаю раз в какое-то время – 30 % респон-
дентов; 

3) не делаю – 65 % респондентов. 

На вопрос: закаляете ли Вы организм для повы-
шения иммунитета? Ответили: 

1) закаляю – 10 % респондентов;  

2) раньше закалял – 40 % респондентов; 

3) не закаляю – 50 % респондентов. 

На вопрос: какое количество воды Вы выпиваете 
ежедневно? Ответили: 

1) около 2 литров воды – 15 % респондентов; 

2) менее двух литров воды – 84 % респонден-
тов; 

3) более 2 литров воды – 1 % респондентов. 

На вопрос: употребляете ли Вы вредную пищу и 
на сколько часто? Ответили: 

1) не употребляю – 32 % респондентов; 

2) употребляю, но редко – 40 % респондентов; 

3) употребляю часто – 28 % респондентов. 

После проведения опроса сотрудников органи-
зации здравоохранения, можно сделать следу-
ющее заключение:  

85 % респондентов относятся положительно к 
здоровому питанию;  

70 % респондентов не имеют вредных привычек;  

5 % респондентов спят более 8 часов в сутки;  

18 % респондентов занимаются спортом;  

10 % респондентов постоянно занимаются спор-
том; 

5 % респондентов делают каждое утро зарядку; 

10 % респондентов занимаются закаливанием 
организма;  

1 % респондентов выпивают более 2 литров во-
ды; 

32 % респондентов не употребляют вредную 
пищу. 

Вопросы корпоративной социальной ответствен-
ности должны отражаться в локальных норма-
тивных документах организаций здравоохране-
ния. Одним из направлений развития является 
разработка и внедрение программы «Здоровье 
на рабочем месте», которая может быть реали-
зована для сотрудников организации здраво-
охранения и для организаций, прикрепивших 
своих сотрудников.  

Целью данной программы является создание 
здоровьесберегающей среды в организации, 
направленной на формирования культуры здо-
ровья работников организации.  

Основными задачами программы являются:  

–  формирование системы мотивации сотрудни-
ков к ведению здорового образа жизни, физиче-
ской активности и правильному питанию; 
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–  повышение производительности труда и кон-
курентоспособности организации здравоохране-
ния.  

Основными показателями программы будут яв-
ляться:  

–  доля сотрудников, ведущих здоровый образ 
жизни; 

–  доля сотрудников, систематически занимаю-
щихся физической культурой;  

–  доля сотрудников, отказавшихся от вредных 
привычек из числа их имевших.  

Основными механизмами реализации данной 
программы будут являться:  

1. Мероприятия, отражающие экологический 
аспект в рамках концепции ESG, такие как акция 
«Пешком на работу» и «На работу на велосипе-
де», отражает физическую активность сотрудни-
ков, улучшает их самочувствие, оказывает бла-
гоприятное воздействие на окружающую среду, 
так как уменьшает количество выбросов угле-
кислого газа в атмосферу. 

2. Социальный аспект отражают мероприятия в 
рамках концепции ESG, такие как участие со-

трудников организации здравоохранения в про-
грамме сдачи ГТО; оплата абонемента в фитнес 
центр; проведение тематических Дней здорового 
питания; информирование о вреде курения; про-
ведение тренингов, консультаций, семинаров по 
управлению конфликтными ситуациями. 

3. Мероприятия, отражающие аспект, связан-
ный с корпоративным управлением, в рамках 
концепции ESG, направлены на составление и 
внедрение экологической и социальной полити-
ки, кодекса этики. 

Заключение.  

Переход российских организаций малого и сред-
него бизнеса сферы здравоохранения к новым 
форматам ведения бизнеса связан с перспек-
тивным направлением развития значимости их 
социальной роли в обществе. Основная функция 
социальной ответственности – обеспечение 
функционирования и устойчивого развития сфе-
ры услуг здравоохранения, формирования здо-
рового образа граждан станы, повышения до-
ступности и качества услуг здравоохранения, 
создание благоприятного социально-психологи-
ческого климата. В своей работе организации 
здравоохранения следуют своей миссии исполь-
зуя принципы социальной ответственности во 
благо общества.  
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Введение. 

В современном бизнесе маркетингу отведена 
важная роль: он обеспечивает продуктивную 
коммуникацию с клиентом, конкурентные пре-
имущества и максимизацию прибыли.  

Маркетинговые технологии, включающие в себя 
цифровые платформы, аналитические инстру-
менты, психологические приемы, автоматизацию 
процессов и набирающий популярность искус-

ственный интеллект позволяют компаниям эф-
фективно управлять взаимоотношениями с по-
требителями, оптимизировать рекламные кам-
пании и адаптировать продукты под запросы 
рынка.  

Разумеется, маркетинг, это, в первую очередь, 
наука о взаимодействии продавца и покупателя. 
Однако в некоторых инструментах и приемах 
маркетинга возможно усмотреть функционал, 
применимый не только для увеличения продаж, 
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но и качественного улучшения подходов управ-
ления внутри компании. Данную идею можно 
проследить при изучении сути технологий мар-
кетинга, а также, в свежих исследовательских 
работах, посвященных этой теме. 

Для достижения цели изучения потенциала ис-
пользования маркетинговых технологий во внут-
ренней системе управления компанией в этом 
исследовании будет применен описательный 
подход. Этот подход обеспечит основу для вы-
явления перспективного функционала в техноло-
гиях маркетинга и разработки концептуальных 
предложений для будущих разработок. Синтези-
рованная информация, полученная из обзора 
литературы, проанализирована и обсуждена для 
выявления особенностей, новых предложений и 
теоретических перспектив. Результаты будут 
рассмотрены в связи с целью исследования и с 
учетом результатов существующих исследова-
ний в области внедрения маркетинговых техно-
логий в систему управления компанией и смеж-
ных тематик.  

Обсуждение. 

1. CRM 

Говоря о полезных и современных элементах 
технологий маркетинга, уместно вспомнить о 
распространенных цифровых платформах. В 
первую очередь, следует упомянуть системы 
управления взаимоотношениями с клиентами 
(CRM, сокр. от англ. customer relationship 
management). Эти системы призваны создавать 
более прозрачные и эффективные модели взаи-
модействия между продавцом и покупателем, а 
также помогать в управлении отношениями с 
клиентами, вести проекты и автоматизировать 
продажи. Появившись на рубеже ХХ и ХХI веков, 
спустя четверть века они продолжают распро-
страняться и развиваться, внедряясь в самые 
разные по масштабу и сферам бизнесы.  

Их эффективность наглядно подтверждена 
стремительным распространением по всему ми-
ру. На тему эффективности CRM-систем прове-
дены соответствующие исследования. Так, в 
статье «Impact of CRM Systems on employee 
efficiency and performance» [1] автор на основе 
анализа данных по опыту внедрения CRM-
системы указывает на прямую зависимость от 
использования CRM и повышения производи-
тельности труда сотрудников в отделе марке-
тинга.  

Конечно, спустя некоторое время, на рынке 
сформировалось множество программных ре-
шений, обеспечивающие эффективное управле-
ние персоналом внутри компании. К примерам 
можно отнести такие приложения, как ЛидерТаск 
или WebSoft. Есть также комбайны, включающие 
в себя и маркетинг, и внутренний менеджмент, 
например, отечественный сервис МегаПлан. Это 
дает понимание того, что на рынке уже суще-
ствуют более узконаправленные решения. Одна-
ко, рассматривая вопрос использования техно-

логий маркетинга в контексте качественного 
внедрения в систему управления компанией, 
можно увидеть ключевую особенность: CRM-
системы предоставляют особые аналитические 
инструменты, позволяющие сегментировать 
аудиторию и разрабатывать персонализирован-
ные предложения. Возможно, сфокусировав 
внимание на данной особенности, подобный 
инструментарий применим в продвинутых циф-
ровых платформах для внутреннего управления 
компанией, так как персонализация выстраивает 
более гибкую и корректную обратную связь. Это 
потенциально сможет улучшить уже существую-
щие системы управления компанией или стать 
основой для новых. 

Таким образом, в перспективе улучшается об-
ратная связь внутри команды, что, в свою оче-
редь, положительно сказывается на принятие 
решений менеджера.  

2. ИИ и большие данные в маркетинге. 

Важным аспектом как в маркетинговой деятель-
ности, так и в системе управления компанией в 
настоящее время является способность анали-
зировать большие и многообразные данные. 
Термин «большие данные» (англ. big data) 
сформировался в конце 2000-х годов. Это обо-
значение структурированных и неструктуриро-
ванных данных огромных объёмов и значитель-
ного многообразия, эффективно обрабатывае-
мых горизонтально масштабируемыми про-
граммными инструментами. Сейчас маркетинг, 
особенно в формате онлайн, имеет тесную связь 
с гигантским массивом данных, обновляющимся 
в режиме реального времени. Цифровизация и 
автоматизация процессов маркетинга выводят 
эффективность бизнеса на новые уровни, что 
естественным образом подталкивает к конкурен-
ции и поиску оптимальных решений и внутри 
системы управления компанией.  

В получении преимущества может помочь си-
стемный анализ больших данных компании из-
нутри. Тому подтверждение находится и в ис-
следованиях, которые показывают, что инфор-
мация, полученные через инструменты, анали-
зирующие большие данные, позволяют руковод-
ству принимать более обоснованные решения. 
Так, автор статьи «Use of Big Data in Strategic 
Management as a New Perspective» [2] приходит к 
выводу о том, что цифровая трансформация и 
использование возможностей аналитики боль-
ших данных имеют решающее значение для 
процветания организаций в текущем динамично 
развивающемся ландшафте. 

Важно обозначить, что текущее развитие техно-
логий ИИ (сокр. от искусственный интеллект) и 
машинного обучения может значительно уско-
рить процесс анализа данных. Искусственный 
интеллект способен выполнять массу задач и 
действий, требующих разумного мышления, что 
может быть полезно и в совершенствовании си-
стемы менеджмента компании. И хотя потенци-
альное встраивание обусловлено типом органи-
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зации и степенью использования цифровых тех-
нологий [3]; в конечном итоге, внедрение ИИ мо-
жет предоставить бизнесу новые возможности в 
управленческой деятельности. 

Вышеописанные технологии в связке BD&AI 
(сокр. от англ. big data and artificial intelligence) 
[4], смогут дать ощутимый толчок в развитии 
управления компанией. Однако, в силу новизны 
разработок, использование их функционала под 
вопросом. Так утверждает автор статьи, посвя-
щенной проблеме использования ИИ в анализе 
больших данных [4]. Автор полагает, что прежде 
необходимо проработать правовую и этическую 
базу для внедрения ИИ и в дальнейшем при-
держиваться соблюдения установленных норм. 

Тем не менее, опуская негативные аспекты, 
можно сделать промежуточный вывод о потен-
циальной пользе использования BD&AI. Приме-
няя анализ больших данных используя ИИ в 
комбинации, в отрыве от личного субъективного 
восприятия, управленец получает более объек-
тивный результат работы каждого сотрудника. 
Это, в свою очередь, поможет объективно и бес-
пристрастно оценить отдельно взятого сотрудни-
ка, прагматично подойти к профессиональной 
деятельности менеджера.  

Таким образом, используя анализ «больших 
данных» в комбинации с искусственным интел-
лектом внутри компании, в отрыве от личных 
взаимоотношений управленец получает более 
объективную картину результата работы каждого 
сотрудника.  

3. Геймификация. 

Геймификация – относительно новая маркетин-
говая технология. Тренд на ее активное исполь-
зование прослеживался в 2010-х годах и сохра-
няется до сих пор. Особенно часто данный при-
ем применяется в образовательных онлайн-
платформах.  

Один из ярчайших примеров геймификации об-
разовательных платформ в связке с маркетин-
гом является приложение для изучения ино-
странных языков Duolingo. В данном сервисе 
люди не изучают язык «по учебнику», а играют в 
интерактивную и прогрессирующую игру. При 
этом соблюдены все правила языка, а сам гейм-
плей основан на эффективных академических 
методиках. Алгоритмы подстраиваются под уро-
вень знаний, а прогресс поощряется очками и 
полезными внутриигровыми бонусами. Однако, в 
бесплатной версии ограничены «жизни» (право 
на ошибки в ответах), недоступно повторение и 
проработка ошибок, закрыты некоторые разде-
лы. Таким образом, приложение как бы подтал-
кивает, мотивирует пользователя приобрести 
платную подписку, лишенную всех ограничений. 
Тем не менее, базовый функционал сохраняет-
ся. Каждый пользователь имеет базовое право 
на совершенствование своих языковых навыков.  

Таким образом, через «несерьезный» геймплей 
появляется мотивация, только вместе с внутрии-
гровой валютой получаются и новые знания. 
Авторы статьи «Analyzing Gamification of 
«Duolingo» with Focus on Its Course Structure» [5] 
полагают, что игровые механики в сервисе 
Duolingo является разумным и эффективным 
решением в такой серьезной среде. 

Потребность в использовании геймификации не 
только в маркетинге, но и системе управления 
компанией указывается и в следующем исследо-
вании. Автор статьи «Геймификации как марке-
тинговый инструмент» указывает, «Игровые ме-
ханики становятся всё популярнее в бизнесе как 
из-за удешевления информационных техноло-
гий, так и из-за необходимости внедрения новых 
мотивационных инструментов для поколения Y» 
[6].  

Конечно, важно учитывать, что далеко не все 
внутренние процессы могут подвергнуться гей-
мификации. Такими могут быть точные расчеты 
или другой некий строгий учет. Однако рутинные 
или, наоборот, творческие по своей сути задачи 
имеют почву для более свободного, креативного 
подхода к их решению.  

Использование данного приема в отдельных 
рабочих процессах может стать полезным ин-
струментом. Реализация возможна через созда-
ние игровых элементов в рабочей среде. Такими 
может выступить внедрение систем баллов и 
наград за выполнение определенных задач. 
Грамотно внедренная геймификация через игру 
и систему поощрений, в перспективе увеличит 
мотивацию сотрудников, что естественным об-
разом поспособствует росту вовлеченности.  

Кроме того, геймификация может использовать-
ся для обучения и развития профессиональных 
навыков. С помощью специально созданных иг-
ровых сценариев и симуляций, сотрудники могут 
изучать новые подходы и методики в своей дея-
тельности. Это снижает риск ошибок в реальной 
работе в будущем. Следовательно, подобный 
подход позволит компаниям быстрее обучать 
новых сотрудников. 

В результате, геймификация становится не про-
сто модным трендом, а потенциальным элемен-
том внутреннего управления. Он облегчит ру-
тинные процессы, поспособствует формирова-
нию здоровой и в меру расслабленной атмосфе-
ры в коллективе. Как итог, рациональное приме-
нение геймификации поможет достичь постав-
ленных целей и добиться впечатляющих резуль-
татов в работе.  

4. Человеческий фактор при внедрении марке-
тинговых технологий. 

Говоря о важном факторе, влияющего на успех 
внедрения технологий маркетинга в систему 
управления компанией, следует отметить значи-
мость лояльности персонала и наличия обрат-
ной связи. Данное обстоятельство окажет силь-
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ное влияние на результативность проделанной 
работы и на общий успех реформ. 

Также, интеграция маркетинговых технологий 
потребует инвестиции в обучение сотрудников и 
адаптацию бизнес-процессов. Компании, кото-
рые уделят внимание обучению новым навыкам 
и внедрению инновационных решений, получают 
значительное преимущество в долгосрочной 
перспективе. 

5. Косвенный фактор при внедрении маркетин-
говых технологий. 

Важно понимать, что сам факт использования 
маркетинговых технологий (особенно в неболь-
шой компании без маркетингового отдела) вы-
свобождает ограниченный, и что куда важнее, 
невосполнимый ресурс – время. Автоматизация 
также поможет сократить время на выполнение 
рутинных задач, например, умная рассылка e-
mail. Следовательно, менеджер концентрируется 
на выполнении более узких и специализирован-
ных, требующихэкокно его уникальных компе-
тенций, задач. Таким образом, через повышение 
эффективности управления предприятием уве-
личивается его продуктивность за один и тот же 
отрезок времени.  

Как итог, используя функционал, заимствован-
ный из технологий маркетинга, эффективнее 
распределятся время, который можно отвести на 
решение текущих задач. 

Результаты. 

Основные результаты: 

1. Заимствование элементов инструментария 
персонализации CRM-систем усовершенствует 
систему внутреннего менеджмента, обеспечив 
более точную и индивидуализированную работу 
с персоналом.  

2. Машинный анализ больших данных в паре с 
обучаемым ИИ, применяемый к сотрудникам, 
потенциально даст основание для объективного 

и непредвзятого оценивания менеджером ре-
зультатов работы. 

3. Применение геймификации к некоторым 
внутренним задачам сформирует дополнитель-
ную мотивацию, а также сделает подход к рабо-
те более привлекательным и нетривиальным 
для сотрудников с психологической точки зре-
ния.  

4. Важно учитывать человеческий фактор и 
иметь постоянную обратную связь с сотрудника-
ми, как при внедрении маркетинговых техноло-
гий и обучении, так и в последующей работе. 

5. Использование технологий маркетинга в ма-
лых и средних предприятиях в силу небольшого 
штата сотрудников уже предполагает оптимиза-
цию и совершенствованию внутренней управ-
ленческой деятельности, т.к. многие рутинные 
процессы поддаются автоматизации.  

Заключение. 

Подводя итог, автор полагает, что идея интегра-
ции отдельных маркетинговых технологий в си-
стему управления компанией имеет дальнейшую 
перспективу. На основании представленных ис-
следований наблюдается положительный эф-
фект от использования функционала отдельных 
инструментов маркетинга. Данные технологии 
имеют потенциал органично встроиться в систе-
му внутреннего управления компанией.  

Таким образом, при должной разработке идеи 
внедрения маркетинговых технологий для опти-
мизации системы управления компанией, бизнес 
(в особенности малый и средний) получит эф-
фективный и расширенный инструментарий на 
базе технологий маркетинга. Интеграция помо-
жет быстрее и эффективнее достигать постав-
ленных целей внутри организации. Как итог, ис-
пользование технологий маркетинга в системе 
управления компанией в конечном счете даст 
дополнительное конкурентное преимущество и 
основу устойчивому развитию бизнеса в услови-
ях динамично развивающегося рынка. 
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Аннотация. Потребление сельского населения и качество жизни зависят от уровня дохо-

дов, доступности товаров и услуг, сельской инфраструктуры, дифференциации доходов, улуч-
шение которых является главным стимулом инновационного развития в сфере сельскохозяй-
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цифровизации производственных и социальных процессов. Формирование адекватного совре-
менному этапу социальной эволюции институционального устройства и инфраструктуры, уве-
личение размера оплаты сельскохозяйственного труда, доступность инновационных и цифро-
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ному развитию сельских территорий. 
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Введение. 

Важным фактором экономического роста страны 
является уровень потребления, и качество жизни 
сельского населения.  

В настоящий период времени, данные проблемы 
актуализируются российским Правительством, 
что предопределено необходимостью преодоле-
ния разрыва ключевых социально-экономичес-

ких показателей между городом и селом, по-
требностью обеспечения комфортного и без-
опасного проживания в сельских территориях.  

Ограниченный доступ к широкому многообразию 
современных благ и услуг, институциональным 
структурам и инфраструктурным объектам, низ-
кий уровень доходов, приводят к реализации 
потребительской модели, характеризующейся 
несбалансированностью, недоступностью каче-
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ственной медицинской помощи, учреждений об-
разования, а как следствие, депопуляции, росту 
заболеваний в целом, социальной неудовлетво-
ренностью проживания в сельских территориях.  

Формирование адекватного современному этапу 
социальной эволюции институционального 
устройства и инфраструктуры, увеличение уров-
ня доходов, доступность инновационных и циф-
ровых технологий способствуют росту потребле-
ния населения, устойчивому состоянию, придаст 
динамизм функционированию сельских террито-
рий. 

Обсуждение. 

Тренд роста показателей уровня потребления и 
качества жизни населения наметился с 2022 г. 
Об этом свидетельствует рейтинг российских 
регионов по качеству жизни. Однако целый ряд 
данных показателей демонстрируют их низкую 
позитивную динамику. Это подтверждают такие 
ключевые параметры, как: заработная плата, 
уровень доходов, количество объектов инфра-
структуры, государственных организаций, каче-
ство социальных услуг, доступных гражданам, 
проживающим в сельских территориях. Напри-
мер, наблюдается ежегодно уменьшающееся 
число госучреждений на селе, осуществляющих 

деятельность в рамках программ дошкольного 
образования. Только в период с 2021 по 2023 гг. 
их количество сократилось с 9846 до 9310 еди-
ниц [2].  

Наметившаяся тенденция роста потребления и 
качества жизни населения с 2022 г. в России , 
тем не менее, варьируется в региональном раз-
резе. Об этом свидетельствует Рейтинг регионов 
ЮФО по качеству жизни. (рис. 1)  

Аналитическая оценка целого ряда социально-
экономических показателей демонстрирует их 
низкую позитивную динамику, что подтверждает-
ся их фактической величиной, скорректирован-
ной с учетом инфляционной составляющей. 

Это подтверждают такие данные, как: количе-
ство объектов инфраструктуры, государственных 
организаций, качество социальных услуг, предо-
ставляемых гражданам. Например, наблюдается 
ежегодно уменьшающееся число госучреждений 
на селе, осуществляющих деятельность в рам-
ках программ дошкольного образования. В пери-
од с 2021 по 2023 гг. их количество сократилось 
с 9846 до 9310 единиц [2].  

В настоящий период диспаритет в потреблении 
между жителями сельских территорий и город-
ским населением детерминирован рядом  

 

 
 

Рисунок 1 – Регионы ЮФО в Рейтинге регионов по качеству жизни 

 
Статистические данные 2021–2024 гг. показыва-
ют неизменность доли числа населения сельских 

территорий в общем объёме – 25 %, однако, се-
годня первостепенной государственной задачей 
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должно стать развитие данных территорий, 
наращивание потребления, и в конечном счете, 
повышение качества жизни. 

Для этого есть все базовые предпосылки, по-
скольку ВВП на душу населения демонстрирует 
рост: в 2021 г. он составил 922.264,0 руб., (при-

рост +26,54 к 2020 г.); в 2022 г. – 1057766,5 руб. 
(прирост +14,69 к 2021 г.); в 2023 г. – 1178687,4 
руб. (прирост +11,43 к 2022 г.). Однако, по наше-
му мнению, по-прежнему, критически низкой 
остается величина прожиточного минимума и 
размеров МРОТ (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Динамика величины прожиточного минимума 

 
Величина прожиточного минимума, утвержден-
ного для всего населения в размере 17733 руб. с 
01 января 2025 г. – это даже не граница бедно-
сти, а уровень узаконенного института нищеты. 
Граница бедности у нас находится в районе 30–
35 тысяч. руб. 

Анализ динамики минимального размера оплаты 
труда, демонстрирует тот факт, что, несмотря на 
тенденцию ее роста, она не адекватна совре-
менному стандарту потребления в условиях но-
вого технологического уклада, необходимости 
развития человеческого капитала на основе ин-
новатизации и цифровизации производственных 
и социальных процессов. 

В 2021 г. размер МРОТ составил в РФ – 12792 
руб., в 2022 г. – 13890 руб., (+8,58 %); в 2023 г. – 
16242 руб., (+16,43 %);. в 2024 г. – 19242 руб. 
(+18.47 %). Очевидно, что эту величину, при лю-
бых обстоятельствах, необходимо довести хотя 
бы до отметки в 40 тысяч рублей, поскольку 
установленный МРОТ – это нижний предел, ко-
торый сопоставим с медианной зарплатой и 
обеспечивает человеку в России относительно 
сносное существование. Люди должны иметь 
деньги не только на физиологическое выжива-
ние, но и на удовлетворение социальных, куль-
турных потребностей: на оплату образования, 
качественного здравоохранения, походы в театр 
и кино, приобретение книг, поездки на экскурсии 
и пр. 

Запущенный маховик инфляции, обусловленный 
значительным ростом цен как на товары потре-
бительского назначения, так и на услуги, сниже-
нием покупательной способности рубля, ведет к 
падению реальных доходов, изменению потре-
бительской модели, и, как следствие, к падению 
качества жизни населения. 

В настоящий период времени цены меняются по 
нескольким причинам.  

Прежде всего, это:  

–  сезонные колебания спроса и предложения;  

–  импортная составляющая в структуре затрат;  

–  производственные расходы (зарплаты персо-
налу, топливо и т.д.);  

–  сезонные колебания;  

–  валютные колебания;  

–  изменение логистических цепочек и пр.  

В период с 2021 по 2023 гг. доля убыточных и 
низкорентабельных сельскохозяйственных орга-
низаций не уменьшилась и составляет 52 % от 
общего числа. 

Волатильность на агропродовольственном рын-
ке, начиная с 2019 по 2023 гг., демонстрирует 
прирост цен на сельскохозяйственную продук-
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цию на 32 %, на промышленную продукцию – на 
45 %, в пищевой промышленности – на 46 %, а 
на потребительском рынке – на 56 %.  

Раскручивание ценовой инфляционной спирали 
и последующая индексация доходов, не соот-
ветствующая росту цен, способствует формиро-
ванию таких деструктивных явлений, как стреми-
тельное развитие уровня бедности сельского 
населения, которое носит устойчивый характер и 
сопровождается возникновением и постоянным 
увеличением андеркласса западного образца. 
Данная ситуация ведёт к формированию групп 
населения, у которых отсутствует мотивация к 
труду, к социо-культурному развитию.  

Хотя наблюдается в целом тенденция роста 
среднемесячной заработной платы работников 
сельского хозяйства (в 2021 г. – 39437 руб., в 
2024 г. – 51935 руб.), она остается по-прежнему 
ниже, чем во всех других отраслях производства 
товаров и услуг [2]. Такая поляризация доходов 
людей, занятых сельскохозяйственным трудом, 
мотивирует их к смене профессии или места 
жительства. 

В сельских территориях проживает высокая доля 
людей пенсионного возраста и дети. Данные 
группы населения наименее защищены от роста 
цен на лекарства, товары первой необходимо-
сти. В связи с развитием инфляции и уходом 
ряда фармацевтических компаний, рост цен в 
2022 году на лекарственные препараты составил 
10,78 % [4]. Это обусловливает углубление 
дифференциации социально-экономического 
положения данных групп. 

Начиная с 2019–2021 гг., наблюдался положи-
тельный миграционный прирост, а остальные 
годы сопровождались значительным оттоком 
населения из сельской местности. Основные 
причины такой отрицательной динамики состав-
ляют сезонность труда, отсутствие рабочих 
мест. За последние 5 лет уровень безработицы 
среди сельского населения находился в интер-
вале 6,9–8,0 %, но это без учеты скрытой безра-
ботицы [3].  

Сильное отрицательное влияние на уровень 
жизни сельского населения оказывает слабораз-
витая социальная инфраструктура, что ведёт к 
отсутствию у подрастающего поколения возмож-
ностей заниматься спортом, творчеством, искус-
ством в различных кружках и юношеских обще-
ствах. Также, ограничен доступ к качественному 
здравоохранению и образованию, которое в пер-
спективе дало бы возможность получить достой-
ную работу. 

Результаты. 

Деформации в потребительской модели и каче-
стве жизни граждан сельских территорий обу-
словлены следующими ключевыми причинами: 

1. Дифференциацией уровня доходов и зара-
ботной платы. В сельских районах преобладают 

низкооплачиваемые сельскохозяйственные ра-
боты, тогда как в городах представлены более 
разнообразные виды занятости с высокими за-
работками. 

2. Доступностью товаров, бытовых, информа-
ционных и интернет-услуг. Инфраструктура и 
услуги в сельских районах часто оказываются 
менее развитыми, что приводит к неравному 
доступу к образованию, бытовому обслуживанию 
и другим услугам, оказывающим влияние на уро-
вень доходов и качество жизни. 

3. Состоянием здоровья граждан и ожидаемой 
продолжительностью жизни. Отсутствие сель-
ских медицинских учреждений, системы ранней 
диагностики болезней, периодических профес-
сиональных осмотров медицинскими специали-
стами жителей села приводит к депопуляции и 
вымиранию. 

4. Структурными различиями в объёме, каче-
стве предоставляемых государством социаль-
ных благ и медицинских услуг. 

5. Уровнем развития рынка труда и наличием 
скрытой безработицы. Внутренние миграцион-
ные потоки жителей села в города с целью бо-
лее высокодоходного трудоустройства, поиска 
лучших условий жизнеобеспечения создают 
напряженную конъюнктуру на городском рынке 
труда, ведут к углублению разрыва в доходах и 
качестве жизни между городским и сельским 
населением. 

На наш взгляд, для улучшения уровня и качества 
жизни сельского населения необходимо увели-
чение государственной поддержки, в том числе 
адресной помощи малоимущим гражданам. 
Следует наращивать количество программ раз-
вития сельских территорий, способствующих 
приглашению молодых специалистов в сфере 
образования, культуры, здравоохранения, что 
приведёт к значительному улучшению качества 
предоставляемых социальных услуг гражданам. 
Необходимо увеличить среднемесячную зара-
ботную плату работникам сельского хозяйства, 
что улучшит привлекательность данной отрасли 
и будет способствовать сокращению оттока 
населения из сельской местности. 

Заключение. 

Таким образом, с целью достижения нового 
уровня потребления и качества жизни людей, 
проживающих в сельских территориях, важно 
обеспечить приоритет роста реальных распола-
гаемых доходов, нивелирование их значитель-
ной дифференциации, что в социально-
экономическим аспекте обеспечит балансировку 
покупательских предпочтений, расширение по-
требительских возможностей посредством до-
ступности товаров и услуг, что является стиму-
лом экономического роста, нового качества жиз-
ни и благосостояния населения.  
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В этой связи, рост данных показателей является 
ключевым условием, стимулирующим сельско-
хозяйственное воспроизводство, обеспечиваю-
щим устойчивость и процветание сельских тер-
риторий. Как следствие – это может в целом по-

зитивно воздействовать на баланс социально-
экономического развития города и села, россий-
скую институциональную и социально-экономи-
ческую систему.  
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ДОЛЯ НАУЧНО-ПЕДАГОГИЧЕСКИХ РАБОТНИКОВ ДО 39 ЛЕТ  

КАК ПОКАЗАТЕЛЬ ЭФФЕКТИВНОСТИ ВУЗА:  
ОЦЕНКА И УПРАВЛЕНИЕ КАДРОВЫМ ПОТЕНЦИАЛОМ 

 
Хлыстов Е.А.1, Каурова О.А.2, Тураева И.Л.3, Митюхин Д.С.4 

1, 2, 4Восточно-Сибирский государственный университет технологий и управления,  
3Бурятский республиканский информационно-экономический техникум 

 
Аннотация. В статье на основе анализа доли работников в возрасте до 39 лет в составе 

научно-педагогических работников как показателя эффективности деятельности российских 
вузов выявлены проблемы его оценивания в контексте развития кадрового потенциала в вузах 
Республики Бурятия. Сформулированы предложения по разработке программ развития кадро-
вого потенциала вузов региона, с учетом омоложения возрастной структуры и сохранения пре-
емственности. Введение показателя (доля работников в возрасте до 39 лет в общей численно-
сти научно-педагогических работников) может привести в долгосрочной перспективе к сокраще-
нию численности ППС других возрастных групп. На основе анализа динамики численности ППС 
вузов Республики Бурятия фиксируется устойчивый процесс сокращения численности ППС и 
доли преподавателей моложе 40 лет. Это предполагает введение для молодых преподавате-
лей ставок, расчетная доля которых должна составлять не менее 35 % от общего числа ставок 
ППС вуза. Необходимо также совершенствование системы подготовки научно-педагогических 
кадров высшей квалификации на основе разработки конкретных критериев. Программы разви-
тия кадрового потенциала вузов Республики Бурятия должны учитывать отраслевую специфику 
и особенности социально-экономического развития данного субъекта федерации, отдаленного 
от рынков труда.  

Ключевые слова: эффективность деятельности вуза, кадровый потенциал, управление, 
научно-педагогические работники. 
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THE PROPORTION OF RESEARCH AND TEACHING STAFF UNDER  
39 YEARS OF AGE AS AN INDICATOR OF UNIVERSITY EFFECTIVENESS:  

HUMAN RESOURCE ASSESSMENT AND MANAGEMENT 
 

Evgeny A. Khlystov1, Olga A. Kaurova2, Irina L. Turayeva3, Dmitry S. Mityukhin4 
1, 2, 4East Siberian State University of Technology and Management,  

3Buryat Republican Information and Economics College 
 
Abstract. Based on the analysis of the share of employees under the age of 39 in the scientific 

and pedagogical staff as an indicator of the effectiveness of Russian universities, the article identifies 
problems of its assessment in the context of the development of human resources in universities of 
the Republic of Buryatia. Proposals have been formulated for the development of programs for the 
development of the human resources potential of universities in the region, taking into account the 
rejuvenation of the age structure and the preservation of continuity. The introduction of the indicator 
(the proportion of employees under the age of 39 in the total number of scientific and pedagogical 
staff) may lead in the long term to a reduction in the number of teaching staff of other age groups. 
Based on the analysis of the dynamics of the number of teaching staff in universities of the Republic of 
Buryatia, a steady process of reducing the number of teaching staff and the proportion of teachers 
under 40 is recorded. This implies the introduction of rates for young teachers, the estimated share of 
which should be at least 35 % of the total number of university teaching staff rates. It is also necessary 
to improve the system of training highly qualified scientific and pedagogical personnel based on the 
development of specific criteria. Programs for the development of the human resources potential of 
universities in the Republic of Buryatia should take into account the industry specifics and features of 
the socio-economic development of this subject of the federation, remote from labor markets.  
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Введение. В последние годы происходит транс-
формация системы высшего образования, со-
здается конкурентный рынок образовательных 
организаций высшего образования. В связи с 
этим, встала актуальная задача оценки эффек-
тивности и результативности вузов, по итогам 
которой принимаются государственные управ-
ленческие решения к недостаточно эффектив-
ным учебным заведениям, включая их объеди-
нение и реорганизацию. 

Проблемы эффективности вузов в России нашли 
широкий отклик в современной научной литера-
туре, в которой данная тематика рассматривает-
ся, обычно, в социологическом ключе, предла-
гаются различные модели оценки и управления 
эффективностью и результативностью россий-
ских вузов. Существенно меньше уделяется 
внимания такому показателю, как доля работни-
ков до 39 лет в составе научно-педагогических 
работников, особенно мало научных работ, 
написанных на примере региональных учрежде-
ний. 

В феврале 2022 г. Министерство науки и высше-
го образования России утвердило показатель 
эффективности деятельности для вузов нашей 
страны, который звучит следующим образом – 
доля работников в возрасте до 39 лет в общем 
составе научно-педагогических работников. 
Ныне действующим нормативным актом являет-
ся приказ Минобрнауки России от 08 июля 2024 г. 
№ 441, в котором был подтвержден исследуе-
мый нами показатель эффективности. Диапазон 
эффективности установлен в данном приказе от 
35 до 45 %, можно и более (минимально 2, мак-
симально 10 баллов). 

Указанный показатель эффективности и резуль-
тативности деятельности относится к дополни-
тельным показателям эффективности деятель-
ности вуза, и основным при вхождении в про-
грамму «Приоритет-2030» и касается кадрового 
потенциала образовательной организации выс-
шего образования.  

Разработка системы показателей, характеризу-
ющих кадровый потенциал вуза, является важ-
ным методологическим аспектом его общей, ин-
тегральной оценки, с одной стороны, и важней-
шим условием для последующего научно-
теоретического исследования, разработки про-
грамм развития, с другой [8, с. 37].  

Теория управления (менеджмент организаций) 
оперирует множеством научно-теоретических и 
методологических подходов к оценке эффектив-
ности деятельности, но в условиях глобализации 
и усиления конкурентности вузов, наиболее при-
емлемым стало рейтинговое ранжирование рос-

сийских вузов, введенное в системе высшего 
образования России в 2012 г.  

Цель данной статьи заключается в выявлении 
проблем оценки доли научно-педагогических 
работников вузов до 39 лет на примере образо-
вательных организаций высшего образования 
Республики Бурятия и выработке предложений в 
управлении кадровым потенциалом вузов Рос-
сии. 

Обсуждение. 

Сложность оценивания доли работников моло-
дого возраста в составе научно-педагогических 
работников (до 39 лет), связана с двумя основ-
ными обстоятельствами:  

1) имеется определенная условность и проти-
воречивость такой оценки в силу фактического 
отсутствия единообразия и четкости в оценке 
исследуемого нами показателя;  

2) несмотря на все имеющиеся регламенты и 
образовательные, профессиональные стандар-
ты, каждый вуз обладает различными характе-
ристиками человеческого капитала, включая 
управленческие компетенции менеджмента вуза 
[11, с. 14–15]. 

Именно по этим причинам в исследовательской 
литературе было много критики в сторону уста-
новленных вначале показателей эффективности. 

Сущностные характеристики, и особенности 
оценки эффективности ресурсного обмена меж-
ду заинтересованными сторонами и образова-
тельным учреждением высшего образования 
достаточно подробно и основательно представ-
лены в ряде работ К.С. Солодухина и М.С. Рах-
мановой [6, с. 16].  

Зарубежный и отечественный исследователь-
ский опыт показывает, что широко применяется 
такая методика, как анализ среды функциониро-
вания (DEA) (по-русски – АСФ) на основе раз-
личных количественных показателей [2, с. 22]. 
При использовании этой методики авторами 
оцениваются, в основном, внешние показатели и 
затраченные на них ресурсы. Именно с точки 
зрения затраченных человеческих ресурсов, ка-
чества управленческих решений и оценивается 
эффективность вуза. Важным является вывод 
зарубежных авторов, что именно фиксированная 
численность преподавателей различных воз-
растных групп обеспечивает необходимое коли-
чество выпуска специалистов с высшим образо-
ванием в том или ином вузе, регионе, стране [23, 
с. 11]. 

В современной научной литературе отмечается, 
что результаты ранжирования вузов по количе-
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ственным показателям во многом не учитывают 
специфику вузов, особенно вузов культуры и 
искусств, технологических университетов [19,                          
с. 78].  

Так, М.М. Соколов, анализируя рейтинги 2014–
2016 годов, показал, что успешность вузов во 
многом зависит от кадровой политики, закупок и 
эффективного ведения документооборота [17,                     
с. 45].  

Ю.С. Эзрох анализирует кадровые проблемы 
ведущих российских университетов, академий и 
институтов, а также их филиалов на местах, от-
мечает, что при уменьшении количества вузов и 
общего количества преподавателей, доля науч-
но-педагогических работников молодого возрас-
та становится на этом фоне еще более низкой 
[20]. 

В 2020 году, по оценкам исследователей, наибо-
лее многочисленную возрастную группу среди 
научно-педагогических работников вузов нашей 
страны составляют лица двух групп: старше пен-
сионного (после 65 лет) и лица в возрасте от 50 
до 65 лет, в своей совокупности, составляющие 
49,5 % [15, с. 2]. Доля молодых преподавателей 
в 2020 году до 39 лет составляет 20 %. 

Всего через два года, в 2022 году доля старшего 
поколения от 50 лет составила уже 56,8 %, а 
молодые преподаватели вузов до 39 лет соста-
вили примерно 19,4 % [4, с. 155], что свидетель-
ствует о тенденции старения профессорско-
преподавательских кадров вузов России. 

С учетом регионального опыта, некоторые авто-
ры обращают внимание на усиление качествен-
ных критериев оценки эффективности и резуль-
тативности деятельности организаций высшего 
образования [7, с. 9]. В данном случае, речь идет 
о том, что показатели эффективности должны 
уделять внимание, прежде всего, не количе-
ственным критериям, а качеству научно-
педагогического потенциала российских универ-
ситетов, которые отдалены от центра и лишены 
тех социально-экономических условий, которые 
необходимы для интенсивного, устойчивого раз-
вития в среднесрочной перспективе. 

В недавно вышедшей научной статье И.О. Анти-
пиной и А.Д. Антипиной предложен целый ком-
плекс эффективных управленческих мер по уве-
личению доли молодых ППС до 39 лет в коллек-
тивах в условиях дефицита на региональных 
рынках труда (в данной работе анализируется                          
18 ведущих вузов Уральского и Сибирского фе-
деральных округов) [1]. 

П.А. Новгородов предлагает кардинальный пе-
реход к другим подходам к оценке организаций 
высшего образования, вообще отказаться от 
рейтингов и мониторингов, и оценивать интел-
лектуальный капитал вузов [12]. 

В этих условиях необходимо менять предложен-
ные подходы к оценке эффективности деятель-

ности вузов, обладающих различными социаль-
но-экономическими и содержательными харак-
теристиками [13]. 

Результаты. 

Эффективность деятельности, будучи внешним 
фактором, напрямую влияет на внутреннее со-
стояние жизнедеятельности образовательной 
организации, выполнение ее основных – то есть, 
научно-образовательных функций. В связи с 
этим, речь идет об определенной целевой эф-
фективности ресурсов, основанных на знаниях.  

Оценка эффективности деятельности вуза 
должна исходить из триединой цели:  

1) контроль и оперативное управление за дея-
тельностью вуза со стороны Минобрнауки Рос-
сии; 

2) стратегическое управление вузом, которое 
осуществляется его руководством; 

3) заинтересованность со стороны участников 
процесса – государства, общества, организаций, 
региона. 

При применении отраслевого и, особенно, ком-
плексного методологического подхода анализ 
эффективности деятельности производится по-
средством сравнения между собой результатов 
проведенной оценки и выявлении эффективно и 
неэффективно работающих вузов. Правда, нуж-
но отметить, что показатели постепенно совер-
шенствуются, уточняются. 

При этом методология рейтинговой оценки эф-
фективности и результативности деятельности 
вузов является реализацией отраслевого подхо-
да, которые наиболее прост и прозрачен при 
применении различных расчетных показателей 
современной системы высшего образования 
России. 

В рамках критериального подхода, каждый пока-
затель является определенным критерием, а 
совокупность всех критериев позволяет оценить 
высшее учебное заведение в целом. Выбор того 
или иного критерия зависит от целеполагания, 
т.е. постановки целей всех стейкхолдеров, заин-
тересованных в развитии вузовской системы 
обучения. Причем, конкретные показатели эф-
фективности напрямую связаны с определенны-
еми критериями результативности, и здесь, го-
воря об образовательной организации в целом, 
можно выделить такой критерий, как возрастная 
результативность, т.е. возрастной состав кол-
лектива ППС и научных работников. Данный кри-
терий результативности определяется средним 
возрастом преподавателей, а замеры показате-
ля в динамике демонстрируют потенциал вуза, 
интенсивного развития на перспективу [3, с. 117].  

При оценке собственно кадрового состава вуза 
необходимо использовать, по нашему мнению, 
системно-ресурсную модель, хорошо известную 
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и зарекомендовавшую себя в практике и теории 
управления [5]. 

Системно-ресурсная модель оценивания позво-
ляет более глубоко оценить, как всю совокуп-
ность показателей эффективности в системе 
оценки качества кадрового потенциала, а с дру-
гой стороны, оценить эффективность каждого 
конкретного показателя, показать его вес в си-
стеме результативности и эффективности дея-
тельности вуза [9].  

В исследуемом нами поле деятельности доля 
работников до 39 лет в составе научно-
педагогических работников вуза рассматривает-
ся как определенный человеческий ресурс, за-
траты на который и должны показать опреде-
ленный уровень эффективности организации. 
Причем, сугубо количественный показатель свя-
зан и с качественными критериями; прежде все-
го, речь идет о процентном количестве кандида-
тов и докторов наук. 

Наряду с другими показателями эффективности, 
доля работников до 39 лет в составе научно-
педагогических работников должна быть встрое-
на в механизм стратегического управления ре-
зультативностью образовательной организации 
высшего образования, и соответственно, стано-
вится индикатором управления вузом как соци-
ально-экономической системой. 

На наш субъективный взгляд, при определении 
критериев эффективности в рамках исследова-
ния кадрового состава российских вузов необхо-
димо исходить из принципа «качественности». 
При этом обязательно необходимо учитывать, 
какую долю занимают преподаватели, работаю-
щие по основному месту работы, речь идет о 
доле штатных работников в составе ППС в об-
щей численности научно-педагогических работ-
ников [17]. 

При оценке эффективности в целом и оценки 
достижения определенной доли лиц молодого 
возраста в составе научно-педагогических ра-
ботников вузов, нужно учитывать обязательно 
специфику вузов (например, технологические и 
классические, национальные исследовательские 

университеты), их расположение в пространстве 
страны, включая социально-экономические ха-
рактеристики региона, организационно-правовые 
формы образовательных организаций и пр. Кро-
ме того, сегментирование вузов по уровню эф-
фективности должно учитывать как можно боль-
ше градаций, иначе разделение на эффектив-
ные и неэффективные вузы не отражает особен-
ностей конкурентной среды высшего образова-
ния в России, особенно в регионах. 

В данном ключе, само введение такого показа-
теля, как доля работников до 39 лет в составе 
научно-педагогических работников вузов под 
эгидой Минобрануки России, в какой-то мере 
вызывает возражение. Может быть, имеет смысл 
определять средний возраст, который позволяет 
более наглядно представить возрастную струк-
туру кадровых ресурсов вуза.  

Дело в том, что применение исследуемого нами 
показателя на практике заставляет многие реги-
ональные вузы фактически искусственно избав-
ляться от кадров-профессионалов, имеющих 
возраст после 60 лет, чтобы выполнить требова-
ния к мониторингу эффективности [20, с. 94]. 

Особенно страдают высшие учебные заведения 
Дальневосточного федерального округа (далее – 
ДФО). По итогам 2021 г. из выбранных 38 вузов, 
по данным информационно-аналитических ма-
териалов по результатам проведения монито-
ринга деятельности вузов округа, доля профес-
сорско-преподавательского состава в возраст-
ной категории до 40 лет в среднем по группе 
составляет порядка 30 % [10, с. 217]. Причем, в 
данном случае взяты только ведущие, крупные 
вузы регионов Дальнего Востока России.  

Общая картина по данному показателю в от-
дельных регионах намного хуже, т.к. вузы даже в 
рамках одного макрорегиона и даже субъекта 
федерации существуют в различных условиях.  

Сошлемся на данные мониторинга 2022–2024 
годов по вузам одного из субъектов ДФО – Рес-
публики Бурятия (табл. 1); причем, нужно иметь 
в виду, что результаты мониторинга представле-
ны за предыдущий год: 

Таблица 1 

Доля работников в возрасте моложе 40 лет  
в составе научно-педагогических работников вузов Республики Бурятия, в % 

 
№ Наименование вуза 2022 2023 2024 

1 
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия  
им. В.Р. Филиппова (БГСХА) 23,73 24,40 27,49 

2 Бурятский государственный университет им. Д. Баназарова (БГУ) 23,73 22,95 24,33 
3 Восточно-Сибирский государственный институт культуры (ВСГИК) 18,18 14,63 14,41 

4 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий  
и управления (ВСГУТУ) 17,96 15,8 15,66 

 
Источник: Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга образовательных 
организаций высшего образования. URL : https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo 
 
В результате получается, что ни один вуз ДФО 
не выполняет даже минимальных требований к 

доле работников в составе научно-
педагогических работников образовательной 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 2 (февраль) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Хлыстов Е.А., Каурова О.А., Тураева И.Л., Митюхин Д.С. 
 

162 

организации высшего образования, которая 
установлена в 35 % (только при достижении это-
го показателя дается первичные 2 балла за эф-
фективность, если меньше – то 0 баллов).  

Более того, по данным таблицы 1 видно, что два 
вуза имеют определенный рост в количестве 
молодых преподавателей (БГСХА, БГУ), и два 
вуза (ВСГИК, ВСГУТУ) показывают поступатель-
ное уменьшение процентного соотношения доли 
работников вузов Республики Бурятия моложе 
40 лет. В данном субъекте Федерации есть еще 
два филиала и один негосударственный вуз.  

Не умаляя их значения в образовательном про-
странстве региона, значение исследуемого пока-
зателя эффективности здесь не отражает ре-
альной картины, поскольку кадровый состав двух 
филиалов вузов в г. Улан-Удэ и частного обра-

зовательного учреждения высшего образования 
(Байкальский экономико-правовой институт) во 
многом включает в себя кадровый потенциал 
основных государственных вузов Республики 
Бурятия. 

Не менее важным и показательным для оценки 
кадрового потенциала является процентное со-
отношение научно-педагогических работников, 
возраст которых не достиг еще 65 лет. Данный 
показатель учтен в рейтинге эффективности ву-
зов и является дополнительным. Оба показателя 
являются, таким образом, количественными по-
казателями возрастной результативности дея-
тельности образовательных организаций высше-
го образования. Аналогично приведем количе-
ственные данные по Республике Бурятия                                        
(табл. 2). 

Таблица 2 

Доля работников в возрасте моложе 65 лет  
в составе научно-педагогических работников вузов Республики Бурятия, в % 

 
№ Наименование вуза 2022 2023 2024 

1 
Бурятская государственная сельскохозяйственная академия  
им. В.Р. Филиппова (БГСХА) 91,53 86,31 87,72 

2 Бурятский государственный университет им. Д. Баназарова (БГУ) 89,66 88,84 87,95 
3 Восточно-Сибирский государственный институт культуры (ВСГИК) 75,00 78,86 79,66 

4 
Восточно-Сибирский государственный университет технологий  
и управления (ВСГУТУ) 85,25 85,75 84,94 

 
Источник: Информационно-аналитические материалы по результатам проведения мониторинга образовательных 
организаций высшего образования. URL : https://monitoring.miccedu.ru/?m=vpo 
 
Данные таблицы 2 свидетельствуют, что все че-
тыре основных вуза региона демонстрируют про-
цесс старения профессорско-преподавательского 
состава; доля лиц 65 лет и старше составляет в 
среднем 14,93 %. Наибольший процент старения 
демонстрирует ВСГИК – по итогам мониторинга 
эффективности института доля лиц, которые уже 
вышли за рубеж 65 лет в возрастном отношении, 
превысило 20 %, в 2022 году – 25 %.  

Выстраивая подходы к управлению эффектив-
ностью деятельности вуза, сначала определим-
ся с целеполаганием. Основным стейкхолдером 
в исследуемом поле является руководство 
определенного вуза, которое разрабатывает 
стратегию и программу развития вуза.  

В настоящее время в Республике Бурятия 
БГСХА является уже участником программы 
«Приоритет-2030» в рамках ДФО, БГУ и ВСГУТУ 
являются кандидатами, которые стремятся в 
2025 году получить гранты по данному стратеги-
ческому проекту. Как было уже отмечено нами 
выше, при вхождении в федеральную программу 
исследуемый показатель эффективности и ре-
зультативности становится одним из основных. 
И каждый вуз региона в своей программе разви-
тия до 2030 года предусмотрел перечень кон-
кретных мер по решению вопроса омоложения 
кадров преподавателей.  

При практическом решении проблемы, связан-
ной с изменением возрастного состава челове-

ческих ресурсов вузов в сторону его существен-
ного омоложения нужно, прежде всего, опреде-
лить этапы достижения этой основной цели, т.е. 
естественного процесса кадрового воспроизвод-
ства. 

С этой целью каждый конкретный вуз должен 
разработать программу развития кадрового по-
тенциала, где одним из разделов должен быть 
посвящен совершенствованию кадрового потен-
циала, в том числе и в возрастном отношении. 
То есть, нужно вводить возрастную результатив-
ность как показатель в систему стратегического 
управления вуза, как социально-экономической 
системы с учетом региональных и отраслевых 
особенностей.  

Дело в том, что подготовка специалистов в Рес-
публике Бурятия (да и в других регионах ДФО) 
ведется по различным направлениям, включая 
технологические, творческие, сельскохозяй-
ственные, транспортные и другие специализации 
и профессиональные направления подготовки 
кадров. 

Исходя из предложенных Минобрнауки России 
критериев возрастной результативности, вузы 
Республики Бурятия и других регионов нашей 
страны имеют дело с тремя возрастными лага-
ми: до 40 лет, до 64 лет, 65 лет и старше.  

Согласно имеющимся программам, первое ме-
сто должна занимать задача обновления про-
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фессорско-преподавательского состава (и науч-
ных рабоников) лицами молодого возраста, т.е. 
до 39 лет. Такая постановка вопроса не должна 
быть однозначной и однонаправленной, и реше-
ние этой задачи должно быть связано с задачей 
сохранения и опытных научно-педагогических 
кадров, которые уже вышли за пределы возраста 
39 лет, но имеющих высокий интеллектуальный 
потенциал. Механические передвижки в кадро-
вом потенциале вузов могут вызвать нежела-
тельные волнения внутри коллективов, привести 
в итоге к уменьшению стабильности, устойчиво-
сти образовательной организации в системе кон-
курентного рынка образовательных услуг. 

Второй задачей в стратегии управления кадро-
вым потенциалом в рамках достижения необхо-
димых требований, не менее 35 % в возрастной 
структуре (к 2030 году вузы страны должны 
иметь не менее 50 % лиц в составе научно-
педагогических работников, которым не испол-
нилось еще 40 лет).  

На следующем этапе речь идет о развитии кад-
рового потенциала, и прежде всего, речь идет о 
привлечении аспирантов и докторантов, совер-
шенствовании системы подготовки научно-
педагогических кадров высшей квалификации. К 
сожалению, ныне имеющаяся аспирантура и 
докторантура в вузах региона испытывает не-
хватку обучающихся. Молодые люди в настоя-
щее время в целом не имеют мотивации в учебе 
в аспирантуре, они предпочитают строить свою 
жизненную карьеру в других сферах реальной 
экономики, где уровень доходов существенно 
больше. Количество бюджетных мест в аспиран-
туру в настоящее остается минимальным, а ча-
ще всего, вообще отсутствует, уступая место 
аспирантской подготовке на договорной основе. 

Следует отметить отсутствие необходимой мо-
тивации в преподавательской деятельности в 
стенах вузов региона со стороны аспирантов, 
обучающихся платно. Они, как правило, соизме-
ряют свои вливания в человеческий потенциал 
вуза, при этом видя, что существующая оклад-
ная система оплаты труда, даже при наличии 
эффективного контракта и некоторых мер соци-
ально-экономической поддержки, не может 
устраивать молодых специалистов продолжать 
свою деловую карьеру в вузах. Не случайно, 
например, это выражается в минимальном коли-
честве кандитатов наук в возрасте до 35 лет в 
региональных вузах. Например, во ВСГУТУ                             
(г. Улан-Удэ) на сегодняшний день их всего 6 чел. 
из 337 преподавателей, что, в итоге, составляет 
всего лишь 1,7 % от общего количества. 

Особенность вуза как социально-экономической 
системы обуславливает разработку критериев, 
связанных не с экономической, а прежде всего, с 
социальной эффективностью. Речь идет о том, 
что при разработке управленческих решений не 
нужно отбрасывать бездумно опытные кадры. 

В этом плане мы, безусловно, поддерживаем 
предложение Е.В. Романова, что с целью сохра-

нения преемственности в интеллектуальном и 
ценностно-мировоззренческом развитии педаго-
гических кадров необходимо в 2025 году введе-
ние для молодых преподавателей ставок, рас-
четная доля которых должна составлять не ме-
нее 35 % от общего числа ставок ППС вуза [14, 
с. 12]. Такой подход позволит привлечь молодые 
кадры в образовательные организации высшего 
образования, стимулирует их деловую актив-
ность в сфере образовательной деятельности. 
Такая задача реализуется на основе обоснова-
ния оптимального количества штатных единиц 
для возможностей устойчивого развития кадро-
вого потенциала образовательной организации.  

В программе развития кадрового потенциала 
должны быть заложены различные концептуаль-
ные модели развития и управления научно-
педагогическими работниками, включая концеп-
цию устойчивого развития, учет различных 
внешних факторов развития региона, особенно, 
речь идет о наличии ресурсных ограничений 
региональных вузов, прежде всего, ДФО.  

Например, в программе развития Восточно-
Сибирского государственного университета тех-
нологий и управления (г. Улан-Удэ), утвержден-
ной на 2023–2030 годы, одним из показателей 
выполнения этой программы указано, что к 2030 
году возраст ППС до 39 лет университета дол-
жен составить 35 %. 

Достичь этого показателя с учетом недостаточ-
ного уровня обновления научно-педагогического 
состава предлагается следующими мерами по 
развитию человеческого капитала:  

–  предоставлением служебного жилья моло-
дым преподавателям; 

–  совершенствованием системы эффективных 
контрактов для оценки деятельности научно-
педагогических работников университета, в том 
числе молодых;  

–  укреплением системы подготовки научно-
педагогических кадров;  

–  совершенствованием требований к конкурсу 
ППС. 

Предложенные меры не решают в целом задачи 
совершенствования подготовки кадров специа-
листов, бакалавров, магистров и аспирантов. 
Считаем, что эффект от механического омоло-
жения научно-педадогических кадров приводит к 
ухудшению качества образования. Политика ву-
зов регионов Дальнего Востока по омоложению 
кадрового состава преподавателей в целом 
остается недостаточно эффективной, не дости-
гая пока даже минимальных требований, уста-
новленных федеральным органом.  

Заключение. 

Исследование оценки эффективности деятель-
ности российских вузов на примере доли научно-
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педагогических работников в возрасте до 39 лет 
выявило, что установленный показатель, в дол-
госрочной перспективе, может привести к 
уменьшению количественного состава других 
возрастных групп ППС вузов.  

Нами установлено, что в региональных вузах 
ДФО, на примере вузов Республики Бурятия, 
отчетливо видна тенденция сокращения доли 
работников до 39 лет в составе научно-
педагогических вузов региона, что ведет к невы-
полнению требований, установленных Минобр-
науки России. 

В этой связи, авторами предлагается пересмот-
реть этот показатель и совместить его с показа-
телем, который фиксирует количество препода-
вателей и н научных работников, имеющих воз-
раст до 64 лет и определять средний возраст 
ППС вузов как показатель эффективности дея-
тельности.  

В то же время, следует отметить, что в програм-
мах развития вузов, особенно вузов, входящих в 
программу «Приоритет-2030, нужно уделить 
особое внимание проблемам омоложения науч-
но-педагогических кадров, установив оптималь-
ную структуру начисления заработной платы 
молодым сотрудникам, изменить в целом подхо-
ды к системе подготовки научно-педагогических 
кадров высшей квалификации в аспирантуре, а 
также в докторантуре. Например, следует увели-
чить количество бюджетных мест в системе ас-

пирантуры региональных вузов Российской Фе-
дерации на востоке; руководству вузов необхо-
димо разработать программы грантовой под-
держки молодежи.  

В последние годы уменьшается количество ас-
пирантов: в 2023 г. на первый курс аспирантских 
программ в ВСГУТУ поступило 21 чел., в 2024 – 
всего 13 чел., причем, только на договорной ос-
нове, без бюджетников. 

Не менее важным направлением в развитии 
кадрового потенциала вузов регионов Дальнего 
Востока, в том числе Бурятии, находящихся вда-
леке от ведущих рынков труда нашей страны, 
должна стать эффективная социальная полити-
ка, в частности, предоставление жилья для мо-
лодых преподавателей, особенно, уже имеющих 
ученые степени кандидата и – особенно – докто-
ра наук.  

На наш взгляд, есть определенный смысл раз-
работать стратегию прогнозирования значений 
исследуемого показателя на 10-летнюю перспек-
тиву, а именно, ежегодное равномерное увели-
чение доли ППС до 39 лет примерно на 1,5 %, 
как это реализуется в ведущих вузах Сибирского 
федерального округа. В тоже время, данное 
предложение нужно еще корректировать с уче-
том специфики конкретного учреждения. 
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