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НОРМАТИВНЫЕ ОСНОВАНИЯ ДОСУГОВЫХ ПРАКТИК  
ОБЫДЕННО-ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО ТИПА МОЛОДЕЖИ  

СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ 
 

Барсукова Т.И., Сергодеева Е.А., Кобзаренко Л.Н. 
Северо-Кавказский федеральный университет  

 
Аннотация. Целью исследования является выявление нормативных факторов выбора 

городской молодежью Ставропольского края досуговых практик обыденно-потребительского 
типа. К этим факторам относятся: ощущение защищенности в досуговом пространстве офици-
альными нормами; ощущение свободы от официальных норм, возможность создавать свои 
нормы поведения и общения; контроль и бесконтрольность поведения. Методологическая база 
исследования основывается на применении качественной методики социологического анализа 
(глубинные интервью). Интерпретация результатов осуществлялась с позиций социокультурной 
методологии, позволившей изучить нормативную составляющую культуры молодежных досуго-
вых потребительских практик. На основе глубинных интервью с городской молодежью Ставро-
польского края были выявлены нормативные основания таких досуговых практик, как общение 
и прогулки с друзьями, проведение досуга в компьютерных клубах; времяпрепровождение в 
форме встреч с друзьями у кого-то дома без особой цели, домашних, кальянных, кофейных, 
алкогольных посиделок. Для изучения были выделены два аспекта: безопасность досуговой 
практики городской молодежи; ощущение ею внутренней свободы и проблема самоконтроля. 

Ключевые слова: городская молодежь, досуг, обыденно-потребительский тип досуга, 
нормативные основания молодежного досуга, нормативные правовые нормы, социальные нор-
мы, Ставропольский край. 

 
Финансирование: инициативная работа.  
 
Original article 
 

REGULATORY BASIS FOR LEISURE PRACTICES  
OF ORDINARY-CONSUMER TYPE  

OF YOUNG PEOPLE IN STAVROPOL REGION 
 

Tatyana I. Barsukova, Elena A. Sergodeeva, Lyudmila N. Kobzarenko 
North Caucasus Federal University  

 
Abstract. The aim of the study is to identify the normative factors of choice of leisure practices 

of everyday consumer type by urban youth of Stavropol Krai. These factors include: feeling of security 
in leisure space by official norms; feeling of freedom from official norms, possibility to create one's own 
norms of behavior and communication; control and uncontrollability of behavior. The methodological 
base of the study is based on the application of qualitative technique of sociological analysis (deep 
interviews). The interpretation of the results was carried out from the standpoint of socio-cultural 
methodology, which made it possible to study the normative component of the culture of youth leisure 
consumer practices. Based on in-depth interviews with urban youth of Stavropol Krai, the normative 
bases of such leisure practices as communication and walks with friends, spending leisure time in 
computer clubs; spending time in the form of meetings with friends at someone's house without any 
particular purpose, home, hookah, coffee, alcoholic gatherings were identified. Two aspects were 
highlighted for the study: safety of leisure practices of urban youth; their feeling of inner freedom and 
the problem of self-control.  

Keywords: urban youth, leisure, everyday consumer type of leisure, regulatory bases of youth 
leisure, regulatory legal norms, social norms, Stavropol Krai. 
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Введение. 

Формами организации досуговой потребитель-
ской деятельности молодежи выступают досуго-
вые потребительские практики, имеющие про-
странственно-временную локализацию, обу-
словленную определенной иерархией ценностей 
с приматом потребительских. Система ценно-
стей общества, основу которой составляет по-
требление, кардинально отличается от ценно-
стей традиционного российского общества. 

Потребительская культура является важной ча-
стью культуры общества в целом, однако, в об-
ществе потребления формируются субкультуры 
и постсубкультуры, в которых рациональное от-
ношение к потреблению заменяется фетишиза-
цией потребительских ценностей. Возникающее 
при этом противоречие состоит в противостоя-
нии позитивной потребительской социализа-
ции/воспитания молодого человека как культур-
ного потребителя и стихийной социализации, 
результатом которой становится потребительски 
ориентированная личность. Молодежный досуг 
превращается в досуг потребительства, когда 
большую часть свободного времени занимают 
виды деятельности, относящиеся к досуговым 
потребительским практикам. Система ценностей 
общества, основу которой составляет потребле-
ние, кардинально отличается от ценностей тра-
диционного российского общества. К сожалению, 
«новое поколение российской молодежи ставит 
личное благополучие выше интересов Родины» 
[1]. 

Отмечается также противоречие, существующее 
между тенденцией на сохранение, укрепление и 
развитие традиционных российских ценностей и 
ростом ориентаций молодежи на ценности и 
нормы общества потребления, что находит от-
ражение в различных практиках потребительско-
го поведения молодежи, в том числе досуговых. 
Это противоречие обусловливает потребность в 
теоретическом осмыслении ценностно-
нормативных оснований досуговых потребитель-
ских практик с позиции социокультурной методо-
логии, а также применения эмпирических мето-
дов их изучения и анализа.  

Акцент на досуговых потребительских практиках 
городской молодежи обусловлен: 

–  во-первых, учетом специфики досуговой, в 
том числе развлекательной, инфраструктуры 
города, предоставляющей широкие возможности 
для удовлетворения молодежных потребностей;  

–  во-вторых, достаточной высокой степенью 
свободы времяпрепровождения в отличие от 
сельской молодежи, занятой в домохозяйствах;  

–  в-третьих, ослаблением социального кон-
троля в условиях социального атомизма.  

Именно поэтому в статье на основе глубинных 
интервью анализируются молодежные позиции, 
объясняющие роль нормативных правовых и 

социальных норм в выборе ими досуговых прак-
тик, а также возможности создания собственного 
нормативного пространства.  

Данная статья посвящена нормативному аспекту 
выбора городской молодежью различных видов 
обыденно-потребительского типа досуговых 
практик. Выбор доминирующего ценностно-
смыслового и социально-нормативного наполне-
ния молодежных потребительских досуговых 
видов деятельности лег в основу разделения их 
на два вида – на обыденно-потребительские и 
культурно-потребительские. Обыденно-
потребительские досуговые практики молодежи 
определяются тем, что базовой ценностью их 
выбора выступает приятное необременительное 
времяпрепровождение, а нормативные основа-
ния имеют саморегулятивный характер. Куль-
турно-потребительские досуговые практики мо-
лодежи основываются на приобщении к духов-
ным ценностям и культуре досуговых сообществ, 
но не имеют целью саморазвитие и самореали-
зацию. Для них характерен примат формальных 
норм поведения.  

Обсуждение.  

Досуговые предпочтения современной молоде-
жи изучают такие ученые, как А.В. Каравай [2]; 
С.А. Рожкова [3]; А.А. Хайруллина [4].  

Времяпрепровождения в форме встреч с друзь-
ями у кого-то дома без особой цели; домашних, 
кальянных, кофейных, алкогольных посиделок, 
по-иному – хоум-пати является предметом анализа 
Д.Б. Литвинцева [5], О. Масунда [6], К.Л. Иган, 
М.Дж. Кокс, К.К. Сюэркен, Б.А. Ребуссен [7] и 
других отечественных и зарубежных ученых. 

Нормативный подход к обществу потребления 
как элемент социокультурной парадигмы осно-
вывается на том положении, что «типологизация 
потребительского поведения проявляется в су-
щественных разграничениях понятий потребле-
ния как социально-экономической категории и 
потребительства как нормативной категории» [8, 
с. 154]. Социальные нормы, играя роль правил, 
вербально сформулированных, осуществляют 
регуляцию отношений в обществе потребления, 
посредством выработки и фиксирования в мыш-
лении индивидов определенных ценностных 
ориентаций, целей, паттернов. При этом проис-
ходит формирование их совокупного норматив-
но-ценностного комплекса, формы поведения 
людей рассматриваются как детерминированные 
им.  

Рассмотрение роли норм в досуговом простран-
стве обыденно-потребительских практик моло-
дежи опиралось на исследования А.М. Лилюхи-
на, Н.В. Баблоян, Д.С. Лебедевой [9], Ю.М. Львина 
[10], В.А. Тиховой, С.Н. Митина [11]. 

Методология и методы. Выбор респондентов для 
интервью осуществляется по принципу их при-
верженности видам досуговых практик, отнесен-
ных к обыденно-потребительским.  
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Выбор качественного инструментария в форме 
глубинных интервью был обусловлен возможно-
стью найти ответы на вопросы, связанные с цен-
ностно-нормативными и мотивационными осно-
ваниями выбора городской молодежью типов 
досуговых практик.  

По виду – это направленное глубинное интервью 
(фокусированное), так как респонденты подроб-
но отвечают на вопросы темы, с которой глубоко 
знакомы в силу того, что являются активными 
приверженцами тех или иных видов досуговых 
потребительских практик. Это позволило об-
щаться с респондентами, используя привычную 
для их слуха лексику, а также выявить субъек-
тивное отношение к исследуемому вопросу и 
получить качественную информацию по широ-
кому кругу вопросов.  

При формировании выборки был произведен 
отбор квот в соответствии с территориальными 
признаками. Применялась стратифицированная 
или районированная выборка, она используется 
при неоднородной генеральной совокупности, 
которая разделяется на страты (группы), в каж-
дой из которых выполняется случайный отбор 
пропорционально их доле в генеральной сово-
купности. В качестве квот были выделены горо-
да, в которых будет проводиться опрос молоде-
жи. Процедура отбора городов проходила на 
основе критериев типологизирования (табл. 1). 
Квотами стали: краевой центр (г. Ставрополь) и 
осуществлено распределение других городов по 
типам: города-рекреации (г. Пятигорск, г. Кисло-
водск), промышленные города (г. Буденновск, г. 
Невинномысск), агрогорода (г. Новоалексан-
дровск, г. Изобильный). Каждый из типов пред-
ставлен двумя городами. 

Таблица 1  

Критерии типологизирования городов Ставропольского края 
 

Тип города Критерии типологизирования городов 

краевой центр  административный, промышленный и культурный центр края 

город-рекреация наличие курортов мирового уровня 

промышленный город наличие градообразующих промышленных предприятий 

агрогород преобладание предприятий агроиндустрии 

 
Выделение различных типов городов позволяет 
выявить преобладающие ценностно-
нормативные и мотивационные основания выбо-
ра городской молодежью типов досуговых прак-
тик в зависимости от принадлежности респон-
дентов к определенной социально-
территориальной общности с ее спецификой, 
связанной с основным видами деятельности 
населения и с социокультурной инфраструкту-
рой.  

Структура гайда составлена в соответствии с 
теоретическими положениями, отражающими 
разделение досуговых потребительских практик 
молодежи на обыденно-потребительские и куль-
турно-потребительские.  

Отбор респондентов для глубинных интервью. 
Возраст 14–30 лет. Всего 18–20 интервью, в т.ч.: 

–  по 3–4 интервью в возрастных категориях 14–
18, 19–24, 25–30 (полных лет); 

–  жители Ставрополя (50 %), других городов – 
(50 %); 

–  2 группы по интересам, примерно 50/50.  

Анализ нормативного фактора как элемента 
культуры должен быть представлен в двух ас-
пектах:  

1) безопасность досуговой практики;  

2) ощущение внутренней свободы и проблема 
самоконтроля.  

Результаты.  

Анализ нормативных оснований выбора город-
ской молодежью Ставропольского края досуго-

вых потребительских практик основывался на 
исследовании:  

–  общения и прогулок с друзьями без всякой 
цели;  

–  проведения досуга в компьютерных клубах;  

–  времяпрепровождения в форме встреч с дру-
зьями у кого-то дома без особой цели, домаш-
них, кальянных, кофейных, алкогольных посиде-
лок. 

Безопасность досуговой практики. Города 
Ставропольского края в целом представляются 
молодежи безопасными территориями. Несколь-
ко более тревожным на фоне других городов 
выглядит г. Буденновск. «Разные факторы бы-
вают. Бывают какие-то иные факторы-
раздражители. Если говорить о выездах, то, 
наверное, самое раздражительное и опасное – 
это ругаться, драться. И еще какие-то мо-
менты, если связаны с алкоголем. Если другие 
факторы. Например, транспорт, который мо-
жет навредить как-то, либо чужие люди. Если 
говорить про Буденновск, когда ты выходишь 
гулять, то видишь очень много приезжих лю-
дей, которые ведут себя неадекватно. Любой 
выезд в кафе или куда-то – это чревато тем, 
что обязательно что-то произойдет, и это 
уже норма (Виктория, 28 лет, Буденновск, про-
давец).  

«Можно встретить людей, которые принима-
ют наркотические вещества, они могут при-
стать. Как я уже говорил, ты идешь, на тот 
же самый Комсомольский пруд, и ты видишь, 
как люди ковыряются (в закладках). Этот чело-
век и на другого человека может напасть. Пото-
му что все может произойти в этом месте. 
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Сейчас тихо и спокойно, а потом машина мо-
жет сбить, либо водитель не справится с 
управлением при переходе дороги» (Александр, 
28 лет, Ставрополь, программист). 

«Вообще никаких проблем. Много друзей ко мне 
приезжают в Пятигорск из других областей, из 
других краев, городов, у меня друзей много. Они 
себя свободно, комфортно чувствуют. Никаких 
сложностей. Всем все нравится. Ограничений 
нет, все в порядке. Вот пример: в парке Побе-
ды свободно себя чувствую абсолютно там. 
Там все огорожено, все свободно, все ком-
фортно». Дышится полной грудью, так ска-
зать (Артем, 18 лет, Пятигорск, студент вуза). 

Выказывается обеспокоенность некоторыми 
особенностями кавказского менталитета: «Не 
стоит забывать, что мы находимся на Север-
ном Кавказе, в нашем обществе есть мужчины, 
которые позволяют себе неподобающие вы-
сказывания в сторону женщин, девушек. От 
этого хочется уйти (Кристина, 19 лет, Пяти-
горск, студентка вуза). «Особенно много не-
приятных парней нерусских, считающих, что 
они самые умные, самые сильные, что им все 
можно» (Михаил, 17 лет, студент вуза, Ставро-
поль). 

«Времяпрепровождение в форме встреч с дру-
зьями у кого-то дома без особой цели, домаш-
них, кальянных, кофейные алкогольных посиде-
лок, по мнению респондентов, определяется 
ощущением безопасности, защищенности. Ты 
сидишь абсолютно расслаблено, доверчиво 
(Диана, 28 лет, Новоалександровск, учитель); 
«Вообще не опасно. Здесь никто и никого не 
тронет. Мы все друг друга знаем» (Александр, 
28 лет, Ставрополь, программист, работает); 
«Мы иногда приглашаем к настольным играм 
других людей. Никто никого не обижает» 
(Александр, 28 лет, Ставрополь, программист, 
работает).  

Ощущение внутренней свободы и проблема 
самоконтроля. Общение и прогулки с друзьями 
по ощущениям внутренней свободы на втором 
месте после домашнего времяпрепровождения. 
Рефлексируется необходимость в сдержанности, 
самоконтроле, и такая сдержанность в компании 
воспринимается уместной и комфортной: «Допу-
стим, голой не танцевать, не бегать. Это уже 
идут рамки приличия. То, что ты ведешь себя 
адекватно, не ссоришься, не кричишь. Такие 
моменты. Как человеческий фактор. Поведе-
ние свое ты корректируешь» (Виктория, 28 лет, 
Буденновск, продавец); «Я полностью свободен, 
меня никто не ограничивает. Понятное дело, 
что есть какие-то рамки общества или уста-
навливаемые рамки государственным законом, 
но все равно, в плане дозволенного меня никто 
не ограничивает» (Роман, 16 лет, Ставрополь, 
школьник); «В принципе, абсолютно свободен. Я 
обо всем забываю. Даже на время не смот-
ришь» (Николай, 30 лет, Буденновск, рабочий 
вахты). «Ну, не прям, все, что хочу. Не все мож-

но делать на природе. Это тоже вредит. От 
человека зависит. Те же поджоги. Не уследил 
за костром, не потушил до конца, например. 
Или еще что-то. Это все во вред идет и при-
роде, и всему окружающему» (Николай, 30 лет, 
Буденновск, рабочий вахты); «Абсолютно сво-
бодно. Никто нас не трогает. Ты можешь идти 
и говорить все, что хочешь. Общаться с дру-
зьями на любые темы. И никто не подойдет, и 
ничего не скажет. Все нормально» (Александр, 
28 лет, Ставрополь, программист); «У меня про-
сто порядок в голове, что неадекватно себя 
вести не могу. Конечно, можно посвободнее, но, 
опять же, и так хорошо. Я спокойно ко всему 
отношусь. Я уважаю свое личное простран-
ство, личное пространство этих людей. И 
точно также правила этих мест. Все в рамках 
приличия» (Артем, 18 лет, Пятигорск, студент 
вуза). «Всегда можно вести себя так, как ты 
хочешь себя вести» (Анастасия, 30 лет, Кисло-
водск, администратор в магазине); «На ощуще-
ние влияет внутренний самоконтроль и при-
нятые моральные нормы поведения. Индика-
тор оценки – нормы поведения на работе. На 
работе рефлексируется ощущение наиболее 
высокой ответственности за собственное 
поведение, чем в учебных заведениях или дру-
гих общественных местах. Я на работе более 
сдержанная, а при общении с друзьями – нет. Я 
могу и поругаться матом, и громко засмеять-
ся, т.е., раскрепощённой себя чувствую» (Вик-
тория, 28 лет, Буденновск, продавец). 

Нарушения правил, как своих, так и чужих, хо-
рошо рефлексируются. Рефлексируемые причи-
ны нарушений общепринятых норм – выброс 
адреналина. И это либо азарт, либо выход 
накопленных эмоций/агрессии, либо ответ на 
чьи-то действия. Явные различия по городам из 
интервью не определяются.  

В условиях проведения досуга в компьютерных 
клубах уровень свободы, по мнению опрошен-
ных, недостаточный, влияет финансовый фактор – 
давление поминутной оплаты. «Меня сковывает 
время. То, что капает. Мысленно идет какой-
то подсчет, сколько нам осталось. Также это 
страх что-то сломать. Сняла баллы за то, 
что время быстро идет. Ты его считаешь по-
стоянно» (Ставрополь, Дария, 17 лет, учащаяся 
колледжа, подрабатывает). 

Выявлен такой фактор, как относительная бес-
контрольность проявления эмоций в досуговом 
пространстве. «В клубе я могу быть довольно 
агрессивной в играх. В колледже я себе такого 
не позволю, чтобы материться во всю глотку. 
Нарушала. Да, мы воду пили. И матерились. 
Маты – по моей инициативе. Вода – не совсем. 
Я замечала, когда мальчики играют, они не 
знакомы между собой, но, при этом, играют в 
одну игру по сети, они могут разругаться. И 
как бы этот конфликт не вылился в драку ка-
кую-нибудь» (Ставрополь, Дария, 17 лет, учаща-
яся колледжа, подрабатывает). 
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Налицо возможность создавать свои нормы по-
ведения, относительная безнаказанность. «За-
прещать воду – это глупое правило. Ты кри-
чишь, там жарко, это подвальное помещение, 
как не попить? Пить хочется. Я поняла, что 
запрет только на свое. На свою воду, на свою 
еду. У них покупать можно, поэтому я плевала 
на этот запрет, честно говоря. Мат – это 
привычное состояние, как часть моей сути. 
Повышение громкости на маты – это эмоции» 
(Ставрополь, Дария, 17 лет, учащаяся колледжа, 
подрабатывает). 

Свобода от официальных норм присутствует, 
согласно мнению респондентов, хотя и в ограни-
ченном объеме во времяпрепровождения в 
форме встреч с друзьями у кого-то дома без 
особой цели, домашних, кальянных, кофейных, 
алкогольных посиделок. «Контроль речи. Все 
равно в каких-то высказываниях стараешься 
себя сдерживать. Больше ничего. Отличается 
разговором. Это в любом случае. Работая 
учителем, ты сдерживаешь себя во многих 
фразах, высказываниях. Внешний вид, стиль 
одежды и так далее» (Диана, 28 лет, Новоалек-
сандровск, учитель); «Если после 23.00 громко 
музыку слушать, соседи могут полицию вы-
звать. Да, кто-то громко музыку включит, бы-
вает. Я прошу сделать потише» (Александр, 
28 лет, Ставрополь, программист, работает); 
«Мы можем иногда повеселиться, посмеяться. 
На работе себе такого не позволишь. Я бы 
громко не стал кричать в офисе или смеяться, 
чтобы не отвлекать других людей. Их тоже 
надо уважать» (Александр, 28 лет, Ставрополь, 
программист, работает); «Я всегда понимаю, 
когда грань можно перейти, и что нужно в 
этот момент как-то остановиться, сменить 
тему, разрядить обстановку, чтобы отдых не 
превратился во что-то неприятное. Встречи 
чаще всего происходят с какими-то алкоголь-
ными напитками. Бывает, люди переберут 
лишнего, алкоголь ударит в голову, и может 
что-то произойти. Это очень редко происхо-
дит, но вероятность есть. Я могу громко раз-
говаривать, эмоционировать. Ну, вот так. 
Были какие-то мелкие моменты – разговоры, 
споры на повышенных тонах, но это заканчи-

валось просто громкими разговорами. И все. Не 
более того» (Виктор, 30 лет, Ставрополь). 

Заключение.  

В результате проведенного анализа выясняется, 
что личное досуговое пространство и социокуль-
турное досуговое коммуницирование образова-
ны на совмещении институционального и неин-
ституционального регулирования (саморегуля-
ция), причем, последнее материализует необхо-
димость индивидов чувствовать независимость 
от официальных правил. 

Молодежное мнение может базироваться на 
нормах тех сообществ, где ребята коротают свое 
досуговое время, на своих соображениях о нор-
мативах и девиантности.  

В результате эмпирического изучения норматив-
ного базиса погруженности молодых в досуговые 
действия установлено, что нормативная состав-
ляющая обыденно-потребительского типа досу-
говых практик отличается доминированием диа-
лектического единства институциональных норм 
и отклонений от них, отсутствием давления 
формальных норм. Этот феномен может моди-
фицироваться в девиации, но это не формирует-
ся в тенденцию, поскольку установленные фор-
мальные и неформальные нормы анализируют-
ся молодыми людьми, управление своими дей-
ствиями имеет довольно большую степень 
осмысленности. Однако отдельные досуговые 
обыденно-потребительские практики (игра на 
компьютерах, гулянья с приятелями, хоум-пати с 
алкоголем, наркотиками) обладают свойством 
проявления бесконтрольности, агрессивности, 
нецензурной речи. Несоблюдение правил лич-
ных и сторонних сообществ довольно хорошо 
отражается в самооценках, опрошенных. Выяв-
ленные в ходе опроса детерминанты несоблю-
дения общепринятых норм – адреналиновое 
возбуждение, задор, переизбыток эмоций, от-
ветная реакция на чью-то агрессию.  

Большой разницы в нормативной базе досуговых 
практик обыденно-потребительского типа моло-
дых людей по городам четырех типов Ставро-
польского края не обнаружено. 
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ПОЛИТИЧЕСКОЕ КОНСТРУИРОВАНИЕ ВОЗРАСТНОГО НЕРАВЕНСТВА:  
ЭЙДЖИСТСКИЙ АСПЕКТ ИНФОРМАЦИОННЫХ ВОЙН 
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Аннотация. Политическое конструирование возрастного неравенства является одним из 

методов целенаправленного негативного информационно-пропагандистского воздействия и 
информационно-психологического давления и входит в арсенал нового вида военных действий 
в киберпространстве – информационной войны. Технологическое использование эйджизма в 
информационных войнах предполагает его описание в гиперболическом образе с использова-
нием негативной лексики, «языка вражды». Молодежь и пожилые люди противопоставляются 
друг другу как социальные общности, имеющие различающиеся интересы и преследующие 
противоположные цели. Конструирование политического эйджизма обнаруживает два основных 
вида: 1) «конструирование политической старости»; 2) «конструирование политической моло-
дости». «Конструирование политической старости» вербализирует и визуализирует власть как 
забюрократизированную и оторвавшуюся от реальности «власть стариков», которой противо-
поставляется молодежь как сила развития, обновления общества, политических изменений. 

Ключевые слова: возрастное неравенство, возрастная дискриминация, стигматизация, 
стереотипизация, эйджизм, конструирование возраста, информационная война, конструирова-
ние политической старости. 
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Введение. 

Возрастное измерение социального неравенства 
существовало на всем протяжении истории че-
ловечества, принимая различные формы и из-

меняясь сообразно развитию общества и изме-
нениям социальной структуры. Эйджизм или 
дискриминация по возрастному признаку имеет 
два своих естественных проявления: дискрими-
нация более молодыми категориями более воз-
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растных и наоборот – притеснение молодежи, 
ограничение возможностей и жизненных шансов 
ее представителей со стороны возрастных носи-
телей статусов и бенефициаров позиций в соци-
альной структуре и стратификации общества.  

Проявления данных отношений весьма разнооб-
разны и наблюдаемы в разные исторические 
эпохи и периоды жизни конкретного общества, 
при этом в одном случае они могут вызываться 
демографическим ростом при ограниченном для 
растущей молодежи рынке труда, а в другом 
случае, наоборот – депопуляцией, старением 
общества и кадровым голодом. То есть, это яв-
ление фоновое для социального развития, но с 
тенденциями обострения в определенных усло-
виях. 

Впервые термин «эйджизм» был использован в 
1969 году американским психиатром и геронто-
логом Р. Батлером [1] относительно стереотипи-
зации и дискриминации в отношении индивидов 
или групп по возрастному критерию. Достаточно 
продолжительное время существовали различия 
в интерпретации эйджизма, предполагавшие его 
определение через различающиеся категории, 
наиболее распространенными из которых были 
«предрассудки» и «дискриминация».  

Психиатрический, геронтологический генезис и 
научная локация распространения данного поня-
тия детерминировали изначальный акцент на 
проблемах пожилых людей, поэтому эйджизм 
рассматривался либо как предрассудки, 
предубеждения в отношении пожилых, либо их 
дискриминация по возрастному признаку. Одна-
ко еще сам Р. Батлер интерпретировал «эй-
джизм», как «...предубеждение одной возрастной 
группы по отношению к другим возрастным груп-
пам» [1, с. 243], что вовсе не предполагало вни-
мания исключительно на проявлениях неравен-
ства в отношении наиболее старших возрастных 
категорий.  

В конечном итоге, в результате научных дискус-
сий, происходивших в 70–80-е годы XX века вы-
работалось достаточно устойчивое, комплемен-
тарное и интегральное понимание сущности и 
структурных компонентов данного понятия. Эй-
джеизм стал рассматриваться как комплексное 
понятие, относящееся как к пожилым, так и к 
молодежи, и включающее три измерения или 
компонента: 

1) когнитивный компонент (стереотипы и про-
цессы типизации и стереотипизации); 

2) аффективный или эмоциональный компонент 
(предрассудки и предубеждения); 

3) поведенческий компонент (дискриминация по 
возрастному признаку). 

М. Ивасаки и Дж. Джонс приводят следующие 
примеры данных структурных компонентов: 
«…эйджизм включает три измерения:  

–  стереотипы (когнитивный компонент – 
например, «я считаю, что пожилые люди явля-
ются обузой для общества»);  

–  предубеждение (эмоциональный компонент – 
например, «мне не нравится общаться с пожи-
лыми людьми»);  

–  дискриминация (поведенческий компонент – 
например, «я стараюсь не взаимодействовать с 
пожилыми людьми») [2, с. 243]. 

Эйджизм имеет два вида трансфера агрессии и 
направленности – на другую возрастную группу и 
на себя. Если в первом случае дискриминация, 
стереотипизация и негативная эмоциональная 
реакция затрагивает более старших по возрасту 
людей или младших, то во втором случае явля-
ется продуктом неудовлетворенности, рефлек-
сии, самокритики, самоиронии и т.п.  

Помимо этого, эйджизм может быть положи-
тельным (позитивным) или отрицательным 
(негативным), а также явным и (осознанным) или 
неявным, латентным (бессознательным) [3,                                 
с. 261].  

Методология и методы. В современной психо-
логии и психиатрии эмпирические исследования 
эйджизма ведутся относительно регулярно, но в 
большинстве своем они касаются отношения к 
пожилым. Предпринимались попытки выстроить 
инструментарий для оценки отношения к другим 
возрастным группам, который бы носил признаки 
относительной универсальности и унификации, 
но большинство из них, так или иначе, касаются 
отношения представителей младших возрастных 
категорий к старшим.  

Несмотря на накопленную солидную эмпириче-
скую базу существуют проблемы измерения 
данного явления. Это обусловлено различиями 
не столько в интерпретации (тут установилось 
общее понимание не дефиниции, но сути явле-
ния), сколько в операционализации этого поня-
тия. Анализ существующих инструментариев 
показывал, что наблюдается общая нехватка 
психометрических оценок существующих шкал 
эйджизма. Так, Л. Аялон и др., на основании си-
стематического сравнительного исследования 
пришли к выводу о том, что: «Из всех доступных 
шкал эйджизма только одна соответствовала 
минимальным требованиям для психометриче-
ской валидации, но все еще не охватывала все 
измерения эйджизма» [4].  

Следует также отметить, что заимствование 
термина эйджизм представителями социально-
гуманитарного знания, в частности, социологии, 
привело к тому, что стала постепенно исчезать 
акцентуация исключительно на проблемах дис-
криминации и негативного отношения к пожи-
лым. И хотя следует признать, что в большин-
стве своем эмпирические исследования в со-
циологии предполагают все-таки традиционную 
геронтологическую привязку и коннотацию, но 
именно благодаря этой науке появляется инте-
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рес к дискриминации представителей молодого 
поколения. 

Основной макрофактор появления эйджизма – 
это генезис и развитие индустриального обще-
ства, поэтому основной теорией, описывающей 
массовизацию проблем возрастного неравен-
ства в социологии, является теория модерниза-
ции. Согласно ей, индустриализация и урбани-
зация ведут к снижению статуса пожилых людей 
и, как следствие, усилению дискриминации этой 
возрастной категории. В частности, Д. Коугилл 
отмечал, что индустриализация, механизация и 
автоматизация труда – процессы параллельные 
демографическому переходу, снижению рожда-
емости, «старению населения». Все эти факторы 
обуславливают снижение спроса на навыки по-
жилых людей, а увеличение доли пенсионеров 
приводит к «кадровому голоду» на рабочие руки 
молодежи [5, с. 125].  

Следовательно, очевидная связь между процес-
сом модернизации и появлением эйджизма мо-
жет привести к предположению, что по мере 
«старения населения» и увеличения значимости 
молодых рабочих рук, проблемы возрастного 
неравенства будут лишь обостряться.  

Однако данный вывод неверен, поскольку не 
учитывает действие других факторов. М. Норт и 
С. Фиске, проводившие сравнительные кросс-
континентальные исследования старения и воз-
растной дискриминации, установили, что уро-
вень модернизированности общества коррели-
рует с относительно положительным отношени-
ем к старости [6, с. 983].  

Другими смягчающими факторами являются:  

–  культура и идеология индивидуализма;  

–  институциональная поддержка пожилых;  

–  рост уровня образованности населения и др.  

В конечном итоге, исследования процессов мо-
дернизации Р. Инглхартом и его коллегами яв-
ственно свидетельствовали о том, что после 
окончания быстрой индустриализации в модер-
низированных обществах повышается уровень 
толерантности и уважения к личности, что отра-
жается на отношение к пожилым даже при ин-
тенсификации процесса «старения населения» 
[7]. Как следствие, эйджизм может вызываться 
не окончившейся или неудачной модернизацией, 
а также усиливаться в модернизированных об-
ществах в периоды социально-экономических 
кризисов.  

Д. Абрамс и Д. Хьюстон отмечают один важный, 
в первую очередь, для развитых стран Запада 
признак – стигматизация и дискриминация моло-
дежи в большей степени касается принадлежно-
сти ее представителей к другим социальным 
общностям и группам [8]. Молодежь доминирует 
в возрастной структуре сообществ беженцев и 
иммигрантов, а также в некоторых уже традици-

онных этнических диаспорах и религиозных со-
обществах. Молодые сообщества мигрантов 
вызывают опасения у представителей титульных 
этносов, уже завершивших демографический 
переход, депопулирующих и стареющих. 

Эйджизм в отношении подобных общностей 
формируется значительно быстрее, поскольку 
физические и культурные отличия быстрее сте-
реотипизируются и стигматизируются. В своем 
крайнем проявлении это отношение может при-
вести к формированию такого вида эйджизма как 
«эфебифобия» (ephebiphobia) – боязни молоде-
жи, когда она рассматривается как угроза обще-
ству и личности и подвергается стигматизации и 
дегуманизации. 

В конечном итоге, можно согласиться с мнением 
К. Братта, Д. Адамса и Х. Свифт: «Борьба с обе-
ими формами эйджизма и поиск способов улуч-
шения межпоколенческой сплочённости и под-
держки будут становиться всё более насущными 
задачами по мере того, как продолжительность 
жизни увеличивается, а общество становится 
всё более разнородным по возрасту» [9, с. 1031].  

 Возрастное измерение социального неравен-
ства и эйджистские установки, идеи и представ-
ления имеют объективную природу и детерми-
нируются комплексом очевидных и исследуемых 
факторов. С другой стороны, возрастная дис-
криминация – это результат социального кон-
струирования реальности и эйджизм в этом ас-
пекте предстает перед нами как конструкт. Дан-
ный аспект выражается и в его интерпретации, к 
примеру, по мнению Л. Аялон и С. Тэш-Рюма: 
«Эйджизм – это социальный конструкт старости, 
который изображает старение и пожилых людей 
в стереотипном, часто негативном виде» [10,                                  
с. 3]. Эта дефиниция эйджизма может быть ин-
версивно применена и к дискриминации в отно-
шении представителей молодежи, эйджизм мо-
жет быть представлен как социальный конструкт 
молодости. 

Конструктивистский аспект анализа эйджизма 
позволяет рассматривать его и как политический 
конструкт, а также в технологическом измерении – 
как социально-политическую технологию, ис-
пользующую дискриминацию по возрастному 
признаку. Технологическое использование эй-
джизма в информационных войнах предполагает 
его проблематизацию в гиперболическом мас-
штабе с использования негативной лексики, 
«языка вражды». Хотя данное явление в строго 
научном понимании затрагивает просто более 
старшие или младшие группы, тем не менее, 
акцент в данном случае ставится именно на мо-
лодежи и пожилых людях, которые противопо-
ставляются друг другу как социальные общно-
сти, имеющие различающиеся интересы, свое-
образные «классы для себя», преследующие 
противоположные цели. 

Результаты. Обсуждение. 

Опираясь на конструктивистские основания ис-
следовательской методологии, можно диффе-
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ренцировать «конструирование политического 
эйджизма» на два основных вектора:  

1) «конструирование политической старости»; 

2) «конструирование политической молодости» 
(в своих крайних формах, скорее даже «полити-
ческой детскости»). 

С позиции акторов информационных войн бес-
полезным является только конструирование 
«политической взрослости», поскольку взрос-
лость являет собой качества психологической 
зрелости, адекватности ситуации, ответственно-
сти, лидерства и т.п. Взрослость – это состояние 
развившегося, зрелого общественного организ-
ма, что свидетельствует о норме в большей сте-
пени, чем определенная «недоразвитость» дет-
ства, подросткового возраста и юности, а также 
издержки стареющего общества и цивилизации. 

Эйджизм используется как один из аспектов по-
строения образа врага в информационной 
войне, при этом как для стигматизации «моло-
дых», так и «стариков».  

Рассмотрим один из видов и векторов подобного 
использования – конструирование политической 
старости. Вначале нельзя не упомянуть совер-
шенно логичные представления и предубежде-
ния против политического старения, которые 
показывают отношение к пожилым людям во 
власти и являются вполне понятными, исходя из 
восприятия и понимания возрастных ограниче-
ний и проблем. К примеру, Л. Торнстам следую-
щим образом резюмировал данные своих лонги-
тюдных исследований: «Сравнивая данные со-
временного исследования (2002 г.) и исследова-
ния 1984 года, было обнаружено, что в настоя-
щее время, как и тогда, люди демонстрируют, 
казалось бы, противоречивые констелляции от-
ношения к пожилым людям. Большая часть ре-
спондентов, сейчас, как и тогда, выступает за 
большее влияние и пространство для группы 
65+, в то же время многие считают, что никто в 
парламенте не должен быть старше 65 лет»                         
[11, с. 54].  

Подобные представления господствуют и в от-
ношении образа политического лидера в иссле-
довании М. А. Курочкиной и Н. А. Помеловой 
среди студенческой молодежи: «На вопрос: «Ка-
кого возраста, на Ваш взгляд, должен быть со-
временный российский политический лидер?» – 
97 % респондентов ответили: «Не старше                            
50 лет». И лишь 3 % посчитали, что «чем старше 
будет политический лидер, тем лучше (мудрее)» 
[12, с. 246]. Согласно исследованиям А.А. Кома-
ровой, средний возраст идеального политическо-
го деятеля, который отметили мужчины, соста-
вил 43,5 лет (для 95 %-ного доверительного ин-
тервала от 42,5 до 44,5 лет). Женщины отметили 
оптимальный средний возраст политического 
деятеля 45,3 лет (для 95 %-ного доверительного 
интервала от 44,4 до 46,2 лет).  

По расчетам непараметрического критерия Ман-
на-Уитни (сравнение двух независимых групп) 
найденные различия являются статистически 
значимыми (p = 0,018). Медианный оптимальный 
возраст политического деятеля у мужчин и жен-
щин совпадает – 45 лет. Как отмечает автор, 
молодежь представляет политика более моло-
дым, приближенным к ним по возрасту, но ком-
петентным, так как важны наличие профильного 
образования и опыт работы [13, с. 169].  

В информационной войне, использующей восхо-
дящий вектор конструирования эйджистского 
межпоколенческого конфликта, отношения меж-
ду возрастными категориями редуцируются до 
этологической модели геронтократии у челове-
кообразных обезьян с жесткой групповой органи-
зацией и четкими возрастными рангами. Это та 
базовая и относительно простая, даже прими-
тивная этологическая модель, которая, однако 
позволяет выстраивать все более сложные об-
разы и связи. 

Мифологизированная архетипическая основа 
данного политического конструкта представлена 
в концепции «мифа о вечном возвращении»                                     
М. Элиаде. Мифологема «войны молодых про-
тив стариков» строится на циклической концеп-
ции времени, предполагающей «деградацию 
исторического времени», накопление системных 
ошибок и сбоев, духовно-нравственный регресс 
и уменьшение жизненных сил общества. Старе-
ние выступает в виде общественного застоя, 
деградации и, в конечном итоге, регресса, вле-
кущего за собой неизбежное приближение циви-
лизационного эсхатологического события и яв-
ляющегося его фатальным симптомом. В каче-
стве основного субъекта, виновника этой дегра-
дации рассматривается политическая власть, 
которая стереотипизируется и стигматизируется 
в терминах возрастной дифференциации как 
сообщество «стариков», закостенелых, забюро-
кратизированных, тормозящих развитие и нова-
ции.  

Эйджистский аспект информационной войны 
предполагает акцентирование на противоречиях 
между возрастными категориями, которые вы-
страиваются как антагонисты по отношению друг 
к другу. То есть, постулируется, что снятие про-
тиворечий между ними, якобы, возможно только 
при победе одной из сторон мнимого антагони-
стического конфликта. В противоположность 
«старикам» молодежь выступает в качестве си-
лы общественных изменений, как минимум ре-
формационного характера, но лучше – револю-
ционного.  

Во времена «Перестройки» в СССР 1985–1991 
годов возрастные члены Политбюро ЦК КПСС 
представлялись олицетворениями устаревшей и 
мертвящей «власти стариков». Дебюрократиза-
ция в забюрократизированной системе констру-
ировалась как борьба с геронтократией, «омо-
ложение кадров», способных «повернуться ли-
цом к народу». Процесс омоложения управлен-
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ческой системы и господствующих элит отож-
дествлялся с самим течением проводимого со-
циального реформирования. Одним из примеров 
этого являлся, пришедший к власти, самый мо-
лодой член Политбюро М.С. Горбачев.  

Социально-политическое измерение информа-
ционной войны неизбежно предполагает и куль-
турное, появляются «новые молодые лица» со 
«своей правдой», сообщества молодых «нефор-
малов» и протестные молодежные субкультуры.  

Эта же технология использовалась и использу-
ется современной российской оппозицией, кон-
струирующей политическую старость как «власть 
стариков», которая должна столкнуться с моло-
дежным протестом на улице. В противополож-
ность этим усилиям, политическое руководство 
РФ ведет свою контригру, которая заключается в 
активной молодежной и кадровой политике, 
предполагающей внимание к проблемам моло-
дежи и способам ее социализации в институтах 
образования, гражданского общества, культуры 
и спорта, в сферах как занятости, так и досуга, 
инфильтрацию молодых кадров в систему 
управления. Как следствие, активная молодеж-
ная политика ведет к определенному омоложе-
нию образа самой политической власти, как не 
боящейся возрастной конкуренции и, более того, 
активно готовящей себе смену из представите-
лей более молодых категорий. 

Конструирование политической старости исполь-
зуется и в качестве ответных действий на внеш-
нем контуре информационной войны, как метод 
информационного противодействия, контрпропа-
ганды и, в свою очередь, активных наступатель-
ных информационно-пропагандистских и инфор-
мационно-психологических компаний. Так,                                  
Ю.Н. Фролова, анализируя тематику проправи-
тельственных СМИ, отмечает следующее: «Что 
касается старости, то это также достаточно ча-
сто используемый концепт, однако в основном в 
негативных смыслах. Кроме этого, характеристи-
ки «старости» используются только для описа-
ния событий вне Российской Федерации. Поко-
ленческий конфликт представлен в основном в 
контексте разрыва поколений во властных струк-
турах других стран либо как негативная компо-
нента имиджа оппозиционеров. Такая интерпре-
тация символа возраста, свойственная пропра-
вительственному дискурсу, направлена, прежде 
всего, на легитимацию действующей власти» 
[14, с. 21].  

Заключение.  

В процессе модернизации, генезиса и развития 
индустриального общества: промышленного пе-
реворота, индустриализации и урбанизации, 
наблюдается социально-экономический эффект 
снижения статуса пожилых людей и, как след-
ствие, усиление дискриминации этой возрастной 
категории.  

Возникший в рамках психиатрического и герон-
тологического знания термин «эйджизм» входит 
в тезаурус социологического знания и инетрпе-
тируется через взаимосвязь нескольких состав-
ляющих:  

1) когнитивного компонента (стереотипы и про-
цессы типизации и стереотипизации);  

2) аффективного или эмоционального компо-
нента (предрассудки и предубеждения);  

3) поведенческого компонента (дискриминация 
по возрастному признаку).  

В рамках конструктивистской методологии, эй-
джизм выступает как политический конструкт и 
социально-политическая технология, использу-
ющая дискриминацию по возрастному признаку. 

Эйджизм в конструктивистском аспекте выступа-
ет как политический конструкт возраста (в боль-
шей степени старости или молодости), который 
изображает представителей какой-либо возраст-
ной категории в стереотипическом и негативном 
образе, что может провоцировать риторическую 
или поведенческую дискриминацию. 

В своем полит-технологическом измерении – 
эйджизм рассматривается как социально-
политическая технология, использующую дис-
криминацию по возрастному признаку в качестве 
способа достижения политических целей.  

Политическое конструирование возрастного не-
равенства является одним из методов целена-
правленного негативного информационно-
пропагандистского воздействия и информацион-
но-психологического давления и входит в арсе-
нал нового вида военных действий в киберпро-
странстве – информационной войны. 

«Конструирование политического эйджизма» 
являет собой два наиболее распространенных 
вида: 

1) «конструирование политической старости»; 

2) «конструирование политической молодости». 

Конструирование политической старости – это 
технология информационной войны, в рамках 
которой происходит акцентуация и гиперболиза-
ция противоречий между возрастными категори-
ями. 

Имеющаяся политическая иерархия и правящая 
элита вербализируются и изображаются как за-
бюрократизированная и оторвавшаяся от реаль-
ности «власть стариков», которой противопо-
ставляется молодежь как сила развития, обнов-
ления общества, политических изменений. 
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СПЕЦИФИКА СОЦИАЛЬНОГО ПОВЕДЕНИЯ И ХАРАКТЕРА  
РУССКОГО НАРОДА И РУССКИЕ СМУТЫ 

 

Любецкий Н.П.1, Кротов Д.В.2, Самыгин С.И.3, Кузьменко О.В.4 
1Донской государственный технический университет,  

2, 3, 4Ростовский государственный экономический университет  
 
Аннотация. В результате духовного кризиса российского общества и русского западниче-

ства в Отечественной истории ХХ века произошли две русские Смуты планетарного характера 
(1905–1921), (1985–2000), сопровождавшиеся разрушением российской государственности, 
массовой гибелью российских граждан и творческой интеллигенции, эмиграцией российских 
учёных, экономическим обнищанием русского народа, масштабными геополитическими изме-
нениями и в России, и в мире, а также кризисом цивилизационной идентичности. В связи с 
этим, у современных историков и социологов возникла потребность понять и осмыслить мас-
штаб кардинальных перемен, происходивших тогда (в ХХ веке) в нашей стране и в мире: «Кто 
виноват и что делать?» Поэтому в нашей статье мы решили подвергнуть анализу социальное 
поведение и специфические особенности (странности) русского национального характера и его 
негативное влияние на ход отечественной истории, опираясь при этом на авторитетные мнения – 
размышления, на эту тему, русских консерваторов XVIII–XX вв.: А.С. Пушкина, Н.М. Карамзина, 
А.С. Грибоедова, Н.Я. Данилевского, И.Л. Солоневича, В.В. Шульгина, К.П. Победоносцева,                                              
К.Н. Леонтьева, Ф.М. Достоевского, Ф.И. Тютчева, Н.А. Бердяева, И.П. Павлова, А.А. Зиновьева, 
И.А. Ильина, П.Я. Чаадаева и др. Цель нашего социолого-исторического экскурса – анализ осо-
бенностей (странностей) русского национального характера – недопущение в будущем, в исто-
рии современной России XXI века подобных трагических повторов обрушения российской госу-
дарственности, имевших у нас место в двадцатом веке.  

Ключевые слова: национальный характер, русская смута, особенности русского нацио-
нального характера, антиномичность и амбивалентность русского национального характера, 
болезнь «европейничанья», русофобия, богоборчество, сервилизм и низкопоклонство россий-
ской интеллигенции- русское западничество, традиционные жизненные ценности русского 
народа, либерализм, демографическая катастрофа, гармоничная Личность, культура Право-
славия, воспитание – образование. 
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Abstract. As a result of the spiritual crisis of Russian society and Russian Westernism in the 

Russian history of the twentieth century, two Russian Troubles of a planetary nature occurred (1905–
1921), (1985–2000), accompanied by the destruction of Russian statehood, the mass death of Rus-
sian citizens and creative intelligentsia, the emigration of Russian scientists, the economic impover-
ishment of the Russian people, large-scale geopolitical changes both in Russia and in the world, as 
well as a crisis of civilizational identity. In this regard, modern historians and sociologists have a need 
to understand and comprehend the scale of the cardinal changes that took place then (in the twentieth 
century) in our country and in the world: «Who is to blame and what to do?» Therefore, in our article, 
we decided to analyze the social behavior and specific features (oddities) of the Russian national 
character and its negative impact on the course of national history, relying on the authoritative opin-
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ions on this topic of Russian conservatives of the XVIII–XX centuries: A.S. Pushkin, N.M. Karamzin, 
A.S. Griboyedov, N.Y. Danilevsky, I.L. Solonevich, V.V. Shulgin, K.P. Pobedonostsev, K.N. Leontiev, 
F.M. Dostoevsky, The purpose of our historical excursion is to analyze the features (oddities) of the 
Russian national character – to prevent in the future, in the history of modern Russia of the XXI centu-
ry, such tragic repetitions of the collapse of Russian statehood that took place in our country in the 
twentieth century. 

Keywords: Russian Russians, the national character, the Russian troubles, the peculiarities of 
the Russian national character, the antinomianism and ambivalence of the Russian national character, 
the disease of «Europeanization», Russophobia, God-fighting, servility and low worship of the Russian 
intelligentsia- Russian Westernism, the traditional life values of the Russian people, liberalism, demo-
graphic catastrophe, harmonious Personality, culture of Orthodoxy, upbringing – education. 

 
Funding: Independent work. 

 
Введение. 

Чтобы понять природу русских Смут (1905–
1921), (1985–2000) необходимо подвергнуть 
объективному анализу основные причины обру-
шения российской государственности в ХХ веке, 
в том числе особенности (странности) русского 
национального характера, их влияние на ход 
российской истории, а для этого нам надо вер-
нуться нашим сознанием в эту историческую 
эпоху.  

Гибель царской России (Февраль-Октябрь 1917 
года) и развал, изнутри, Красной империи (Ав-
густ 1991 года) изначально стали реально-
стью в результате:  

–  духовного и нравственного кризиса психоло-
гически неустойчивого, несамостоятельного рос-
сийского общества, подверженного социокуль-
турной мутации;  

–  кризиса наших традиционных ценностей, рус-
ского западничества, идеологической расколото-
сти отечественной интеллигенции на государ-
ственников – патриотов и либералов-западников 
(«Бесы Достоевского»);  

–  из-за не сформированности исторического 
самосознания российской молодёжи, заговора 
московских купцов-старообрядцев и царских ге-
нералов против Николая Второго, из-за одно-
временного заговора масонов-либералов в Гос-
думе и в ближайшем окружении царя. 

Крах царской империи стал возможен в связи с 
массовой гибелью кадровых русских офицеров-
державников на фронтах Первой мировой вой-
ны, а также из-за предательства интересов Рос-
сии её коварными «союзниками» по Антанте 
(«Сердечное согласие» – договор – 1904–1907 
гг. между Англией, Францией и Россией). Но 
главную причину обрушения российской госу-
дарственности (дважды) в ХХ веке мы, согласно 
нашей гипотезы, связываем со спецификой рус-
ского противоречивого национального характера 
с его загадочной антиномичностью, которая во 
все времена (в силу генетики) есть величина 
постоянная. Действительно, русский националь-
ный характер буквально «зашит» в генофонде 
русской нации, поэтому неудивительно, что гос-

ударственный переворот в России Февраля-
Октября 1917 года повторился (как под копирку) 
и в августе 1991 года – русская, либеральная 
Смута – (1985–2000 гг.).  

Для полноты картины этих судьбоносных собы-
тий в России следует перечислить особенно-
сти (странности) русского национального ха-
рактера:  

–  максимализм, анархизм, амбивалентность, 
социальная инфантильность, способность легко 
поддаваться влиянию всякого рода демагогов и 
проходимцев, легковнушаемость, мгновенный 
переход от законопослушания в своеволие, ни-
гилизм, сервилизм, неспособность критически 
мыслить и изучать реальную жизнь, равнодушие 
к происходящему;  

–  необычайное русское самомнение, политиче-
ская близорукость российского общества и эли-
ты, одержимых болезнью «европейничанья», 
русофобией и богоборчеством, что на протяже-
нии всего ХХ века проявилось нашим традици-
онным низкопоклонством перед откровенно 
враждебным нам Западом, когда, по мнению 
русского писателя Ф.М. Достоевского, мы сдела-
ли для себя из Европы какой-то «духовный Еги-
пет». Причём, привязанность России к Европе – 
страсть роковая, неотступная, безответная и 
всегда жертвенная» (Дневник писателя, Ф.М. До-
стоевский). И далее Ф.М. Достоевский пишет: 
«Не пора ли позаботиться об исходе, перестав 
быть рабами и приживальщиками? Пора ли со-
браться с мыслями, сосредоточиться на себе, 
жить своими интересами» [1]. 

Обсуждение. 

Объективности ради, необходимо отметить, что 
о традиционном низкопоклонстве представите-
лей русской нации и, особенно, российской ли-
беральной элиты, девиз которой в России уже 
давно «чем хуже, тем лучше», ранее писали: 
П.Я. Чаадаев, А.С. Пушкин, М.Ю. Лермонтов, 
Н.В. Гоголь, Н.Я. Данилевский, Ф.М. Достоевский, 
К.Н. Леонтьев, К.П. Победоносцев, Н.М. Карамзин, 
Ф.И. Тютчев, В.В. Розанов, Н.А. Бердяев,                           
И.А. Ильин, А.А. Зиновьев и, конечно, 
А.С.Грибоедов. Так, Александр Чацкий – знаме-
нитый литературный герой пьесы А.С. Грибо-
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едова «Горе от ума» с горечью восклицает: 
«Воскреснем ли когда от чужевластия мод / 
Чтоб умный бодрый наш народ / Хотя б по язы-
ку нас не считал за немцев». И далее, на стра-
ницах пьесы «Горе от ума», Чацкий продолжает 
страстно критиковать извечное наше российской 
низкопоклонство: «Чтоб истребил Господь не-
чистый этот дух / Пустого рабского, слепого 
подражанья; / Чтоб искру заронил он в ком-
нибудь, / Кто мог бы словом и примером / Нас 
удержать как крепкого вожжой, / От жалкой 
тошноты по стороне чужой» [2, с. 161–163]. И 
здесь же Чацкий в своих гневных филиппиках 
справедливо сетует на то, что, приехав в Россию 
никчемный «французик из Бордо», чувствует 
себя как дома, во Франции, не видя особой пе-
ремены ни в лицах, ни в языке. Поскольку в дво-
рянских семьях России XIX века, быт, нравы, 
вкусы и предпочтения мало чем отличались от 
западно-европейских.  

Написано А.С. Грибоедовым это уникальное ли-
тературное произведение было 250-ти лет 
назад, а актуально оно в современной либе-
ральной России и сегодня. Либералами и запад-
никами в XIX веке были такие знаковые личности 
в России, как профессор, историк, крупный педа-
гогический мыслитель Т.Н. Грановский, профес-
сор, историк, социолог и философ К.Д. Кавелин, 
литературный критик В.П. Боткин, литературный 
критик и публицист В.Г. Белинский, профессор 
правовед Б.Н. Чичерин, общественный и поли-
тический деятель Александр Герцен, знамени-
тый русский писатель И.С. Тургенев, англофил, 
поэт и писатель Владимир Набоков, а ещё                       
Н.Г. Чернышевский, Н.А. Добролюбов, Д.И. Пи-
сарев, Д.А. Милютин, С.М. Соловьев, В.С. Соло-
вьев, П.Б. Струве, П.Н. Милюков, Г.В. Плеханов 
и другие. Все эти высокообразованные люди 
(«властители умов») оказали огромное влияние 
на общественное мнение в предреволюционной 
России. Следует заметить, что русские либера-
лы всегда были скорее гуманистами, чем госу-
дарственниками. Многие из них были мистиками, 
оккультистами, пренебрежительно относились к 
православию, традиционно были врагами само-
державия на Руси. Нашим либеральным мечта-
телям ответил российский историк Н.М Карам-
зин: «Самодержавие есть палладиум (оберег) 
России, целость его необходимо для её сча-
стья». То есть, для счастья России. Но русские 
западники его не услышали и привели Россий-
скую империи к катастрофе 1917 года. 

Для более глубокого постижения смыслов, за-
ключённых в нашей статье, считаем необхо-
димым обратиться к двум ключевым понятиям 
статьи, и это: «Национальный характер» и 
«Русский народ». Итак, «русский народ» – орга-
ническая коллективная надэтническая общность – 
объединение, преимущественно восточносла-
вянских, финноугорских и тюрских этнических 
групп в единое социальное, надэтническое обра-
зование, основанное на общности особых сте-
реотипов поведения, взявшее на общее назва-
ние и с ним вошедшее в историю, создавшее 

общий язык на основе множества диалектов и 
говоров и созидающее континентальное госу-
дарство – цивилизацию с единой культурной 
средой. Русским является тот, кто мыслит, гово-
рит, чувствует и видит сны на русском языке. 
Под понятием «русский» мы имеем в виду не 
только конкретную национальность, но и всех, 
кто готов разделить с русскими историческую 
судьбу, кто любит Россию как свою Родину, кто 
признаёт её духовные и нравственные ценности, 
главная из которых «Бог – мера всех вещей» [3]. 
По Достоевскому стать русским – значит пере-
стать презирать народ свой [4]. И, наконец, 
«национальный характер» – это совокупность 
специфических психологических черт, которые 
проявляются в способе поведения, в образе 
мыслей, в складе ума. Общеизвестно, что судь-
ба народа, как и судьба отдельного человека, во 
многом, определяется его характером, который 
не остаётся вечно постоянным. С течением ве-
ков, а порой и десятилетий, национальный ха-
рактер русского народа меняется в зависимости 
от окружающей среды и питающего душу ланд-
шафта, от происходящих с народом знаковых 
событий, от духа эпохи, особенно резкой на ис-
торических изломах русской истории и очеред-
ной российской смуты.  

Национальный характер формируется под воз-
действием:  

–  духовно-нравственных начал (мифология, 
нормы), культурно-мировоззренческих факторов 
(мировоззрение, идеология, культура);  

–  на него также серьёзное влияние оказывают 
социум, политика, экономика (политико-
экономическая сфера).  

Именно в русском национальном характере «за-
шита» онтоцентричная модель (от человека к 
смыслам) цивилизационных принципов; миро-
творчество (как высший смысл), жертвенность 
(мифология), совестливость (норма), «Я для ми-
ра» (мировоззрение), польза (идеология), поиск 
смысла (культура), общинность (социум), а в 
политике – это идеальное намерение, в эконо-
мике – разумная достаточность [5, с. 164].  

В русском национальном характере также «за-
шиты» древние архетипы: созидания блага, при-
умножения рода, возвышения духа, устроения 
лада, удержания мира, освоения земли, стрем-
ления к воле, архетип преданности делу, архе-
тип приверженности к чести. Совокупность этих 
и ряда других архетипов естественно назвать 
бытийным кодом России.  

Главная ценность для человека русской цивили-
зации – сам человек, его душа. И здесь следует 
отметить, что многие замечательные черты 
русского национального характера, которыми 
мы восхищаемся, почти сплошь выросли из 
Православия, то есть из Нагорной проповеди, 
являющейся для нас образцом этики, из десяти 
заповедей Иисуса Христа, церковной догматики 
и евангельской мистики. 
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Именно Церковь привила и укрепила в русском 
человеке его лучшие органические качества, и 
это:  

–  всечеловечность, быть смиренным, способ-
ным к жертве, к часто нечеловеческим условиям 
жизни, способным к короткому сверхусилию, бы-
тийный максимализм, быть способным к мило-
сердному сочувствию и прощению врагов, ду-
шевность, сострадание, совестливость, готов-
ность к самоосуждению, публичному раскаянию; 
даже к преувеличению своих слабостей и оши-
бок, бескорыстие;  

–  жажда идеала и праведности, личная нрав-
ственность, и стремление русского человека к 
общественной справедливости. Приоритет ду-
ховного над материальным, смирение, терпи-
мость, открытость, прямодушие, естественная 
непринуждённость, простота в поведении 
(вплоть до изрядной простоватости);  

–  несуетность, юмор, великодушие, уживчи-
вость, отзывчивость, способность «всё понять», 
размах способностей «широкий всеоткрытый 
ум»;  

–  созерцательность, широта характера и раз-
мах решений. 

Все эти замечательные качества русского наци-
онального характера Н.А. Бердяев называет 
термином «русский дух».  

У нас, у русских, нет национального эгоизма и 
брезгливого чувства превосходства над другими 
народами, свойственного иудеям и англосаксам; 
мы воистину демократичны и терпимы к другим 
народам. В русской стихии поистине есть какое-
то национальное бескорыстие, жертвенность, 
неведомая западным народам. Русская интелли-
генция всегда с отвращением относилась к 
национализму. Мы готовы довольствоваться 
малым и жить на низком социально-
экономическом уровне, демонстрируя покор-
ность властям, которая тут же может внезапно 
перерасти в русский бунт, бессмысленный и 
беспощадный. 

Наш исторический экскурс в бурные события ХХ 
века подвигает нас к мысли о том, что одной из 
главных причин обрушения дважды российской 
государственности в ХХ веке является двой-
ственность (амбивалентность) русского нацио-
нального характера, в котором удивительным 
образом уживаются два взаимоисключающих 
друг друга психологических комплекса: комплекс 
социокультурной неполноценности – болезнь 
«европейничанья», низкопоклонство и комплекс 
социальной исключительности – «Москва – Тре-
тий Рим», создающих антиномическое напряже-
ние внутри мятущегося у мрачной «бездны на 
краю» русского духа, раздваивающих и разры-
вающих его целостность [5, с.193]. Как мы ви-
дим, всякий характер на Земле противоречив и 
даже может совмещать в себе полные противо-
положности. Недаром в русском народе говорят, 

что наши недостатки, есть продолжение наших 
достоинств. От себя добавим, что «русский че-
ловек никогда не живёт настоящим, а только 
ради эфемерного, непонятного и иллюзорного 
«будущего», которое, когда настаёт или его 
обманывает, или ужасает (ирония истории) 
приводя в состояние изумления, растерянно-
сти и хронического стресса» (автор). И, дей-
ствительно, Россия ХХ века – это «Страна не-
прочитанных книг, упущенных возможностей 
и… невыученных уроков истории (автор). Ожи-
дание социального чуда есть одна из слабостей 
русского народа, один из его самых больших 
соблазнов. 

Корни западничества и низкопоклонства были 
в России во многом обусловлены комплексом 
«барства» помещиков, мысленно живущих на 
Западе, регулярно посещавших «заграницу», 
тратя там русские деньги, уча детей не рус-
скому, а иностранным языкам [6]. И здесь умест-
но вспомнить Татьяну Ларину (героиню романа 
в стихах «Евгений Онегин», автор А.С. Пушкин), 
которая своё любовное письмо к Евгению писала 
на французском языке, ибо «Она по-русски пло-
хо знала, / Журналов наших не читала / И выра-
жалася с трудом / На языке своём родном [7, 
с.698]. При анализе феномена западничества, 
характерного для российской дворянской элиты, 
мы опять возвращаемся к стихам А.С. Пушкина 
(«Евгений Онегин»), объективно отражавшим 
уничижительную атмосферу низкопоклонства, 
царившую в российском обществе XIX века: 
«Сокровищем родного слова, / – Считают важ-
ные умы – / Для лепетания чужого / Пренебрег-
ли безумно мы, / Мы любим муз чужих игрушки. / 
Чужих наречий погремушки. / А не читаем книг 
своих» (А.С. Пушкин) [7, с. 829]. Для дворян свои 
крепостные крестьяне стали неким инокультур-
ным миром, низшей кастой, не заслуживающей 
лучшей участи. Этот квазиколониальный дух был 
свойствен именно дворянским элитам – и его 
отчасти, в идеологизированной форме, унасле-
довала, полуобразованная русская разночинная 
интеллигенция – «обезьяны прогресса» [8]. Од-
нако то, что не удалось масонам - декабристам 
(разрушить самодержавную Россию) удалось рос-
сийским либералам-западникам – П.Б. Струве, 
П.Н. Милюкову, В.Д. Набокову, П.И. Новгородце-
ву, С.А. Ковалевскому, М. Родзянко, А.Ф. Керен-
скому, А.И. Гучкову и др., которые в Феврале 
1917 года (во время Первой мировой войны) 
разрушили собственную страну в угоду ковар-
ным и циничным англосаксам. Самодержавие 
пало, была разрушена русская модель управле-
ния, отвечавшая менталитету русского народа, а 
ослабленную Россию потом уже энергично вос-
станавливали большевики во главе с государ-
ственником В.И. Лениным, подобравшим власть, 
буквально валявшуюся в России на земле, на 
улице. 

Социально-психологический портрет нашей, 
политически близорукой либеральной проза-
падной элиты, так называемого передового 
«прогрессивного общества», ярко обрисовал 
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советский, русский патриот – государственник 
И.Л. Солоневич (1891–1953). Вот что Иван Лукь-
янович пишет об отечественной либеральной 
интеллигенции, одержимой болезнью «европей-
ничанья», богоборчеством и русофобией: «Рус-
ская интеллигенция – и революционная, и 
контрреволюционная – почти в одинаковой 
степени рассматривала себя как последнее 
слово русской истории – без оглядки на про-
шлое и, следовательно, без предвидения буду-
щего. Каждое поколение прошлого и нынешнего 
века ломало или пыталось сломать все идей-
ные и моральные стройки предыдущего поко-
ления, клало ноги на стол отцов своих и не 
предвидело той неизбежности, что кто-то в 
будущем положит ноги свои и на его стол» [9].  

А вот ещё одно письменное свидетельство рус-
ского философа И.А. Ильина о тех трагических 
событиях в России Февраля-Октября 1917 года, 
когда пало самодержавие. Причём, часть рос-
сийской интеллигенция из либерального стана 
играла на англичан, которые использовали рос-
сийских либералов в тёмную в своих планах по 
ослаблению и расчленению России, а россий-
ские интеллигенты из числа большевиков и со-
циал-демократов работали на немцев! «Надо ли 
изумляться, констатировал философ Иван 
Ильин, с какой готовностью и безответ-
ственностью, с каким отсутствием патрио-
тизма и достоинства русская революционная 
интеллигенция предоставила Россию западно-
европейским экспериментаторам и палачам» 
[10].  

С гибелью Самодержавия во время второй рус-
ской Смуты (1905–1921) обрушилась не только 
система централизованного управления и хозяй-
ствования, рухнул православный уклад русской 
жизни, прервалась духовная связь русского 
народа с Богом, было подорвано нравственное 
здоровье нашего народа, а в результате боль-
шевистского террора в России погибли миллио-
ны людей, в основном, русских.  

Результаты. 

По мнению доктора исторических наук, профес-
сора МГИМО(У) МИД РФ Андрея Борисовича 
Зубкова общее число жертв красного террора 
1918–1922 гг. было «не менее 2 миллионов че-
ловек», а с учётом голода, холода и болезней 
число безвременно погибших в России за период 
1918–1922 гг. – 12 млн человек [11, с. 700, 972].  

Примерно такие же данные приводятся в ны-
нешней экспозиции Музея политической истории 
России (Санкт-Петербург). С числом жертв Крас-
ного террора 1918–1922 гг. в 2 млн человек со-
гласен и доктор исторических наук, профессор 
Сергей Владимирович Волков.  

По данным учёного-аналитика. Михаила Матосо-
ва «за время переворотов в 1917 году (Февраль–
Октябрь) и 1-й Гражданской войны Россия поте-
ряла 20 миллионов человек! [12]. Особо отличи-
лась жестокостью по отношению к идеологиче-

ским противникам фанатичная революционерка 
Розалия Землячка (Залкинд), «Красная фурия 
революции». Розалия Самуиловна, которая вме-
сте с венгерским революционером Белой Куном 
лично причастна к расстрелам 96 тысяч русских 
солдат и офицеров в Крыму (1920 год), добро-
вольно сдавшихся большевикам после ухода 
армии Врангеля из Крыма. Таковы были траги-
ческие итоги «деятельности» нашей, по мнению 
профессора П.И. Ковалевского, - либеральной 
интеллигенции [13], которая весь XIX век во гла-
ве с Александром Герценом (из Лондона) безум-
но и безответственно призывала «Русь к топору» 
и грезила, что грядущий ХХ век станет веком 
«Разума и Прогресса», «и мы увидим небо в ал-
мазах», а он стал (ирония истории) самым кро-
вавым веком в истории России. Увы, после по-
беды большевиков, в трагическую эпоху В.И. 
Ленина с русскими и Россией всё сбылось по 
Достоевскому. К сожалению. «С русской интел-
лигенцией, – писал Николай Бердяев, – в силу 
исторического её положения случилось вот 
какого рода несчастье: любовь к уравнитель-
ной справедливости, к общественному добру, к 
народному благу парализовала любовь к ис-
тине… Основное моральное суждение интел-
лигенции укладывается в формулу: да сгинет 
истина, если от гибели её народу будет лучше 
житься, если люди будут счастливее, долой 
истину, если она стоит на пути заветного 
клича «долой самодержавие». Такое человеко-
любие, утверждал Бердяев, было ложным, оно 
превратилось в «человекопоклонство» и 
«народопоклонство». Интеллигентская доктрина 
служения народу, – замечал Пётр Струве, – не 
предполагала никаких обязанностей у народа и 
не ставила ему самому никаких воспитательных 
задач… Народническая, не говоря уж о марк-
систской, проповедь в исторической действи-
тельности превращалась в разнуздание и демо-
рализацию» [14]. «А в наши дни и воздух пахнет 
смертью», – писал в 1919 году тогда ещё моло-
дой поэт Борис Пастернак. Увы, но наши сенти-
ментальные либералы абсолютно не учитыва-
ли греховную природу человека и мира, а ведь 
именно в ней заложены корни человеческих бед-
ствий, страданий, войн, смуты, эпидемий и 
крушения общественного строя (потрясение 
Апокалипсиса).  

Последствия «народопоклонства» и традицион-
ного (для российской интеллигенции), «низкопо-
клонства» были ужасными – общая численность 
российской интеллигенции в начале 1918 года, 
оценивалась приблизительно в 1 млн человек 
(менее 1 % населения). Итак, уже через полгода 
после Октябрьской революции в стране остался 
всего 1 млн лиц умственного труда против 3 млн 
в 1913 году – всего лишь одна треть от былого 
отборного генофонда, от того самого «интеллек-
туального слоя». А две трети его – это невос-
полнимые потери России от преждевременной 
гибели или эмиграции [15]. 

Вот что пишет в своих воспоминаниях раскаяв-
шийся монархист, интеллектуал Василий Шуль-
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гин, участвовавший 02 марта 1917 года в отре-
чении православного царя Николая Второго на 
железнодорожной станции с красноречивым и 
символичным названием «ДНО», и поэтому 
несомненно причастный к русской Смуте: «Я 
считаю, – пишет Василий Шульгин, – «Великий 
Октябрь» – началом русского погрома. Судите 
сами: уничтожена династия; истребили дво-
рянство, духовенство, купечество, мещанское 
сословие, крестьянство под видом раскулачи-
вания. У остальных крестьян не кулаков про-
сто отняли землю под видом национализации. 
К этому надо прибавить, что разрушена ар-
мия; частично истреблена и разрушена интел-
лигенция. Если принять в соображение, что в 
подавляющем большинстве все эти слои и 
классы были русскими, то приходится при-
знать, что деятельность Советской власти, 
начавшейся в Октябре 1917 года, нельзя 
назвать иначе как грандиозный русский по-
гром» [16].  

Развал СССР изнутри, как следствие странно-
стей русского национального характера и много-
летней информационно-психологической войны 
США против Советского Союза, показал, что к 
войне духовной против наглой западной лжи, 
ненависти, лицемерия, политики «двойных стан-
дартов», пороков, человеческого ничтожества – 
правящая партийно-номенклатурная власть Со-
ветского Союза, советская творческая элита и 
русский народ оказались явно неподготовлены. 
Весь парадокс непростых отношений России и 
США заключается в том, что народы России, 
начиная со второй половины ХХ века, не вос-
принимали коллективный Запад и Америку как 
врага, вплоть до СВО операции России на 
Украине (24.02.2022 г.). А зря! В то же время, 
США в ХХ-ХХI веках поступали с нами и сегодня 
поступают с Россией именно как со своим закля-
тым врагом – англосаксонская тактика «выжжен-
ной земли» [17]. 

Русский народ, начиная с эпохи Михаила Горба-
чёва растлевали осознанно, поэтапно, внушая 
ему ущербность, бесстыдство, садизм, глубин-
ную порочность, неуважение к своей истории, к 
национальным героям, к святыням. И главным 
призом США в этой борьбе «с русским империа-
лизмом», по замыслу американских ястребов, 
является установление жёсткого контроля над 
людскими, энергетическими и сырьевыми ресур-
сами России, потом расчленение России на сла-
бые политически и экономически зоны-анклавы, 
и затем ликвидация исторической России как 
суверенного государства.  

В своих публичных высказываниях на эту тему 
лидеры западного мира в конце ХХ века уже не 
стеснялись. Например, Генри Киссинджер: «Я 
предпочту в России хаос и гражданскую войну 
тенденции воссоединения ее в единое, крепкое, 
централизованное государство». Ему вторит 
его коллега, видный американский политолог 
Збигнев Бжезинский: «Россия будет раздробле-
на и под опёкой». И ещё одно его откровенное 

высказывание насчёт безрадостного для росси-
ян будущего России по американскому сцена-
рию: «В XXI веке Америка будет жить за счёт 
России, вопреки России и на обломках России!» 
Ярким свидетельством преемственности в 
агрессивной американской политике по отноше-
нию к России является ещё одна красноречивая 
цитата из рассекреченного недавно доклада 
бывшего директора ЦРУ Алена Даллеса: «Уни-
чтожить, победить Россию невозможно, а 
растлить можно». И ещё одно из его русофоб-
ский откровений: «Такое понятие, как русский 
народ, должно исчезнуть вообще». После такого 
рода откровений (насчёт безрадостного для нас, 
для русских, будущего) из уст высоколобой ан-
глосаксонской элиты комментарии, здесь, как 
говорится, излишни. Для понимания полноты 
картины геополитической катастрофы – распада 
изнутри Советского Союза – перейдём к красно-
речивым цифрам материального ущерба для 
экономики СССР в результате разрушительной 
деятельности архитекторов и прорабов либе-
ральной «Перестройки-Катастройки» эпохи Гор-
бачёва – Ельцина. Итак, экономический ущерб 
России после распада СССР составил более 4 
трлн долларов в текущих ценах. Это примерно 
два годовых ВВП, что сопоставимо с экономиче-
ским ущербом СССР в Великой Отечественной 
войне. Таков же по масштабу и уровень демо-
графических потерь [18]. 

По сравнению с уровнем конца 1980 года, из-за 
взлёта смертности за 30 лет торжества либе-
ральной идеологии в стране, России потеряла                                   
12 млн избыточно умерших. Из-за спада рожда-
емости относительно 1980-х гг. нация не досчи-
талась 21 млн потенциальных граждан. По демо-
графическим траекториям 1980-х, нас должно 
быть сейчас 178 миллионов человек, а имеется 
144 миллиона (без Крыма). А другого быть и не 
может с суммарным коэффициентом рождаемо-
сти 1,4 (СКР). В Национальном проекте «Демо-
графия» ориентиром заявлен СКР-1,7. Тем са-
мым, невольно правительством РФ запланиро-
вано вымирание коренного населения. При це-
левой величине. СКР 1,7 репродуктивное ядро 
нации; то есть население 20–39 лет (поставщик 
более 80 % младенцев), сократится вдвое через 
37 лет – «Время полураспада нации». Всё это 
свидетельствует о том, что у правительства нет 
в полной мере понимания трагичности положе-
ния и видения, что делать [19]. 

Но это ещё не весь негатив российской дей-
ствительности после 30 лет торжества в 
нашей стране либеральной идеологии. Сегодня 
Россия занимает 50-е место среди 150 стран по 
уровню реальных доходов, по индексу социаль-
ного развития только 80-е место, по численности 
бедных и социальному неравенству – 100-е ме-
сто, по уровню жизни пенсионеров – 79–87-е 
место. Экономическое развитие России было 
остановлено, а многое из того, что было, достиг-
нуто при советской власти оказалось разрушено. 
По сути, народ великой страны оказался в хос-
писе [20]. 
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Вот такая, понимашь, селяви, господа Ельцин                          
и К°. 

Чтобы окончательно понять причины удивитель-
ной повторяемости обрушения российской госу-
дарственности (трижды) в ХХ веке, обратимся к 
циклу лекций – размышлений лауреата Нобе-
левской премии, физиолога Ивана Петровича 
Павлова на тему «Об уме вообще и о русском в 
частности». (1918 год). В последней своей лек-
ции, посвящённой русской интеллигенции, вели-
кий учёный высказался предельно откровенно: 
«То, что произошло сейчас в России, есть, без-
условно, дело интеллигентского ума. Массы же 
сыграли совершенно пассивную роль. Они вос-
приняли то движение, по которому её направля-
ла интеллигенция. Отказываться от этого, я по-
лагаю, было бы несправедливо и недостойно». И 
далее, он рассмотрел образ мышления типично-
го русского интеллигента: «Русский интелли-
гентский ум не привязан к фактам. Он больше 
любит слова, он ими оперирует… Это не за-
бавно, это ужасно! Это приговор над русской 
мыслью. Она знает только слова и не хочет при-
коснуться к действительности… То есть, ни-
сколько не проверяет смысла слов, не идёт за 
кулисы слова, не любит смотреть на подлинную 
действительность. Мы занимаемся коллекцио-
нированием слов, а не изучением реальной жиз-
ни…» [21, с.94, 97, 98]. А теперь – особенно важ-
ное! 

Академик И.П. Павлов поясняет: «Свобода и 
дисциплина – это абсолютно равноправные ве-
щи. То, что мы называем свободой, то у нас на 
физиологическом языке называется возбужде-
нием. То, что обычно зовётся дисциплиной, на 
физиологическом языке соответствует понятию 
«торможение». Вся нервная деятельность соче-
тается из этих двух процессов – из возбуждения 
и торможения. И торможение имеет даже боль-
шее значение. Раздражение, возбуждение – это 
нечто хаотическое, а торможение вставляет эту 
хаотичность в рамки». Иван Петрович Павлов 
резюмирует, что с возбуждением у русского ин-
теллигентского ума всё в порядке. А вот с тор-
можением – как-то совсем у нас плохо! После 
метких наблюдений и невеселых размышлений 
И.П. Павлова на тему особенностей русского ума 
и негативного социального поведения русского 
человека на крутых изломах истории становятся 
теперь понятными максимализм, мгновенный 
переход от послушания к своеволию, анархизм, 
беспечность, нетерпимость к чужому мнению, 
самомнение, равнодушие к происходящему, лег-
ковнушаемость, социальная инфантильность, 
антиномичность, амбивалентность и неспособ-
ность к критическому мышлению и изучению 
реальной жизни, неслыханный сервилизм, отсут-
ствие уважения к действующей власти, отече-
ственной истории, к национальным героям, к 
своим предкам, несамостоятельность и тради-
ционное наше низкопоклонство перед Западом. 
Все эти негативные особенности русского наци-
онального характера и привели историческую 
Россию в ХХ веке к двум русским Смутам, когда 

история обрушила на Россию апокалиптические 
ужасы в виде двух мировых войн и трех револю-
ций. 

С авторитетным мнением академика И.П. Пав-
лова на тему образа мышления русского челове-
ка перекликается другое, не менее авторитетное 
мнение русского философа Николая Алексан-
дровича Бердяева о русском национальном ха-
рактере, которое он изложил в книге «Судьба 
России» (1918). Здесь Бердяев говорит об «ан-
тиномичности» России: «Русский народ – самый 
аполитичный и самый анархичный народ, а Рос-
сия самая безгосударственная страна и одно-
временно самая бюрократическая, обожествля-
ющая государство и его носителей. Русский 
народ создал могущественнейшее в мире госу-
дарство, величайшую империю. Вместе с тем, 
для русского народа характерна роковая неспо-
собность и нежелание самому устраивать поря-
док в своей земле! Русский народ как будто бы 
хочет не столько свободного государства, сво-
боды в государстве, сколько свободы от госу-
дарства, свободы от забот о земном устройстве. 
Россия – страна бесконечной свободы и духов-
ных далей, страна скитальцев, странников и ис-
кателей, страны мятежная и жуткая в своей сти-
хийности. А вот ещё антитезис. Одновременно, 
Россия – страна неслыханного сервилизма и 
жуткой покорности, страна, лишённая прав лич-
ности и не защищающая достоинства лично-
сти… Как понять эту загадочную противоречи-
вость России, эту одинаковую верность взаимо-
исключающих о ней тезисов?» [22, с. 14, 21, 22] 
Загадочную амбивалентность и антиномичность 
России можно проследить и во множестве других 
аспектов Русского национального характера – 
всюду у нас сплошные тезисы и антитезисы, 
которые переходят друг в друга: «Бюрократи-
ческая государственность рождается из анар-
хизма, рабство рождается из свободы, крайний 
национализм – из сверхнационализма. Из этого 
безвыходного круга есть только один выход: рас-
крытие внутри самой России, в её духовной глу-
бине мужественного, личного, оформляющего 
начала, овладение собственной национальной 
стихией, имманентное пробуждение мужествен-
ного светоносного начала [23].  

Драматическая история России ХХ века подви-
гает нас к пониманию того, что Россия – это 
«государство – цивилизация» со своим культур-
ным кодом и системой традиционных ценностей, 
кардинально отличных от ценностей западноев-
ропейской цивилизации, поэтому не надо нам 
«призывать варягов» на Русь, не надо искать 
себе на стороне вождей или ждать из-за кордона 
руководящей помощи, только пробуждение 
национального самосознания, – по мнению Ни-
колая Бердяева, – спасёт Россию.  

Наш ретроспективный экскурс в историю России 
и русских смут, соотнесённый со спецификой 
(странностями) русского национального характе-
ра и авторитетным мнением, в этой связи, знако-
вых людей – очевидцев, живших в XVIII–XX вв., в 
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России подвигает нас (для полноты картины) 
обратиться, наконец, к глубоким текстам и са-
кральным смыслам, заложенным в философиче-
ских письмах русского пророка П.Я. Чаадаева: 
«У нас, в России, нет ничего устойчивого, ни-
чего постоянного; всё течёт, всё исчезает, не 
оставляя, следов ни вовне, ни в нас. В домах 
наших мы как будто определены на постой; в 
семьях мы имеем вид чужестранцев; в городах 
мы похожи на кочевников, мы хуже кочевников, 
пасущих стада в наших степях, ибо те более 
привязаны к своим пустыням, нежели мы к 
нашим городам… Мы живём лишь в самом 
ограниченном настоящем без прошедшего и 
без будущего. Наши воспоминания не идут да-
лее вчерашнего дня, мы как бы чужие для себя 
самих. Мы так удивительно шествуем во вре-
мени, что, по мере движения вперёд, пережи-
тое пропадает для нас безвозвратно. Это 
естественное последствие культуры, всецело 
заимствованной и подражательной. У нас со-
всем нет внутреннего развития, естествен-
ного прогресса; прежние идеи выметаются 
новыми, потому что последние не происходят 
из первых, а появляются у нас неизвестно от-
куда. Мы воспринимаем только совершенно 
готовые идеи, поэтому те неизгладимые сле-
ды, которые отлагаются в умах последова-
тельным развитием мысли и создают ум-
ственную силу, не бороздят наших сознаний. 
Мы растём, но не созреваем, мы продвигаемся 
вперёд по кривой, то есть по линии, не приво-
дящей к цели. Мы подобны тем детям, кото-
рых не заставили самих рассуждать, так, что 
когда они вырастают, своего в них нет ничего; 
всё их знание поверхностно, вся их душа вне их. 
Таковы же и мы» [24, с. 28–30].  

Драматическая история нашей страны в ХХ веке 
подтвердила самые парадоксальные мысли                       
П.Я. Чаадаева о России, о специфике нашего 
национального характера и о негативных осо-
бенностях мышления и поведения (на генетиче-
ском уровне) русского человека в современном 
социуме. Поразительно, но трагические события 
гибели царской России в начале ХХ века вновь 
повторились (как под копирку) уже в конце ХХ 
века, когда погибла «Красная империя» – Вторая 
русская Смута (1985–2000 гг.). Это стало воз-
можным после отмены Президентом СССР Ми-
хаилом Горбачёвым 6-й статьи Конституции Со-
ветского Союза о руководящей роли КПСС на 
очередном Пленуме ЦК (февраль 1990 года). В 
результате этого убийственного решения, про-
изошло окончательное отстранение партии от 
реальной власти – началось резкое сокращение 
партийных рядов, которые к июлю 1991 года по-
кинули более 4 млн человек, т.е. более 20 % 
членов партии [25]. Как следствие развала КПСС 
(«окаянные дни»), контроль за жизнью политиче-
ски наивных советских людей практически исчез. 
Люди с несформированным историческим и ци-
вилизационным сознанием, недостаточным раз-
витием личного начала своей жизни, с несамо-
стоятельным мышлением, были теперь предо-
ставлены самим себе и тлетворному влиянию 

лукавой западной агрессивной пропаганды в 
рамках многолетней информационно-
психологической войны США против СССР – 
план 20/1 СНБ США от 18.08.1948 г. директора 
ЦРУ Аллена Даллеса (1945–1953 гг.). Вот как 
описывает роковые события горбачевской «Пе-
рестройки-Катастройки» философ А.А. Зиновьев 
в своей книге «Русский эксперимент». На её 
страницах он пишет: «Вследствие своего 
национального характера, русский народ не 
смог воспользоваться плодами своей великой 
революции и плодами своей победы в войне над 
Германией, не смог завоевать привилегирован-
ное положение в своей стране, оказался некон-
курентоспособным в борьбе с другими народа-
ми за лучшие социальные позиции и блага. Рус-
ский народ не оказывал поддержку своим наибо-
лее талантливым соплеменникам, а, наоборот, 
всячески препятствовал их выявлению, про-
движению и признанию. Он никогда не восста-
вал против глумления над ним, исходившим от 
представителей других народов, позволяя им 
при этом безбедно жить за его счет… Такой 
массовой эпидемии антипатриотизма, само-
уничижения, пораженчества, холуйского низко-
поклонства перед Западом, зависти к запад-
ным народам, подражания всему западному, 
особенно – порокам, двурушничества и прямого 
предательства, какая началась после 1985 го-
да, не допустил бы ни один европейский народ. 
Я не знаю ни одного другого народа в истории и 
на планете, который так покорно стерпел бы 
нечто подобное тому, что сделали с русским 
народом после 85-го года и который так 
усердно помогал бы врагам уничтожать себя» 
[26]. 

Прав был советский философ Мераб Мамарда-
швили, когда о данном социальном феномене, 
ставящем Россию у роковой черты (дважды) в 
ХХ веке, сказал: «Гений повторений буквально 
разгулялся на российских просторах, как в дур-
ном сне». И этот гений повторений – русское 
западничество, которое привело Российскую 
империю к катастрофе 1917 года, а в августе 
1991 года стало причиной гибели (изнутри) 
Красной империи! 

Заключение. 

На основании вышеизложенного, авторы статьи 
однозначно пришли к признанию исторической 
правоты знаковых людей России (от Петра Чаа-
даева и Николая Бердяева до Александра Зино-
вьева), сумевших через магический кристалл 
времени разглядеть громадную опасность для 
исторической судьбы России, таящуюся в ирра-
циональном поведении русского народа на кру-
тых изломах истории, предопределённом запад-
ничеством и специфическими особенностями 
(странностями) русского национального характе-
ра, имеющего генетическую основу, что и пред-
определило природу и характер «Смутных вре-
мён» в России начала – конца ХХ века. Считаем, 
что при принятии правительственных решений 
руководство страны должно учитывать данный 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 3 (март) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Любецкий Н.П., Кротов Д.В., Самыгин С.И., Кузьменко О.В. 
 

35 

социальный феномен, чтобы избежать в буду-
щем трагических повторов очередного обруше-
ния российской государственности, которого 
Россия может уже и не выдержать. Две русские 
Смуты (1905–1921), (1985–2000) стали суровой 
реальностью жизни российских граждан в эпоху 
Николая II и в советское время – в результате 
низкопоклонства, богоборчества, двоемыслия, 
русофобии и болезни «европейничанья» (рус-
ское западничество), поразивших отечественную 
либеральную интеллигенцию, отрицающую уже 
самоё Россию.  

Сегодня руководству страны и правящей элите 
необходимо признать, что «западничество – 
тяжёлая форма болезни русского самосозна-
ния» (автор). Вот, что думал и писал, ещё в XVII 
веке, о русском западничестве в своём основном 
научном труде «Политика» Юрий Крижанич 
(1618–1683) хорватский богослов, философ, 
лингвист и историк: «Чужебесие – это бешеная 
любовь к чужим вещам и народам, чрезмерное, 
бешеное доверие к чужеземцам. Эта смерто-
носная чума (или поветрие) заразила весь рус-
ский народ. Мы слишком доверчивы к чужезем-
цам и позволяем им в нашей стране делать 
всё, что они хотят. Все наши беды из-за того, 
что мы слишком много общаемся с иноземцами 
и слишком много им доверяем», – писал в «По-
литике» панславист Ю. Крижанич, находясь на 
государственной службе у царя Ивана IV и 
наблюдавший Россию XVII века изнутри свежим 
критическим взглядом агента Ватикана. 

28 января 2025 года, на пленарном заседании 
XXXIII Международных Рождественских образо-
вательных чтений, посвящённых «80-летию Ве-
ликой победы», перед епископатом, духовен-
ством и национальной элитой нашей страны с 
докладом выступил Святейший Патриарх Мос-
ковский и всея Руси Кирилл. По мнению патри-
арха Кирилла: «История развития нашей само-
бытной евразийской восточно-христианской 
цивилизации свидетельствует, что право-
славная вера, христианская нравственность, 
стали тем источником сил, благодаря кото-
рому сформировались лучшие (ключевые) каче-
ства нашего национального характера, позво-
лившие России и русской культуре стать по 
настоящему великими: совестливость, душев-
ность, милосердие, сострадание, жажда прав-
ды и справедливости, терпение, трудолюбие, 
выносливость, мужество, устремлённость к 
высшим идеалам и ценностям». И далее он от-
метил, что «значительную часть управленческих 
элит и российской интеллигенции поразила ду-
ховная болезнь – болезнь неверия и религиозно-
го релятивизма, что и стало одной из причин 
революционных потрясений в России». 

По мнению патриарха Кирилла, изменить к 
лучшему социальную атмосферу в российском 
обществе, победить западного Левиафана 
можно только через нравственное преображе-
ние человека и всего народа российского. Чтобы 
России выжить и победить коллективный Запад 

в цивилизационной войне экзистенциального 
характера, необходимо в течение ближайших 
десяти лет воспитать в стране новую патриотич-
ную, пассионарную национальную элиту, и здесь 
ключевая роль в воспитании и нравственном 
формировании личности принадлежат нрав-
ственному образованию на основе культуры 
Православия. Сегодня в российском обществе 
реально существует запрос на гармоничную (ка-
чественную) не-западную личность, способную 
жить праведно и хорошо, видеть демонические 
угрозы – вызовы XXI века, а главное – своевре-
менно и адекватно отвечать на эти угрозы, рабо-
тая стратегически на их опережение, как это 
успешно делает Президент РФ В.В. Путин и его 
окружение из патриотов – государственников 
(С.В. Лавров, А.В. Жога, В.А.Садовничий, 
С.Ю.Глазьев, Н.А. Нарочницкая, А.А. Проханов, 
М.В. Ковальчук, патриарх Кирилл, Р.А. Борисов, 
Ю.В. Ушаков, Митрополит Тихон (Шевкунов)), 
М.В. Захарова и др.). Поэтому мы, авторы ста-
тьи, считаем важным включение в образова-
тельные программы общеобразовательных 
школ, колледжей и педагогических вузов России 
таких дисциплин, как «Основы православной 
культуры», «Основы духовно-нравственной куль-
туры народов России», «Нравственные основы 
семейной жизни». Педагогическим вузам и кол-
леджам, считает Патриарх Кирилл, может быть 
предоставлена свобода выбора из этих курсов; 
на сегодня важно, чтобы эти предметы, эти кур-
сы были действительно внедрены в наше обра-
зование, несмотря на серьёзное противодей-
ствие этому либеральной «пятой колонны», 
осевшей в годы правления Бориса Ельцина в 
структурах Министерства просвещения РФ (Сер-
гей Кравцов), Министерства науки и высшего 
образования РФ (Валерий Фальков). Духовно-
нравственное просвещение молодёжи необхо-
димо поскольку, в конце концов, речь идёт о са-
мом главном – о мировоззренческом и нрав-
ственном выборе. Заметим, что наши предложе-
ния являются идеологическим подтверждением 
Указа 809 Президента РФ В.В. Путина от 09 но-
ября 2022 года «Об утверждении Основ государ-
ственной политики по сохранению и укреплению 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностей», в котором говорится и об особой 
роли Православия в становлении и укреплении 
этих ценностей. Напомним, читателю, что обра-
зование и воспитание – ключевая функция гос-
ударства и существует в России для обеспе-
чения общественного развития. При этом ав-
торы статьи, опираясь на глубокие мысли патри-
арха Кирилла, считают, что в процессе обучения 
образования – воспитания целостной, каче-
ственной личности, мы должны сделать акцент, 
прежде всего, на духовно-нравственном воспи-
тании, ибо воспитание духовное имеет целью спо-
собствовать развитию интеллектуальных и нрав-
ственных сил ребёнка, подростка и образованию 
его характера; оно имеет в виду создать гармонич-
ную личность, наилучше приспособленную к соци-
альной борьбе за существование и к активному 
воздействию на окружающую среду. Причём, 
нравственное воспитание, по мнению патриарха 
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Кирилла, должно быть на основе культуры Пра-
вославия и опережать технологическое образо-
вание. Здесь залог нашего политического, воен-
ного, дипломатического, экономического, куль-
турного и технологического суверенитета. И ещё, 
«Россия – при всех ее проблемах – основная 
сила, удерживающая мир от Нового мирового 

порядка. Предстоящие события второй четверти 
XXI века могут стать более судьбоносными, чем 
всё, что было в двадцати столетии, ставки – ко-
лоссальны. На кону – судьбы и России, и мира» 
[27]. Не измени же себе Россия и оправдайся 
перед Богом! 
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ПОПУЛЯРИЗАЦИЯ СПОРТИВНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
КАК ФАКТОРА ФОРМИРОВАНИЯ ЦЕННОСТНЫХ ОРИЕНТАЦИЙ  

И КУЛЬТУРЫ ЗДОРОВЬЯ МОЛОДЕЖИ 
 

Маланцева С.А., Степанова Т.А. 
Южный федеральный университет  

 
Аннотация. Данная статья посвящена социологическому осмыслению популяризации 

спортивно-оздоровительной деятельности как фактора формирования ценностных ориентаций 
и культуры здоровья молодежи. Теоретическая и методологическая база исследования вклю-
чает концептуальные принципы институционального, деятельностного, аксиологического и со-
циализационного подходов. С точки зрения институционального и деятельностного подходов, 
мы определяем физкультурно-оздоровительную деятельность молодежи как комплекс оздоро-
вительных мероприятий, которые организуются и реализуются социальными институтами в об-
ласти физической культуры и спорта, согласуясь с принципами государственной молодежной 
политики, действующей в целях формирования культуры здоровья, в рамках которой форми-
руются ценностные ориентации, направленные на активизацию здорового образа жизни. Куль-
тура здоровья личности/группы соотносится с общей культурой общества, являясь ее важной 
составляющей, ориентированной на общекультурные ценности и социальные аспекты разви-
тия. Важным индикатором культуры здоровья является отношение молодежи к здоровью как 
ценности. Именно ценности являются основой культуры здоровья, демонстрирующей как объ-
ективные, так и субъективные результаты деятельности молодых людей в сфере здоровьесбе-
режения. По мнению авторов статьи, важно продолжать развивать и поддерживать физкуль-
турно-оздоровительную деятельность молодежи в процессе формирования культуры здоровья 
и ценностных ориентаций молодых людей.  

Ключевые слова: молодежь, спортивно-оздоровительная деятельность, ценности, цен-
ностные ориентации, культура здоровья, здоровый образ жизни.  
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POPULARIZATION OF SPORTS AND HEALTH ACTIVITIES  
AS A FACTOR IN THE FORMATION OF VALUE ORIENTATIONS  

AND CULTURE OF YOUTH HEALTH 
 

Sofia A. Malantseva, Tatyana A. Stepanova  
Southern Federal University  

 
Abstract. This article is devoted to the sociological understanding of the popularization of 

sports and health activities as a factor in the formation of value orientations and a culture of health in 
young people. The theoretical and methodological basis of the study includes the conceptual princi-
ples of the institutional, activity, axiological and socialization approaches. From the point of view of the 
institutional and activity approaches, we define physical education and health activities of young peo-
ple as a set of health events that are organized and implemented by social institutions in the field of 
physical culture and sports, consistent with the principles of the state youth policy acting to form a 
health culture, within the framework of which value orientations are formed aimed at activating a 
healthy lifestyle. The health culture of an individual/group correlates with the general culture of society, 
being its important component, focused on general cultural values and social aspects of development. 
An important indicator of health culture is the attitude of young people to health as a value. It is the 
values that are the basis of a health culture, demonstrating both objective and subjective results of 
young people's activities in the field of health preservation. According to the authors of the article, it is 
important to continue to develop and support physical education and health activities of young people 
in the process of forming a culture of health and value orientations of young people. 
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Введение.  

Сегодня популяризации спорта и спортивно-
оздоровительной деятельности уделяют актив-
ное внимание, о чем свидетельствует Стратегия 
развития физической культуры и спорта в Рос-
сийской Федерации на период до 2030 года, в 
которой указано, что миссия государства состоит 
в том, чтобы формировать культуру здорового 
образа жизни (ЗОЖ) и создавать необходимые 
условия для развития физической культуры и 
спорта (ФКиС) в России [1]. 

Молодежь является особым, сложным социаль-
ным актором, действующим в спортивно-
оздоровительном движении (связанном с ФКиС), 
поскольку трудности социокультурной иденти-
фикации молодежи как специфической социаль-
ной группы, создают определенные проблемы 
для государства и общества, стремящихся 
сформировать ее мировоззренческие принципы, 
ценностные ориентации (ЦО) и культуру здоро-
вья. При этом проблема формирования ЦО и 
культуры здоровья молодежи является одной из 
приоритетных задач в сфере социально-
гуманитарного знания.  

Теоретическое обоснование.  

Социологическая наука предоставляет возмож-
ность целого спектра подходов в выборе и изу-
чении разнообразных общественных феноме-
нов, явлений, процессов и социальных действий. 
Наиболее распространенным подходом к анали-
зу ФКиС является институциональный подход, 
которым в данной работе мы не ограничиваемся. 

Теоретическая и методологическая база иссле-
дования включает концептуальные принципы 
институционального, деятельностного, аксиоло-
гического и социализационного подходов, в рам-
ках которых рассматриваются три социологиче-
ских понятия: «спортивно-оздоровительная дея-
тельность», «ценностные ориентации», «культу-
ра здоровья».  

С позиции институционального подхода, популя-
ризация спортивно-оздоровительной деятельно-
сти регулируется законами, стратегическими 
нормативными программами развития, в которых 
прописаны кодексы поведения, устанавливаю-
щие и регламентирующие деятельность соци-
альных субъектов в сфере ФКиС. Определяя 
культуру в целом и культуру здоровья, в частно-
сти, как совокупность средств, форм, способов и 
результатов человеческой деятельности, мы 
придерживаемся деятельностного подхода к 
пониманию спортивно-оздоровительной дея-
тельности молодежи, ибо деятельностный под-
ход к исследованию культуры здоровья личности 
строится на методологическом положении о 

единстве личности и ее деятельности. В соот-
ветствии со статьей 2 п. 12 Федерального закона 
от 04.12.2007 г. № 329 (в редакции от 03.11.2015 г.) 
«О физической культуре и спорте в РФ» ФКиС – 
это «сфера социально-культурной деятельности 
как совокупность видов спорта, сложившаяся в 
форме соревнований и специальной практики 
подготовки человека к ним».  

Ключевым аспектом проблемы исследования 
популяризации спортивно-оздоровительного 
движения среди молодежи является аксиологи-
ческий и социализационный подходы, позволя-
ющие раскрыть особенности формирования 
личности молодого человека и его ценностных 
ориентаций.  

Результаты. Обсуждение. 

Обращаясь к описанию портрета российской 
молодежи, мы не можем не согласиться с тем, 
что сегодня данная социально-демографическая 
группа населения России является одним из ин-
тересных объектов исследования и ключевым 
субъектом конструирования будущего. 

Современная молодежь, говоря о себе, указыва-
ет, что для нее важны такие характеристики, как: 
безопасность (как личная, так и близких), ощу-
щение стабильности, достижение успеха в одной 
или нескольких областях жизни [2]. Достижение 
успеха, по мнению молодежи (поздних миллени-
алов и поколения т.н. цифры), зависит от их соб-
ственных усилий, а также личных способностей 
(72 %) [3]. При рассуждении о собственных уси-
лиях и построении долгосрочных планов, рос-
сийская молодежь подчеркивает, что достичь 
всего в будущем ей помогает семья и наличие 
потенциала здоровья.  

Достичь поставленных целей, реализоваться во 
всех сферах жизни, поддерживать здоровье мо-
лодежи помогает, конечно, ФКиС и культура здо-
ровья, причем последняя в свете наблюдающих-
ся в современной реальности перемен, «нахо-
дящих отражение в социальной и образователь-
ной сферах, в институциональном пространстве 
социума, детерминирует уровень здоровья и 
качества жизни» [4, с. 23]. 

Решая ключевую задачу оздоровления молоде-
жи, различные социальные институты выполня-
ют необходимые подзадачи формирования пол-
ноценной личности: 

Во-первых, общая культура – задает ценностно-
нормативные установки социального поведения, 
формирует образ жизни;  

Во-вторых, физическое воспитание – реализует 
целенаправленное «воспитание личности путем 
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формирования и развития необходимых и доста-
точных психофизических, моторных (функцио-
нальных) качеств и двигательных (поведенче-
ских) реакций, обеспечивающих оптимальную 
адаптацию к среде и профессиональной дея-
тельности» [5, с. 3–4].  

Спортивно-оздоровительная деятельность реа-
лизует три важные социальные задачи: 

–  достижения уровня функциональной готовно-
сти организма молодого человека, обеспечива-
ющего выполнение социальной нормы учебной 
и/или трудовой деятельности; 

–  освоения набора двигательных действий, 
требуемого для эффективной реализации себя в 
различных формах социальной деятельности; 

–  освоения способов «конструирования опера-
ционного состава двигательных действий, 
направленных на решение стандартных жизнен-
ных задач» [5, с. 9]. 

Что же представляет собой физкультурно-
оздоровительная деятельность?  

По мнению Е.В. Нестеровой, данная деятель-
ность основополагается на системе знаний и 
ценностей, определяет возможности создания 
программ по формированию ЗОЖ, развития 
творческих способностей и т.д. [6]. 

Е.С. Планидин определяет спортивно-
оздоровительную деятельность молодежи в ка-
честве компонента физической культуры, вклю-
ченной «в повседневную жизнедеятельность 
человека с целью решения комплексных задач, 
выраженных в межличностном общении, повы-
шении психического здоровья, оптимального 
физического развития и сохранения рациональ-
ных двигательных функций в практической жиз-
недеятельности», подчеркивая при этом, что 
данная деятельность молодежи неразрывно со-
единена с физической культурой и спортом [7,                         
с. 56]. Осуществляют эту деятельность социаль-
ные институты, «функционал которых направлен 
на решение важных задач воспитания, образо-
вания и физического совершенствования моло-
дого человека» [7, с. 57].  

С точки зрения институционального и деятель-
ностного подходов, мы определяем физкультур-
но-оздоровительную деятельность молодежи как 
комплекс оздоровительных мероприятий, кото-
рые организуются и реализуются социальными 
институтами в области ФКиС, согласуясь с прин-
ципами государственной молодежной политики, 
действующей в целях формирования культуры 
здоровья, в рамках которой, в свою очередь, 
формируются ЦО, направленные на активиза-
цию ЗОЖ.  

Далее остановим взор на понятии «культура 
здоровья».  

С точки зрения О.А. Ахвердовой и В.А. Вагина, 
культура здоровья – это интегративное личност-
ное образование, включающее в себя следую-
щие компоненты: когнитивно-мотивационный, 
эмоциональный, волевой. Данные компоненты 
отражают уровень и объем знаний, коммуника-
тивной толерантности, эмоциональной устойчи-
вости, активности личности, а также ее волевых 
качеств как главных составляющих образа жизни 
[8, с. 5–7].  

О.С. Мавропуло при рассмотрении культуры 
здоровья, отмечает, что данная категория может 
выступать как макро-, так и микрокатегория. 
Первая отражает уровень развития культуры 
здоровья в обществе, вторая же выражается на 
индивидуально-личностном уровне отношения к 
здоровью, «поведения в сфере здоровья и зна-
чимости ценности здоровья» [4, с. 23]. Сохране-
ние и воспроизводство культуры здоровья в об-
ществе, по мнению О.С. Мавропуло, «находится 
в прямой зависимости от уровня культуры, от 
сложившейся концепции человека и его жизнен-
ного мира, образа жизни, синтезирующих ценно-
сти и реальную жизнедеятельность» [4, с. 28].  

Подчеркивая роль культуры в сохранении здоро-
вья, Е.В. Конькина определяет культуру здоро-
вья в качестве «составной части мировоззренче-
ской позиции человека, проявлениями которой 
оказывается здоровьетворящее мышление и 
здоровьеоберегающее, здоровьеформирующее 
поведение» [9, с. 119].  

На наш взгляд, культура здоровья лично-
сти/группы соотносится с общей культурой об-
щества, являясь ее важной составляющей, ори-
ентированной на общекультурные ценности и 
социальные аспекты развития. Важным индика-
тором культуры здоровья является отношение 
молодежи к здоровью как ценности. Именно 
ценности являются основой всякой культуры, в 
том числе и культуры здоровья, демонстрирую-
щей как объективные, так и субъективные ре-
зультаты деятельности молодых людей в сфере 
здоровьесбережения. 

Обратимся к тому, каким образом формируется 
культура здоровья молодежи посредством спор-
тивно-оздоровительной деятельности, и какие 
условия создаются для развития физической 
культуры и спорта в России.  

Если мы рассматриваем такую категорию, как 
студенческая молодежь, то в рамках образова-
тельных программ физическая культура являет-
ся обязательной дисциплиной в учебных планах 
и реализуется в рамках обучения на первых двух 
курсах обучения. В рамках учебных пар, во мно-
гих учебных заведениях России реализуется не 
комплексное обучение, а запись студентов на 
конкретные занятия (плавание, шахматы, волей-
бол, йога и др.). Такой формат обучения позво-
ляет привлечь к спорту большее количество сту-
денческой аудитории. 
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Помимо обязательной реализации дисциплины 
по ФКиС, при высших учебных заведениях дей-
ствуют студенческие спортивные клубы, которые 
привлекают инициативных и активных студентов 
для продвижения студенческого спорта среди 
молодежи. На сегодняшний день в России дей-
ствует Ассоциация студенческих спортивных 
клубов России (АССК России). Миссия АССК 
России – формирование гармонично развитой 
личности молодого человека с устойчивыми ЦО, 
направленными на культуру здоровья и оздо-
ровление молодого поколения. Цель – сделать 
студенческий спортивную деятельность инте-
ресной, доступной и популярной. АССК России 
организует и проводит всероссийские, окружные, 
межрегиональные, областные, городские и ло-
кальные (на уровне образовательных организа-
ций), физкультурные и образовательные меро-
приятия. 

Касательно популяризации спортивно-
оздоровительного движения среди всей моло-
дежи России, а не только студенческого сообще-
ства, мы можем выделить реализуемые в Рос-
сии мероприятия, например, в рамках феде-
рального целевого проекта «Спорт – норма жиз-
ни [10]. Благодаря данному проекту реализуют-
ся, такие мероприятия, как «Лыжня России», 
«Оранжевый Мяч», «Кросс Нации», «Декада 
спорта и здоровья», «День Физкультурника», 
«День здоровья».  

Помимо этого, производится ремонт старых и 
строительство новых спортивных объектов по 
всей России – от дворовых площадок с тренаже-
рами до дворцов спорта, способных принимать 
молодежь из других регионов и стран, проводить 
международные соревнования, а также ведется 
улучшение условий для подготовки спортивного 
резерва национальных сборных команд Россий-
ской Федерации. Спортивные школы и училища 
олимпийского резерва получают в свое распо-
ряжение инвентарь, экипировку и технику, соот-
ветствующую стремительно изменяющимся тре-
бованиям ФКиС. 

Спортивные и оздоровительные мероприятия 
способствуют развитию не только физической 
активности, но и формируют важные жизненные 
навыки и ЦО, которые молодежь может перене-
сти в разные аспекты своей жизнедеятельности, 
тем самым «запускается» культура здоровья. 
Это зафиксировано в словах профессиональных 
спортсменов. Например, в интервью главы Фе-
дерации многоборья ГТО Санкт-Петербурга от-

мечено: «Более того, регулярные занятия спор-
том укрепляют уверенность в себе и воспитыва-
ют дисциплину, создавая чувство контроля над 
своей жизнью. Особенно это важно в нашем со-
временном мире, полном непредсказуемых си-
туаций и стресса. Регулярные тренировки сти-
мулируют выработку эндорфинов – гормонов 
радости, которые поднимают настроение и помо-
гают справиться с негативными эмоциями» [11]. 

По данным опроса, проводимого на платформе 
«Неравнодушный человек», 89 % российских 
студентов считают, что спорт может быть сред-
ством самореализации и достижения личных 
целей, 86 % ответили, что участие в физкуль-
турно-спортивных мероприятиях может способ-
ствовать формированию дружеских отношений, 
командного духа и ценностных ориентиров в 
жизни [12]. 

Исследование специфики формирования ЦО 
молодежи в процессе ее социализации целесо-
образно рассматривать в двух взаимосвязанных 
ипостасях: усвоения и преобразования обще-
ственно-исторически накопленного опыта. Соци-
ализация молодежи в сфере спортивно-
оздоровительной деятельности осуществляется 
при воздействии т.н. социальных агентов, т.е. 
физкультурно-спортивных организаций и соци-
альных институтов, ответственных за организа-
цию ФКиС. Социализация как процесс усвоения 
опыта в сфере ФКиС предполагает рассмотре-
ние образования как важнейшего социального 
института и агента, поскольку на этом этапе со-
циализации молодежи идет накопление и усвое-
ние опыта, который, в свою очередь, способ-
ствует проявлению активности личности/группы.  

Заключение. 

Таким образом, популяризация спортивно-
оздоровительного движения и спортивно-
оздоровительной деятельности является страте-
гически важной задачей государства, которая 
способствует формированию полноценной, со-
знательной и ответственной молодежи. Спор-
тивная деятельность помогает развивать не 
только физическую силу и выносливость, но и 
такие важные человеческие качества, как ответ-
ственность, честность, умение работать в ко-
манде и терпимость. На наш взгляд, важно про-
должать развивать и поддерживать такие иници-
ативы для укрепления здоровья, формирования 
культуры здоровья и ценностных ориентаций 
будущих поколений.  
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СОЦИАЛЬНАЯ АДАПТАЦИИ МОЛОДЕЖИ: ГЕНЕЗИС И ТРЕНДЫ 
 

Оздоева Л.А. 
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Аннотация. Статья посвящена современным технологиям социальной адаптации моло-

дежи. Актуальность данной темы сегодня приобретает новое звучание: молодежная политика 
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Введение. 

Попытки осмысления механизмов социальной 
адаптации молодежи были предприняты в Рос-
сии в 20-е годы ХХ века. По различным данным 
за период 20–30-х годов было издано более 300 
книг и брошюр по данной проблематике. В 60–70 
годы ХХ века в стране проводились комплексные 
социологические исследования по изучению 
различных категорий молодежи. Происходит 
становление социологических центров по иссле-
дованию данной проблематики в Москве, Ленин-
граде, Новосибирске, Свердловске и других го-
родах страны.  

По мнению социологов, возможно выделить че-
тыре основополагающих направления социоло-
гического анализа молодежи: 

–  антропологическое (социально-психологичес-
кое); 

–  структурно-функциональное; 

–  социо-культурное (включающее изучение 
молодежных субкультур); 

–  интегративное (ювенологическое) [1; 2]. 

Согласно фундаментальным выводам выдаю-
щихся социологов Т. Парсонса и Р. Мертона, в 
своем развитии система ориентируется либо на 
эндогенные, либо на экзогенные факторы, стре-
мясь к расширению адапторов. Молодежная по-
литика — важнейший социальный адаптор.  

В настоящее время уделяется внимание разви-
тию социальной диагностики. Ученые из Южного 
федерального университета выделили осново-
полагающие принципы диагностики социальных 
проблем молодежи: принцип объективности, 
принцип верификации, принцип системности, 
принцип клиентоцентризма. Все эти принципы 
возможно применить при изучении генезиса и 
перспектив студенческих волонтерских движе-
ний. Важную роль в процессе диагностики игра-
ют методы исторического, структурно-
функционального, компаративного анализа и др.  

Возрастает значение социальной профилактики 
с целью предотвращения возможных негативных 
процессов в молодежной среде: девиантного 
поведения, безнадзорности и беспризорности, 
насилия, молодежной безработицы и т.д. Воз-
можно применение социальной адаптации, как 
технологии, в случае изменения социальных 
обстоятельств личности и социальной группы, а 
также обстоятельств форс-мажора. 

Обсуждение. 

В настоящее время кардинально увеличилось 
количество публикаций по социологическому 
анализу конфликтного взаимодействия в студен-
ческой среде, в частности, социально-
психологических особенностей моббинга. Тер-

мин происходит от английского глагола «to mob» 
(грубо обращаться, атаковать, нападать и др.). 
Одно из самых фундаментальных социологиче-
ских исследований по анализу моббинга прово-
дилось шведскими учеными в течение несколь-
ких лет. Наиболее известным принято считать 
определение, предложенное Х. Лейманом. Оно 
определяет моббинг, как отрицательное комму-
никативное действие, направленное против лич-
ности и совершаемое мобберами. 

Шведскими учеными под руководством Х. Лей-
мана были выявлены закономерности протека-
ния моббинга: конфликтогенные отношения в 
группе, переход к моббингу, применение мер по 
урегулированию конфликтных ситуаций, опреде-
ление фазы протекания конфликта, завершение 
конфликта. По мнению шведских ученых, причи-
ны моббинга в профессиональных группах сво-
дятся к особенностям совместной деятельности, 
отсутствию возможностей самореализации, не-
определенности критериев контроля со стороны 
руководства проектами. По мнению шведских 
ученых, моббинговые действия возможно клас-
сифицировать по эффекту воздействия: ограни-
чение возможностей общения, посягательство 
на социальный статус, угроза состоянию здоро-
вья, ограничение возможностей профессиональ-
ного роста, вызовы и т.д. 

Ученые Московского государственного универси-
тета имени М.В. Ломоносова отмечают, что 
тренды взаимодействия в студенческой группе, с 
одной стороны, направлены на овладение про-
фессиональными знаниями, с другой стороны, 
на создание атмосферы эмпатии или конкурен-
ции. Развитие волонтерских движений необхо-
димо, поскольку вертикальная структура студен-
ческих групп формируется административным 
аппаратом университетов и старостами. Иногда 
лидеры студенческих групп определяются в си-
туациях форс-мажора. 

Особенности моббинга в студенческой среде 
детерминируются во многом эмоциями, которые 
могут придать конфликту деструктивный харак-
тер. Анализ социологических исследований по 
моббингу в студенческой среде позволяет выде-
лить следующие критерии: когнитивные проти-
воречия; эмоциональная напряженность в функ-
ционировании группы; особенности эмпириче-
ских форм взаимодействия. 

Анализ эмпирических исследований проблемы 
по регионам указывает на следующие особенно-
сти моббинга в студенческих группах.  

Во-первых, моббинг возможно определить, как 
элемент межличностных конфликтных взаимо-
отношений.  

Во-вторых, моббинг возможно рассматривать, 
как выражение межличностной конкуренции.  

В-третьих, моббинг возможно анализировать, как 
запретительные формы санкций большей части 
студенческой группы против меньшей. В целом 
имеются основания выделять в данном контек-
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сте санкции группы; санкции формальных и не-
формальных лидеров; санкции жертв моббинга.  

В-четвертых, необходимо исследовать генезис 
моббинга в контексте эмоциональных условий 
функционирования студенческих групп. 

 В пятых, анализировать моббинг с позиции от-
крытости или закрытости студенческой группы, 
как системы, по отношению к вузу. 

Результаты. 

По мнению исследователей из Воронежского 
государственного университета, возможно сде-
лать следующие выводы. Важнейшим элемен-
том социологического анализа моббинга являет-
ся операционализация понятия в контексте 
оценки уровня эмоциональной напряженности в 
студенческих группах. Для полноты оценки воз-
можно применение методов психодиагностики. 

Проблемные аспекты деятельности студенче-
ских коллективов связаны с особенностями 
санкций формального и неформального харак-
тера. Моббинг – теоретически недостаточно изу-
ченное явление. Важнейшей задачей является 
операционализация понятия применительно к 
формальным и неформальным студенческим 
группам, и объединениям. 

Одновременно существует целый ряд факторов, 
связанных с тенденциями социально-
экономического развития, нуждающихся в посто-
янном мониторинге: демографическая ситуация, 
состояние здоровья молодежи и подростков, 
профилактика алкоголизма и применения психо-
стимуляторов в молодежной среде и др.  

Мониторинг Управления Федеральной службы 
государственной статистики по Санкт- Петербур-
гу и Ленинградской области выявил следующие 
группы рисков, оказывающие влияние на состоя-
ние здоровья молодежи.  

Во-первых, к ним относят биологические (высо-
кий уровень хронических, врожденных и генети-
ческих заболеваний родителей). 

 Во-вторых, медико-организационные, связанные 
с уровнем диспансерно-поликлинического 
наблюдения. 

 В-третьих, социально-средовые, обусловленные 
тенденциями экономического развития, сниже-
нием культурного уровня населения. 

 Также, острой проблемой для регионов являет-
ся несовершенство системы контроля за выбы-
тием учащихся, по различным причинам, не по-
лучившим основного общего образования. В ре-
гионах возрастает тенденция обращения под-
ростков в вечерние (сменные) общеобразова-
тельные школы, имеющих перерыв в учебе в 
несколько лет. Это – также потенциально воз-
можный фактор моббинга в молодежной среде. 

В данном контексте важную роль играет соци-
альная профилактика с целью воздействия на 
определенные социальные группы для сохране-
ния их функционального состояния и предот-
вращения возможных негативных последствий. 

Реализация профилактических мер осуществля-
ется при помощи определенных технологий. В 
частности, значительную роль играют техноло-
гии социальной адаптации. Социальная адапта-
ция представляет собой многоуровневый струк-
турный феномен в условиях социальных изме-
нений [3; 5]. Необходимость в социальной адап-
тации может быть вызвана изменением соци-
ального статуса, социальной роли, миграцией и 
т.д. В практике воспитательной работы с моло-
дежью и студентами возрастает роль социаль-
ной реабилитации, т.е. применения комплекса 
мер, направленных на восстановление социаль-
ного статуса, здоровья, дееспособности [1; 7]. 

При реализации комплекса мер ученые реко-
мендуют соблюдать основные принципы реаби-
литации: соблюдение этапов, комплексность, 
доступность, дифференцированность, непре-
рывность и др. Анализируя тренды социальной 
реабилитации, ученые подробно описали сле-
дующие уровни: профессионально-трудовой, 
медико-социальный, социально-психологичес-
кий, социально-ролевой, социально-трудовой, 
социально- правовой, социально-бытовой и др. 

В данном контексте, широко применяются соци-
ально-психологические технологии. К наиболее 
распространенным относятся: психологическое 
консультирование девиантных групп, примене-
ние диагностического и функционального подхо-
дов, психоаналитика, применение бихевиорист-
ской психотерапии, личностной психотерапии. 

В целях профилактики девиантного поведения в 
молодежной среде, необходимо создание ком-
плексной системы работы с группами риска по 
формированию социальных адапторов и предот-
вращения проявлений агрессии. Специализиро-
ванные учебные заведения осуществляют дея-
тельность в сферах профилактики беспризорно-
сти и безнадзорности, оказания медицинских 
услуг подросткам; формирования у подростков 
положительного опыта социального поведения; 
выполнения попечительских функций; психоло-
гической поддержки; содействия возвращению в 
семьи; получение образования и профессио-
нальных навыков; оказание помощи в трудо-
устройстве и т.д. 

В настоящее время внимание уделяется трудо-
вой интеграции и профессиональной переподго-
товке. Молодые люди, в том числе выпускники 
университетов и вузов, неизбежно сталкиваются 
с проблемами социальной адаптации [4; 6]. 
Независимо от количества вакансий молодым 
людям сложно определиться с выбором профес-
сии. Им необходимо содействие в получении 
вакансий на рынке труда. Молодые люди по 
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уровню образования и квалификации не всегда 
соответствуют требованиям, предъявляемым 
работодателями. 

Наиболее востребованы на рынке труда специ-
альности, связанные с инновационными техно-
логиями, процессами дигитализации, искус-
ственным интеллектом, инженирингом, меди-
цинскими технологиями и др. Необходимо раз-
рабатывать программы социальной адаптации 
молодежи к требованиям рынка труда на базе 
федеральных университетов с использованием 
инновационных технологий. В настоящее время 
все большее значение приобретает социальная 
работа с молодежью. 

Заключение. 

Современные технологии мобильной адаптации 
применяются в воспитательной работе со сту-
дентами и выпускниками Ингушского государ-

ственного университета. Принцип состоит в со-
лидарном взаимодействии с волонтерскими 
движениями и организациями. Поскольку в мо-
лодежной среде доминируют групповые интере-
сы, большое внимание уделяется внедрению 
мобильных технологий в воспитательную работу 
среди студентов и выпускников университета. В 
университете регулярно проводятся встречи со 
студентами и аспирантами, социологические 
опросы, осуществляется поддержка молодежных 
инициатив и программ дополнительного образо-
вания. 

Исходя из взаимообусловленности процессов 
социальной адаптации студентов и аспирантов, 
необходимо активное внедрение технологий 
социальной профилактики в учебный процесс 
университетов и вузов страны. Целесообразно 
разработать комплексную ювенильную политику 
для всех категорий молодежи и студентов, спо-
собствующую их реализации на рынке труда. 
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Аннотация. В статье проводится анализ взаимодействия населения и органов власти в 

области противодействия коррупции, определяется степень важности информирования граж-
дан о деятельности органов государственной власти как одного из способов взаимодействия. 
Уделено внимание нормативно-правовой базе в части участия граждан в противодействии кор-
рупции и в общественном контроле, представлены точки зрения исследователей на роль граж-
дан в профилактике коррупции. В своей работе автор приводит результаты социологических 
исследований, проведённых Всероссийским центром изучения общественного мнения, показы-
вающих отношение населения к коррупции и деятельности органов власти, а также результаты 
опросов граждан субъектов РФ, проведённых органами власти этих субъектов в рамках постав-
ленных задач в Национальном плане противодействия коррупции, выявляет отношение к кор-
рупции граждан, к антикоррупционной деятельности органов публичной власти, определяет их 
информированность о проводимых мероприятиях в этой области. 

Ключевые слова: органы власти, население, взаимодействие, коррупция, противодей-
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Введение.  

Коррупция представляет собой угрозу для эф-
фективного функционирования любого государ-
ства. Подстраиваясь под изменение условий 
общественной жизни, появляются новые формы 
и виды коррупционных отношений, влекущие за 

собой ущерб в экономической, политической, 
социальной, духовной жизни страны. Поэтому 
противодействие коррупции является одним из 
основных направлений современной политики 
государства.  

Ущерб экономике государства от коррупционных 
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преступлений рассчитывается миллиардами и 
кроме этого негативно сказывается на нрав-
ственном состоянии общества, снижает уровень 
доверия граждан к органам публичной власти. 
По данным Следственного комитета, за 9 меся-
цев 2023 года в суды направлены почти 8000 
дел о коррупции. Среди них 67 % дел о взяточ-
ничестве, 13 % – о мошенничестве, расследова-
ны 118 уголовных дел в отношении организаци-
онных групп и преступных сообществ. В 2024 
году за тот же период в суд передали уже 9000 
дел, а ущерб составил 14,2 миллиарда рублей. В 
результате этого, председатель Следственного 
комитета РФ А. И. Бастрыкин отмечает важность 
использования комплексных мер для совершен-
ствования противодействия коррупции, которые 
направлены на повышение эффективности ра-
боты уполномоченных на это государственных 
органов, разработку соответствующего законо-
дательства и усиление профилактической рабо-
ты [3].  

Обсуждение. 

Эффективность деятельности по противодей-
ствию коррупции во многом зависит от уровня 
развития общества и соответственно от качества 
взаимодействия органов власти с населением. 
Учитывая важность, данного вопроса для обще-
ства, тема коррупции и антикоррупционных ме-
роприятий является одним из актуальных 
направлений исследований. 

Следует согласиться с А.М. Муртазалиевым, 
который обращает внимание на то, что борьба с 
коррупцией силами только правоохранительных 
органов и всего государственного аппарата не 
будет эффективной без согласованных усилий 
государства и общественных институтов [5, с. 6].  

Необходимость такого взаимодействия, отмеча-
ет П.Ю. Кузнецова, основываясь на социальной 
сущности коррупции как общественного явления 
и субъектном участии граждан в коррупционных 
действиях наравне с государственными и муни-
ципальными служащими, из чего следует необ-
ходимость совместных действий в профилактике 
коррупции и формированию нетерпимого к ней 
отношения в обществе [4, с. 81]. 

И.М. Алиева также подчёркивает важную роль 
общественного сознания в преодоление корруп-
ционных явлений и вводит такое понятие, как 
«антикоррупционная компетентность». Данное 
понятие включает в себя не только знания чело-
века о коррупции, о её видах, особенностях про-
явления, установки поведения, но и опыт, кото-
рый он приобретает при взаимодействии с орга-
нами власти [1].  

Вместе с тем, Е.С. Чеботаренко обращает вни-
мание на то, что эффективность общественного 
участия и общественного контроля в противо-
действии коррупции зависит от информационной 
открытости органов государственной и муници-
пальной власти [15, с. 67]. 

Также, в своих исследованиях мы отмечаем, что 
использование принципа открытости органа вла-
сти приводит к эффективности государственного 
управления [13, с. 86].  

Следует отметить, что в настоящий момент уро-
вень сознания и ответственности граждан в об-
ласти противодействия коррупции достаточно 
высок. Так, по данным сетевого издания Комер-
сантъ, россияне оценивают коррупцию (взяточ-
ничество) как серьёзный проступок, который 
нельзя оправдать. С этим согласны 85 % опро-
шенных. Среди причин, способствующих корруп-
ционному поведению респонденты выделяют 
такие как поощрение коррупции государством, 
отсутствие контроля, коррумпированность самих 
органов власти, особенности менталитета [14].  

На законодательном уровне можно отметить ряд 
аспектов говорящих о взаимодействии органов 
власти и граждан в области противодействия 
коррупции. Об этом свидетельствует включение 
граждан и организаций в саму систему борьбы с 
коррупцией. Современное законодательство 
определяет одним из субъектов деятельности по 
противодействию коррупции, действующих в 
рамках своих полномочий наравне с органами 
власти, граждан и организации. Поэтому дея-
тельность органов власти должна быть направ-
лена на сотрудничество с ними путём развития 
институтов общественного контроля за соблю-
дением законодательства в области противо-
действия коррупции. Право граждан на эту дея-
тельность подтверждается также принципами, 
закреплёнными в Федеральном законе от 
25.12.2008 № 273-ФЗ «О противодействии кор-
рупции» и статьями Федерального закона от 
21.07.2014 № 212-ФЗ «Об основах общественно-
го контроля в Российской Федерации». Также в 
Федеральном законе от 17.07.2009 № 172-ФЗ 
«Об антикоррупционной экспертизе норматив-
ных правовых актов и проектов нормативных 
правовых актов» законодатель закрепляет право 
общественных институтов и граждан за счёт 
своих средств проводить антикоррупционную 
экспертизу нормативно-правовых актов. 

Как говорилось выше, важным аспектов эффек-
тивного взаимодействия граждан с органами 
государственной власти является информаци-
онная открытость последних. По мнению граж-
дан, наиболее значимой характеристикой откры-
тости органов власти является отсутствие кор-
рупции. Так считают 35 % респондентов, прове-
дённых исследований ВЦИОМ [2]. Для установки 
прочной обратной связи с гражданами в этом 
вопросе были поставлены задачи в Националь-
ном плане противодействия коррупции о прове-
дении социологических исследований, которые 
показали бы оценку гражданами деятельности 
органов власти того или иного субъекта РФ. Для 
этих целей Правительством РФ разработана 
Методика проведения социологических исследо-
ваний [6]. 
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Результаты. 

Уполномоченные региональные органы власти, 
опираясь на данную Методику проводят социо-
логические исследования. К сожалению, не все 
региональные правительственные порталы 
предлагают такую информацию, что снижает 

возможность получить достоверные материалы 
о деятельности органов власти, также снижают 
уровень информированности граждан. Респон-
денты субъектов РФ отмечают, что коррупции 
больше на федеральном уровне нежели на ре-
гиональном и муниципальном уровне (табл. 1).  

Таблица 1  

Динамика коррупции [7;8;10] 
 

Уровень власти 
Архангельская 
область (%) 

Краснодарский край 
(%) 

Республика Алтай (%) 

Федеральный уровень 
Стало больше/не изменился/стало меньше 23/33,5/24,2 33,8/33,8/13,5 20/30,8/18,3 

Уровень субъекта РФ 
Стало больше/не изменился/стало меньше 7,7%/38,6/24,4 18,9/40,8/11,4 10,5/33,8/19,3 

Муниципальный уровень 
Стало больше/не изменился/стало меньше 6,5/40,6/29,2 16/47,7/12,8 7,8/35,3/18,5 

 
В основном большинство опрошенных граждан 
считают, что за последние год-два уровень кор-
рупции не изменился.  

В ходе исследования было выявлено, что боль-
шинство граждан осуждают и тех, кто даёт взят-
ки, и тех, кто их берёт (табл. 2). 

Таблица 2  

Отношение граждан к даче взятки [7; 11; 12] 
 

Вопросы анкеты Архангельская область (%) Республика Алтай (%) Сахалинская область (%) 

Осуждаю тех, кто даёт взятки,  
и тех, кто их берёт 58,5 42,0 31,8 

Не осуждаю ни тех, кто даёт  
взятки, ни тех, кто их берёт 15,5 22,5 15,2 

 
Респонденты выделяли также основные причи-
ны, по которым точно не давали бы взятку. Са-
мыми популярными оказались, связанные с 
принципиальностью граждан (табл. 3). 

Тем не менее респонденты также выделили при-
чины из-за которых решились бы дать взятку 
(табл. 4).  

Таблица 3  

Причины отказа от дачи взятки [7; 9; 12] 
 

Вопросы анкеты Архангельская область (%) Красноярский край (%) Сахалинская область (%) 

Для меня это слишком дорого 10,1 13,8 14,4 

Мне противно это делать 14,4 16,9 9,1 

Я принципиально не даю взяток, 
даже если все это делают 35,3 20,5 17,0 

Я боюсь, что меня поймают  
и накажут 5,8 8,1 13,2 

 
Таблица 4  

Причины согласия на дачу взятки [7;11;12] 
 

Вопросы анкеты 
Архангельская область 

(%) 
Республика Алтай (%) 

Сахалинская область 
(%) 

Если только принудят (намекнут, созда-
дут подобную ситуацию) 15,1 25,9 24,3 

Если известно заранее, что без взятки не 
обойтись 23,0 29,6 31,3 

Если требуется 100-прцентного резуль-
тата, так надёжнее 31,7 22,2 24,8 

 
Данные результаты наглядно показывают отно-
шение граждан к коррупции, что позволяет сде-
лать вывод о существующих тенденциях в об-
ществе и необходимости проводить в дальней-
шем мероприятия, позволяющие формировать 
устойчивое негативное отношение к коррупции. 

Также, социологические исследования затраги-
вали тему взаимодействия органов власти и 
населения в рамках информирования граждан о 
мерах, которые власти принимают для противо-
действия коррупции. В основном респонденты 
показали небольшую осведомлённость в этих 
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вопросах. Наиболее неосведомлёнными оказа-
лись жители Новосибирской области. Следует 
также отметить за последние годы повышение 

интереса граждан к информации об антикорруп-
ционной деятельности органов власти (табл. 5). 

Таблица 5  

Информированность граждан о мероприятиях антикоррупционной направленности [7;9;10;12] 
 

Вопросы анкеты 
Архангельская  
область (%) 

Красноярский край (%) 
Новосибирская  
область (%) 

Сахалинская  
область (%) 

Известно, постоянно слежу  
об этом 7,8 7,4 4,0 18 

Известно, но специально  
не слежу за этим 24,5 26,1 19,0 36,5 

Что-то слышал, но определённо 
ничего не могу сказать 35,6 28,3 29,0 29,2 

Ничего не знаю об этом 31,5 33,1 47,0 16,3 

 
Отсутствие информации негативно сказывается 
на оценке деятельности органов власти в борьбе 
с коррупцией. Многие респонденты отмечают, 
что что-то слышали о проводимой антикорруп-
ционной деятельности, но воспроизвести не смо-
гут. Это говорит о том, что проводимые меро-
приятия имеют узкий формат и в их реализацию 

не вовлекается население. В итоге, граждане 
предполагают, что органы власти если и зани-
маются борьбой с коррупцией, то это делают 
неэффективно, т.к. не имеют к этому должного 
стремления. Самый высокий процент негативной 
оценки в этой области был получен от населе-
ния Красноярского края (табл. 6). 

Таблица 6  

Суждения граждан о борьбе с коррупцией органов власти [7;8;9;12] 
 

Вопросы анкеты 
Архангельская 
область (%) 

Краснодарский 
край (%) 

Красноярский 
край (%) 

Сахалинская 
область (%) 

Руководство нашего региона хочет и может 
эффективно бороться с коррупцией 30,4 11,8 8,9 31,8 

Руководство нашего региона хочет, но не 
может эффективно бороться с коррупцией 27,3 22,1 21,8 22,3 

Руководство нашего региона может, но не 
хочет эффективно бороться с коррупцией 23,3 32,3 40,8 16,8 

Руководство нашего региона не хочет и не 
может эффективно бороться с коррупцией 11,7 22,5 21,8 15,2 

 
Информирование граждан о своей деятельности 
в области противодействия коррупции является 
важным способом взаимодействия населения и 
органов власти, его отсутствие снижает эффек-
тивность профилактической деятельности про-

тиводействия коррупции. Основной площадкой 
для этого служат электронные ресурсы. Именно 

в этой области в современном обществе суще-
ствует запрос на взаимодействие с органами 

власти. По данным исследований ВЦИОМ плат-
формой для взаимодействия с органами власти 
за последнее время стали интернет-сервисы                      
(52 %) и официальные сайты (44 %). Личные 
встречи предпочли только 36 % опрошенных 
граждан [2]. 

Заключение. 

Таким образом, можно сделать следующие вы-
воды: 

1. Граждане являются важными участниками в 
процессе противодействия коррупции. Активная 
позиция гражданского общества позволяет сде-

лать профилактику коррупционных правонару-
шений наиболее эффективной. 

2. Информированность населения о мероприя-
тиях, носящих противокоррупционный характер, 

позволяют повысить доверие к деятельности 
органов власти.  

3. Существующие проблемы в этой области, 
такие как отсутствие информации, неготовность 
органов власти к взаимодействию с гражданами 
в сфере противодействия коррупции приводят к 
негативной оценке работы государственных ор-
ганов, что отрицательно сказывается на отноше-
нии граждан к органам власти, снижении уровня 
доверия к ним. 

Таким образом, следует сделать вывод о том, 
что в плане противодействия коррупции органам 
власти необходимо развивать способы взаимо-

действия с гражданами, используя Интернет-
ресурсы путём размещения на них необходимой 
информации, что на данное время ещё недоста-
точно развито. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ  
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОМОЩИ ИНВАЛИДАМ В РФ  

 

Сабанов З.М. 
Северо-Осетинский государственный университет им. К.Л. Хетагурова 

 
Аннотация. В статье рассматриваются проблемы комплексной реабилитации инвалидов 

в РФ, раскрываются основные направления реабилитации инвалидов, представлены опреде-
ляющие термины и понятия, раскрывающие современные тенденции и содержательные основы 
социальной защиты инвалидов, включая вопросы социальной адаптации и интеграции, а также 
вопросы организации социальной помощи как приоритетного направления государственной по-
литики в отношении инвалидов. 

Исследование позволило сделать выводы о том, что комплексная реабилитация инвали-
дов включает достаточно полную компенсацию потребностей инвалидов в услугах, направлен-
ных на профилактику и лечение функциональных нарушений и ограничений жизнедеятельно-
сти, а главными факторами её успешности в являются формирование и системное развитие 
социальной помощи; конструирование адаптированного пространства для инвалидов и укреп-
ления их межличностных связей; обеспечение возможности для личного развития через уча-
стие в социальной жизни общества.  

Социальная поддержка лиц с ограниченными возможностями здоровья крайне необходи-
ма, так как данной категории граждан нужна срочная социальная помощь для нормальной жиз-
недеятельности и социальные службы, обязаны обеспечить им достойные меры комплексной 
реабилитации. На первый план здесь выходит качество работников социальной сферы их ком-
плексный и грамотный подход при планировании мер социальной поддержки. 

Проанализированный научный дискурс в области социальной поддержки и реабилитации 
инвалидов, определил необходимость дальнейшего совершенствования системы социальной 
поддержки инвалидов в РФ, в основе которой лежит повышение качества, объективности, «про-
зрачности» и доступности услуг по социальному сопровождению инвалидов и определение их 
потребностей в технологиях социальной поддержки и реабилитации. 

Ключевые слова: комплексная социальная реабилитация; организации медико-
социальной реабилитации; социально-средовая реабилитация; рациональное трудоустройство; 
социальная интеграция. 
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MODERN TECHNOLOGIES OF SOCIO-ECONOMIC ASSISTANCE 
TO DISABLED PEOPLE IN THE RUSSIAN FEDERATION 

 

Zaurbek M. Sabanov  
K.L. Khetagurov North Ossetian State University 

 
Abstract. The article deals with the problems of comprehensive rehabilitation of the disabled in 

the Russian Federation, reveals the main directions of the rehabilitation of the disabled, presents the 
defining terms and concepts that reveal the current trends and substantive foundations of the social 
protection of the disabled, including the issues of social adaptation and integration, as well as the or-
ganization of social assistance as a priority direction of the state policy in relation to the disabled. 

The study made it possible to conclude that comprehensive rehabilitation of disabled people in-
cludes a fairly complete compensation for the needs of disabled people in services aimed at the pre-
vention and treatment of functional disorders and limitations of vital activity, and the main factors of its 
success are the formation and systematic development of social assistance; the design of an adapted 
space for people with disabilities and the strengthening of their interpersonal ties; providing opportuni-
ties for personal development through participation in the social life of society. 
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Social support for persons with disabilities is extremely necessary, since this category of citi-
zens needs urgent social assistance for normal life and social services are obliged to provide them 
with decent measures of comprehensive rehabilitation. The quality of social workers, their comprehen-
sive and competent approach to planning social support measures comes to the fore here. 

The analyzed scientific discourse in the field of social support and rehabilitation of people with 
disabilities determined the need for further improvement of the system of social support for people with 
disabilities in the Russian Federation, which is based on improving the quality, objectivity, «transpar-
ency» and accessibility of services for social support of people with disabilities and determining their 
needs for technologies of social support and rehabilitation. 

Keywords: comprehensive social rehabilitation; organizations of medical and social rehabilita-
tion; social and environmental rehabilitation; rational employment; social integration. 

 
Funding: Independent work. 

 
Введение.  

Инвалид сегодня может являться независимым 
от милосердия сограждан бенифициарием про-
грамм социальной защиты, а полноценным чле-
ном общества. Однако в этой реинтеграции он 
вправе рассчитывать на поддержку со стороны 
государства. Адекватная этой цели стратегия 
предполагает, прежде всего, создание доступной 
среды, устранение деприваций, порожденных 
исключением инвалидов из активной деятельно-
сти.  

Инвалиды являются более уязвимой и менее 
защищённой категорией населения, поскольку у 
них наиболее обширные потребности в меди-
цинском, а также социальном обслуживании. 
Отношение к инвалидам на определённом исто-
рическом промежутке времени существенно от-
личалось от сегодняшнего.  

Обсуждение.  

В средневековье преобладало мнение о том, что 
наиболее оптимальным образом жизни таких 
больных служили только заточение и изоляция, 
а об участии в нормальной повседневной жизни 
даже не шло речи. Сейчас же дела с отношени-
ем к инвалидам обстоят иначе [5, c. 18].  

Тем не менее, идея социальной интеграции ин-
валидов в рамках социальной политики стала 
реализовываться лишь в 20 веке. В первую оче-
редь, это происходило через защиту и обеспече-
ние равных прав с другими для конкретных сло-
ёв населения. Инвалиды же оказались послед-
ними в списке, кто смог обрести на западе рав-
ные права со всеми. Понять обществу полный 
смысл демократии помогли общественные дви-
жения, речи активистов и учёных из числа инва-
лидов. 

Как показывает статистика, предоставленная на 
официальном сайте реестра инвалидов, в Рос-
сии на февраль 2024 года насчитывалось свыше 
11 миллионов зарегистрированных инвалидов. 
Причём, их численность среди женщин в про-
центном соотношении составляет 57 % от обще-
го числа инвалидов, а среди мужчин – 43 %. Ес-
ли переводить проценты в числа, то мы получим 
следующее: женщины – 6169976 человек, муж-

чины – 4707097 чел. Приведённые цифры пока-
зывают, насколько остро стоит проблема инва-
лидизации населения не только в нашей стране, 
но и во всём мире [1, c. 24]. 

Согласно медицинской модели инвалидности, 
хроническое заболевание, инвалидность, огра-
ниченность возможностей обусловлено физиче-
скими свойствами лица, что однозначно ставит 
это лицо в неблагоприятные условия по сравне-
нию с окружающими. 

Таким образом, подходы к проблеме инвалидно-
сти связаны с вопросами о диагностике, лечении 
заболеваний, изысканию возможностей контро-
лировать заболевание, менять его течение в 
более благоприятную сторону.  

Гуманное общество должно, исходя из этой мо-
дели, в первую очередь, выделять адекватные 
ресурсы на медицинское обслуживание граждан 
с инвалидностью; акцент делается на возможно-
стях для лечения заболеваний с целью улучшить 
физическое состояние инвалида и спектр до-
ступных ему возможностей, подвести его как 
можно ближе к «нормальной жизни»; централь-
ное место в этой модели отводится врачам и 
лечению [3, с. 29]. 

Существуют так называемые факторы риска 
инвалидности. Важно отметить, что факторы 
риска не являются истинными причинами забо-
левания, они лишь обусловливают отклонения в 
росте и развитии, а также возникновение болез-
ней и даже летальных исходов. Данные факторы 
можно разделить на следующие четыре группы: 

I.  Биологические. К биологическим факторам 
относят: 

1) состояние материнского здоровья, осложнён-
ное протекание беременности и родов, что при-
водит к развитию заболеваемости, младенче-
ской и детской смертности, появлению перина-
тальной патологии, а также нарушение роста и 
развития. 

2) генетические – наследственные заболевания, 
детская смертность, рождение незрелого плода, 
самопроизвольные аборты и т.д. 
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II. Вторую группу составляют условия жизнеде-
ятельности, к которым относятся плохое пита-
ние, раннее начало трудовой деятельности, 
условия окружающей среды и степень загряз-
нённости экологии, наличие стресса в нашей 
повседневной жизни. 

III. Медико-социальные факторы риска. В дан-
ную группу включают наличие бедных семей, так 
как, по причине малообеспеченности, они не 
могут позволить себе должного дорого лечения. 
Также сюда включают неполные семьи, детей 
без попечения родителей, безнадзорных детей, 
детей матерей-подростков.  

Перечисленным категориям населения уделяет-
ся особое внимание, потому что, чаще всего, за 
ними нет контроля, они взрослеют раньше поло-
женного срока, вступают в сомнительные отно-
шения и половые связи под различными веще-
ствами (алкоголь, наркотики и другая различная 
химия), что приводит, в случае зачатия, к раз-
личным нарушениям в развитии и росте плода, а 
уже после рождения ребёнка к различным тяж-
ким заболеваниям, которые даже не поддаются 
лечению или же коррекции. 

И, наконец, четвёртую группу факторов риска 
инвалидности составляют медико-
организационные, которые включают: 

–  недостаток в системе медицинской помощи 
подросткам;  

–  недостаточное внимание к наличию потреб-
ности формировать здоровый образ жизни среди 
населения;  

–  отсутствие мониторинга состояния здоровья 
среди детей и подростков, а также снижение 
профилактики в медицинском обеспечении.  

Исследования, которые проводятся с целью изу-
чения структуры детской инвалидности, показы-
вают, что ведущее место, более 60 %, среди 
болезней, которые обусловливают инвалидность 
среди всех возрастных групп, занимают сердеч-
но-сосудистые заболевания психические рас-
стройства и расстройства поведения, болезни 
нервной системы и врождённые аномалии раз-
вития. Также сюда относят различные инфекци-
онные и соматические заболевания, составляю-
щие 21,5–34,5 %. В последние годы также было 
замечено возрастание болезней эндокринной 
системы и злокачественных новообразований.  

Основной причиной детской инвалидности среди 
заболеваний нервной системы является детский 
церебральный паралич (ДЦП). Его распростра-
нённость в России составляет 2–5 случаев на 
1000 детей, что в два – пять раз выше, чем за 
рубежом [2, c. 5].  

Кроме ДЦП, а в некоторых случаях совместно с 
ним, ещё одной распространённой причиной 
инвалидности является эпилепсия, которая при-
водит к дефициту движения и созданию ситуа-

ции, угрожающей не только здоровью, но и жиз-
ни ребёнка, т.к. эпилептические припадки насту-
пают неожиданно, могут проходить в тяжёлой 
форме и нести за собой физические поврежде-
ния. 

Инвалидность является очень значимой и до-
вольно распространённой медико-социальной 
проблемой. Она является одним из главных по-
казателей здоровья детского населения. Также, 
это один из основных показателей уровня жизни. 
Основным путём снижения детской инвалидно-
сти является её профилактика, что неразрывно 
связано с проблемой охраны материнства и дет-
ства.  

Наблюдается также недоучёт детской и взрос-
лой инвалидности, который связан со сложным 
юридическим оформлением данной проблемы, 
недостаточной осведомлённостью родителей в 
области рассматриваемого нами вопроса, кроме 
этого, причиной также является довольно жёст-
кие требования службы медико–социальной экс-
пертизы. Семья, воспитывающая ребёнка – ин-
валида сталкивается также с множеством соци-
альных проблем, которые призван помочь ре-
шить социальный работник. 

Методики, принятые в официальной статистике 
разных странах, различны, и официальные ста-
тистические данные по населению с инвалидно-
стью сильно различаются. В зависимости от це-
лей исследования либо целей обсуждаемых мер 
социальной политики, могут использоваться 
различные определения. Так, для эмпирических 
целей в сравнительных исследованиях, прово-
димых в странах ЕС, часто используется такой 
показатель, как «индекс ежедневной жизнедея-
тельности» (Activities of Daily Living (ADL)) или 
«индекс инструментальной ежедневной жизне-
деятельности». Показатели инвалидности стро-
ятся также на основе типов функциональных 
расстройств, самооценки здоровья и видов хро-
нических заболеваний со слов респондента [1,                                      
с. 12]. 

Социальная поддержка населения и лиц с огра-
ниченными возможностями здоровья необходи-
ма, так как многим людям нужна помощь для 
нормальной жизни. Государство, руководимое 
идеей гуманизма, обязано обеспечить достой-
ные меры поддержки инвалидам. На первый 
план здесь выходит качество работников соци-
альной сферы. 

Социальные работники предоставляют услуги в 
различных областях социальной сферы, таких 
как: 

–  защита детей-сирот;  

–  благосостояние детей и малообеспеченной 
семьи;  

–  молодежные программы;  

–  социальная защита инвалидов и людей пен-
сионного возраста; 
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–  здравоохранении;  

–  образование;  

–  предоставлении рабочих мест и разработка 
социальной политики.  

Социальные работники востребованы в любом 
контексте, связанном с людьми и их окружением. 
Поскольку фокус социальной работы широк, от 
повседневной жизни до очень сложных ситуа-
ций, практикующие работники имеют дело со 
всеми видами людей, на которых влияют раз-
личные аспекты ситуаций. 

Основными характеристиками социальной рабо-
ты являются: 

Социальная работа – это благотворительная 
деятельность, основанная на гуманитарной фи-
лософии; она уважает ценность и достоинство 
отдельных людей; она является профессио-
нальной деятельностью; помогает отдельным 
лицам, группам и обществам стать самодоста-
точными.  

Социальная работа способствует адаптации 
индивидов к социальному функционированию; 
это деятельность, которая помогает справиться 
с социальными проблемами, она тесно связана с 
психологией и социологией. 

Социальная работа имеет прочную научную ба-
зу, однако, требует специальных знаний, навы-
ков, приобретенных в ходе формального обуче-
ния. 

Цели социальной работы – это формулировка 
того, что мы пытаемся сделать. Как правило, 
социальная работа имеет следующие цели: 

●  решение материальных проблем индивида; 

●  удовлетворение гуманитарных потребностей; 

●  помощь с разрешением социальных проблем 
клиента; 

●  укрепление гармоничных общественных от-
ношений; 

●  предоставление профилактических и реаби-
литационных услуг; 

●  изменение окружающей среды в пользу ин-
дивидуального роста и развития личности; 

●  обеспечение социальной справедливости и 
демократического функционирования; 

●  повышение самооценки клиентов, оказав-
шихся в трудной жизненной ситуации. 

Низкая материальная обеспеченность вступает 
одной из главных проблем инвалидов в совре-
менном российском обществе. Как показывают 
различные исследования, около 60 % инвалидов 
испытывают необходимость в улучшении своей 

материальной обеспеченности. Сегодня пенсии 
инвалидам хватает, в основным, лишь на удо-
влетворение своих физиологических потребно-
стей в питании, в меньшей степени – на оплату 
услуг жилищно-коммунального хозяйства и по-
купку медикаментов. Также, большинство рос-
сийских пенсионеров не может поддерживать 
приличествующий уровень жизни западного об-
щества; то есть, они не имеет возможности пу-
тешествовать и даже регулярно посещать куль-
турные заведения в своем городе, покупать то-
вары длительного пользования.  

По причинам низкой материальной обеспечен-
ности и из-за недоступности многих социально-
культурных услуг, инвалиды вынуждены вести 
пассивный образ жизни.  

В связи с этим, важное значение, в жизни инва-
лидов имеют меры социальной поддержки 
предусмотренные законодательством. 

Льготы инвалидам предусмотренные законода-
тельством Российской Федерации: 

1. Получение квалифицированной медицинской 
помощи в соответствии с законодательством 
Российской Федерации и законодательством 
субъектов Российской Федерации в рамках про-
граммы государственных гарантий оказания 
гражданам Российской Федерации бесплатной 
медицинской помощи. 

2). Обеспечение техническими средствами реа-
билитации, предоставленными за счет средств 
федерального бюджета и Фонда социального 
страхования Российской Федерации (передают-
ся инвалидам в безвозмездное пользование). 

3. Техническое обслуживание и ремонт техни-
ческих средств реабилитации инвалидов произ-
водятся вне очереди с освобождением от опла-
ты или на льготных условиях. 

4. Инвалидам, нуждающимся в постороннем 
уходе и помощи, предоставляются медицинские 
и бытовые услуги на дому либо в стационарных 
учреждениях. Условия пребывания инвалидов в 
стационарном учреждении социального обслу-
живания должны обеспечивать возможность ре-
ализации инвалидами их прав и законных инте-
ресов в соответствии с Федеральным законом. 

5. Предоставление места для строительства 
гаража или стоянки для технических и других 
средств передвижения предоставляются инва-
лидам вне очереди вблизи места жительства с 
учетом градостроительных норм. На каждой сто-
янке (остановке) автотранспортных средств, в 
том числе около предприятий торговли, сферы 
услуг, медицинских, спортивных и культурно-
зрелищных учреждений, выделяется не менее 

10 процентов мест (но не менее одного места) 
для парковки специальных автотранспортных 
средств инвалидов, которые не должны зани-
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мать иные транспортные средства. Инвалиды 
пользуются местами для парковки специальных 
автотранспортных средств бесплатно. 

6. Получение инвалидами общедоступного и 
бесплатного основного общего, среднего общего 
образования и среднего профессионального 
образования, а также бесплатного высшего об-
разования. 

7. Первоочередное получение земельных 
участков для индивидуального жилищного стро-
ительства, ведения подсобного и дачного хозяй-
ства и садоводства. 

Одним из основных направлений социально-
бытовой реабилитации является адаптация жи-
лого помещения, это достаточно широкие двер-
ные проемы, наличие пандусов, подъемников, 
специальной посуды и адаптированной бытовой 
техники, ванные комнаты и туалеты должны 
быть изменены, чтобы удовлетворить потребно-
сти человека. 

 Социальная изоляция инвалидов проявляется 
не только в сфере жилья, а также транспорта и 
коммунальных услуг, которые не учитывают их 
потребности. Что касается транспорта, то не все 
инвалиды могут иметь частный автомобиль для 
удовлетворения своих потребностей, так как 
многие люди не имеют физических возможно-
стей для управления транспортным средством, 
следовательно, доступ к общественному транс-
порту имеет для них важное значение.  

Информационно-коммуникационные технологии 
(ИКТ), доступные инвалидам через учебные цен-
тры, школы и колледжи, ограничены из-за недо-
статочного финансирования; наряду с этим, су-
ществует необходимость в соответствующей 
подготовке. Наличие доступа к компьютеру и 
соответствующему программному обеспечению 
может открыть новые двери для инвалидов.  

Существует стигма, что люди с ограниченными 
возможностями не хотели бы участвовать в раз-
влекательных мероприятиях. Но это – человече-
ская потребность, когда каждый должен рассла-
биться от повседневных обязанностей [1, с. 31]. 

Социальная и рекреационная среда имеет ана-
логичные барьеры по отношению к жилищным, 

транспортным и общественным зданиям, к кото-
рым имеет доступ. Наличие доступа к объектам 
отдыха способствует свободе человека вести 
сбалансированный здоровый образ жизни.  

Еще одним препятствием является доступ к 
профессиональной подготовке, обучению навы-
кам, необходимым для участия в трудовой дея-
тельности. При меньших навыках инвалиды по-
лучают более низкооплачиваемую работу. Кроме 
того, с развитием промышленной инфраструкту-
ры, наше общество развивалось без привязки к 
потребностям людей с ограниченными возмож-
ностями барьеры, создаваемые недоступными 
зданиями, жильем и транспортной системой, 
препятствуют тому, чтобы инвалиды могли полу-
чить желаемую работу. Это только подчеркивает 
тот факт, что, будучи безработным, инвалид 
должен будет зависеть от пособий, поэтому са-
мостоятельная жизнь становится невозможной. 
Инвалид становится ограниченным и это при-
скорбно, поскольку сдерживает способность ин-
валида оптимально функционировать в совре-
менном обществе.  

Достижение указанной цели зависит от успешно-
го решения следующих задач:  

–  совершенствование системы управления и 
контроля за проведением МСЭ;  

–  снижение риска коррупцигенности;  

–  реформирование штатной структуры медико-
социальной экспертизы. 

В контексте сказанного чрезвычайно важным и 
своевременным является разработка единых 
стандартов ранней медицинской и социальной 
реабилитации на основе ИПРА. 

Заключение.  

Таким образом, проанализированные выше про-
блемы инвалидов являются, на наш взгляд, 
между собой взаимосвязанными и острыми для 
современного российского. Для их решения и 
обеспечения нормальной жизнедеятельности 
людей рассматриваемой социально-
демографической группы необходимо совершен-
ствование всей системы социального обслужи-
вания и социальной защиты, развития новых 
методов социальной реабилитации.  
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Аннотация. В статье исследуются характеристики понятия «капитал» с момента возник-

новения самого понятия и до конца XIX века – в классический период развития экономической 
науки. Анализ эволюции понятия предложен с учетом общественно-исторического развития. 
Для этого были использованы концепция постиндустриального развития Д.Белла и теория 
К.Маркса об общественно-экономических формациях, концепции модернизации.  

В ходе работы выявлены ключевые характеристики понятия «капитал». Это – то, что 
имеет ценность; может быть неоднороден, выражен по-разному, в разных видах; приносит до-
ход; используется в производстве товаров, но не весь; предполагает динамику, когда речь идет 
о принесении прибыли; невозможность приносить доход без взаимодействий разных субъектов, 
затрагивается взаимодействие субъектов, с классовой точки зрения, и как субъектов, дополня-
ющих друг друга в процессе экономических отношений.  

Ключевые характеристики данного феномена были выделены уже в этот период. Изуче-
ние сущности и природы капитала было тесно связана с развитием промышленности и рынка. 
По мере их развития все более появлялся интерес к межличностным взаимодействиям по по-
воду капитала. 
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экономики, общественные теории развития. 
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Введение. 

В период становления и развития нового типа 
общества – информационного, когда происходит 
изменение требований к личности, практически 
ко всем его институтам, и – к государству. Для 
каждого исторического типа общества характе-
рен свой, только этому обществу присущий, тип 
человека с его ценностями, нормами, мировоз-
зрением и т.д. В таких условиях происходит пе-
реосмысление ряда понятий. Этот процесс кос-
нулся и такого понятия как капитал.  

Понятие «капитал» изучалось всегда преимуще-
ственно в рамках экономической науки. Однако в 
XX веке его изучают более редко, преимуще-
ственно начинается исследование таких понятий 
как «личностный капитал», «человеческий капи-
тал», «интеллектуальный капитал» и т.д. Но, 
чтобы точнее разобраться в данных понятиях, 
все-таки необходимо изучение и самого понятия 
«капитал», при этом с позиций той науки, в кото-
рой ведется изучение какого-либо из видов капи-
тала.  

В статье исследуется понятие «капитал» с пози-
ций социологической науки. Цель работы – ана-
лиз развития понятия «капитал» в классический 
период развития экономики с учетом изменения 
общественных отношений.  

Материалы и методы. 

Используемый метод – классический анализ до-
кументов. В работе были рассмотрены трактовки 
понятия «капитал», данные экономическими 
школами классического периода развития эко-
номики в контексте развития общественных от-
ношений. В работе проанализированы трактовки 
этого понятия, данные представителями школ 
классического периода развития экономики: фи-
зиократами, меркантилистами и представителя-
ми классической школы. Эволюция понятия «ка-
питал» в статье рассмотрена с учетом развития 
общества. Для этого автор опирался на теории 
К. Маркса об общественно-экономических фор-
мациях, концепции постиндустриального обще-
ства Д.Белла и теории модернизации. 

Результаты. 

В работе была рассмотрена эволюция понятия 
«капитал» в доклассический и классический пе-
риод развития экономики с учетом общественно-
исторического развития. Выделены характери-
стики капитала, данные за изучаемый период.  

Обсуждение. 

Понятие «Capitale» (слово из поздней латыни, от 
caput – голова) появилось примерно XII–XIII вв. 
Первоначально оно употреблялось в значении 
ценности, запаса товаров, масса денег; или же 
деньги, которые приносят процент [1, c. 11]. 
Именно в Италии это слово было создано, осво-
илось и в некотором роде обрело зрелость. 

Как известно, когда появляется новый предмет 
или явление, его всегда обозначают каким-либо 
термином. «Появление слова – это всегда зна-
чительный факт, даже если сам предмет уже 
существовал прежде. Он отмечает, что наступил 
решающий период осознания» [2, c. 91].  

Цыганков К.Ю., исследуя происхождение слова 
«капитал» и развитие бухгалтерии, выявил, что 
1211-й – знаковый год в истории счетоводства. 
Он отмечает, что до этого времени в Европе не 
было выявлено никаких следов ведения хозяй-
ственного учета.  

Первые свидетельства возникновения счетовод-
ства – фрагментарно сохранившиеся учетные 
книги некой банковской компании Флоренции, 
датированные 1211 годом.  

Позднее были обнаружены и другие источники, 
содержащие бухгалтерские образцы более вы-
сокого уровня, теперь их называют итальянскими 
[1, c. 11]. Исследователь предполагает, что воз-
можно, это просто совпадение, и слово «капи-
тал» впервые появилось в каком-то другом ис-
точнике. Но, даже в этом случае, можно утвер-
ждать, что первое известное ученым употребле-
ние слова «капитал» и первые известные образ-
цы итальянской бухгалтерии относятся к XIII ве-
ку. Отсюда, Цыганков предполагает, что термин 
«капитал» появился задолго до XIII века [1,                                     
c. 11–12].  

Употребление слова «капитал» в Италии носило 
универсальный характер и обозначало богатство 
вообще. С одной стороны, под капиталом пони-
малось совокупное семейное богатство, а с дру-
гой –это богатство юридических лиц, т.е. общая 
стоимость имущества, которое используют не-
сколько собственников для осуществления 
предпринимательской деятельности [3, c. 227–
228]. 

В конце XV в. данное понятие стало применяться 
в других странах Европы. Вначале его использо-
вали только бухгалтеры и предприниматели, 
позднее его стали применять и экономисты [3,                                      
c. 227–228]. 

В 1606 г. понятие «капитал» появилось в «Со-
кровищнице французского языка» Жака Нико. Он 
писал: «Оно оставалось окружено множеством 
слов-соперников: «доля», «богатства», «возмож-
ности», «деньги», «фонды», «имущества», 
«главное», «добро», «достояние»» [ 3, с. 278].  

Следовательно, до того, как понятие «капитал» 
стал пониматься в качестве экономической кате-
гории, т.е. предельного обобщения средств вос-
производства общественного богатства, словом 
«капитал» обозначались: «богатство», «возмож-
ности», «деньги», «главное», «добро», «достоя-
ние» [3, c. 228]. Здесь видели только материаль-
ное выражение капитала.  

Уже в это время отмечалось, что капиталом мо-
гут быть не только деньги. Он может иметь раз-
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ные формы. Хотя это не отмечено таким обра-
зом в научных работах.  

Во время позднего феодализма, в котором уже 
стали зарождаться капиталистические отноше-
ния.Согласно теории модернизации, это ее пер-
вый этап. В это время стали появляться ману-
фактуры, т.е. начался процесс укрупнения про-
изводства. В XIX веке его уровень последнего 
другой, но все-таки мануфактуры повлияли на 
общественные отношения. Конец средневековья – 
это рост производственных организаций, горо-
дов, расширение городского уровня хозяйство-
вания, увеличение числа горожан. Отношения в 
городе всегда отличались от отношений в сель-
ской местности. В городах начинается формиро-
вание социальных групп: буржуазии и пролета-
риата.  

Экономическая наука зародилась в недрах фи-
лософии. И только в XVII веке выделилась в по-
литическую экономию. К классическому периоду 
экономической науки относят такие школы как: 
меркантилизм, физиократия и классическая.  

Меркантили́зм – первая научная школа в исто-
рии развития экономической мысли. Существо-
вала в конце XV – начале XVII века. Ключевой 
идеей данного направления являлось отож-
дествление богатства и экономического разви-
тия страны с имеющимся количеством золота и 
серебра в обращении. Его представители – То-
мас Ман, Антуан де Монкретьен, Жан Батист 
Кольбер, Афанасий Лаврентьевич Ордын-
Нащёкин, Иван Тихонович Посошков. По мнению 
представителей данной школы, деньги – это бо-
гатство в форме капитала, а не недвижимого 
имущества. Капитал находится постоянно в дви-
жении.  «Поздний меркантилизм трактовал день-
ги как капитал и признавал их товаром» [4]. Уже 
здесь отмечается динамическая сторона капитала. 

Физиократы – французская экономическая шко-
ла второй половины XVIII века, основанная око-
ло примерно в 1750 году Франсуа Кенэ. Ее сто-
ронники считали единственным самостоятель-
ным фактором производства почву и природу. К 
школе физиократов относят Анн Роберта Тюрго, 
Пьера Буагильбера, Франсуа Кенэ.  

Физиократы значительно продвинули экономи-
ческую науку, обозначили новое толкование ря-
да микро- и макроэкономических категорий. Но 
их внимание было приковано к проблемам сель-
скохозяйственного производства в ущерб другим 
отраслям экономики и особенно сфере обраще-
ния 

По мнению Ф. Кенэ, капитал не тождественен 
деньгам, ибо деньги сами по себе представляют 
собой бесплодное богатство, которое ничего не 
производит. Ученый разработал теорию реаль-
ного капитала, который, по его мнению, состоял 
из двух частей: основного капитала (аванс, кото-
рый включал орудия труда, постройки, скот и 
т.д.) и оборотного капитала (ежегодный аванс 
терминологии Кенэ). Кроме разделения капита-

ла, Кенэ отмечал, что весь капитал находится в 
движении, просто оборот основного капитала 
происходит значительно медленнее.  

В это время уже выделяют виды капитала, т.е. в 
научной литературе отмечено, что он может 
быть разный (и почва, и постройки, и деньги, и 
т.д.), отмечена его динамика.  

Идет дальнейшая перестройка экономики и об-
щественных отношений. Происходит укрупнение 
и развитие производства. Ведение бизнеса ста-
новится сложнее. 

В конце XVIII начинает развиваться классиче-
ская экономическая теория. Адам Смит, Жан-
Батист Сэй, Давид Рикардо, Томас Мальтус, 
Джон Стюарт Милль и другие.  

 Они формируют идею о невмешательстве госу-
дарства в экономическую жизнь общества, то 
есть экономический либерализм. Именно в это 
время зарождается новая теоретическая школа 
экономической мысли. Позднее она получит 
название классической политической экономии. 
Рост мануфактуризации выдвинул на первый 
план промышленное производство. Отсюда в 
качестве предмета изучения на первое место 
выдвинулась сфера производства.  

Сегодня развитие классической экономической 
науки делят на три периода. Первый – приходит-
ся на середину XVII – начало XVIII века. Для него 
характерно расширение рыночных отношений. 
Развенчивается теория меркантизизма. Главны-
ми представителями этого направления счита-
ются У. Петти и П. Буагильбер.  

Второй этап связан с именем А. Смита. В 1776 
году выходит его книга «Исследования о приро-
де и причинах богатства народов». С ее появле-
нием связывают зарождение политической эко-
номии.  

Основатель классической политэкономии А. Смит 
под капиталом понимал «запас благ, принося-
щих или способных принести доход. Владелец 
капитала покупает у работников их труд, рассчи-
тывая получить прибыль в соответствии с раз-
мером вложенных средств, и это побуждает его 
вкладывать возможно большие средства» [5]. 
Первым из экономистов Смит предложил вести 
учёт разных видов капитала – основного и обо-
ротного и дал им определения [5].  

Третий этап приходится на первую половину XIX 
века. В европейских странах завершается про-
мышленный переворот. В это время работы                                    
А. Смита дополняются исследованиями его по-
следователей. Это – Ф. Бастиа, Т. Мальтус,                                             
Д. Рикардо, Ж.Б. Сей, Н.У. Сениор, и др. Напри-
мер, Т.Мальтус писал о капитале: «...капитал, то 
есть накопленное богатство, употребляемое с 
целью получения прибыли» [Цит. по: 3, c. 278]. 
Р. Джонс также придерживался схожей точки 
зрения. Он считал, что «...капитал состоит из 
богатства, сбереженного из дохода и употреб-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 3 (март) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Хорошкевич Н.Г. 
 

65 

ленного с целью получения прибыли». Здесь 
капитал, по мнению исследователей, – это бо-
гатство предпринимателя.  

Н. Сениор считал труд, с одной стороны, «жерт-
вой» рабочего. Он жертвует своим досугом и 
покоем. Капиталист жертвует капиталом, тогда 
капитал – это «жертва» со стороны предприни-
мателя. Последний воздержался от использова-
ния всей своей собственности на потребление 
им самим сейчас. Часть своих благ он обратил в 
капитал. По мнению ученого, употребление благ 
сегодня – это более ценно, чем их употребить в 
будущем, ограничивать себя сейчас. Предпри-
ниматель жертвует своими сегодняшними инте-
ресами ради будущего, а раз так, то он должен 
быть вознагражден. Эта награда – прибыть и 
проценты [ 6, с. 21]. 

В второй половине XIX века начинается четвер-
тый этап классической экономической науки. Его 
считают последним. В это время происходит 
обобщение лучших достижений развития данной 
науки. Наиболее известные представители этого 
этапа – Дж. С. Милль и К. Маркс.  

Особенно выделяются работы Маркса.  

Во-первых, он очень глубоко проанализировал 
развитие производственных отношений.  

Во-вторых, отметил антагонизм собственников 
средств производства и наемных рабочих.  

Также, сегодня считают, что в это время начина-
ется зарождение «неоклассической экономиче-
ской теории». 

Дж.С. Милль писал о капитале: «… Кроме двух 
первоначальных и необходимых элементов про-
изводства, есть еще третий элемент, без которо-
го невозможны никакие производительные про-
цессы, кроме разве грубых и скудных начатков 
первобытной промышленности; мы видели, что 
сверх труда, сверх материалов и сил, доставля-
емых природою, нужен для производства пред-
варительно накопленный запас продуктов преж-
него труда. Этот накопленный запас продуктов 
труда называется капиталом» [7]. 

Чтобы вещь можно было считать капиталом, по 
мнению представителей классической политэко-
номии, она должна обладать следующими ха-
рактеристиками:  

–  можно использовать в процессе производ-
ства других товаров; 

–  она – результат переработки; 

–  не используется целиком в процессе произ-
водства (это отличает капитал от сырья или по-
луфабрикатов) [8]. 

В классической теории акцентируется внимание 
на том, что капитал приносит доход. «Разведе-
ны» понятия «доход» и «капитал». Капитал 
участвует в производстве продукции, но частич-

но, и он сам – результат процесса переработки. В 
классической экономике рассматривается про-
цесс производства товара и капитал с точки зре-
ния только экономики, производства, выгоды, но 
без учета взаимоотношений субъектов в этом 
процессе, без учета взаимодействий и интересов 
представителей разных социальных общностей.  

XIX век – время появления капиталистической 
формации согласно теории К. Маркса и возник-
новение другого типа общества, следующего за 
традиционным, – индустриального согласно тео-
рии постиндустриального общества Д. Белла. 
Это время становления капитализма, перехода к 
индустриальному типу общества. В данный пе-
риод происходит укрупнение производства, его 
механизация, становление так называемого кон-
вейерного процесса производства. В законода-
тельном плане, рабочие не защищены. Идет 
очень сильное столкновение интересов рабочих 
и владельцев предприятий. Такая ситуация в 
обществе находит отражение в науках, особенно 
гуманитарных, и экономике в том числе.  

Это отражается на трактовке капитала. У                                         
К. Маркса, капитал – это не вещь, а производ-
ственные общественные отношения, характер-
ные для определённой исторической формации 
общества, представленные в виде вещи. Капи-
тал – это не просто сумма материальных и про-
изведённых средств производства, это превра-
щённые в капитал средства производства, кото-
рые сами по себе также являются капиталом, как 
золото или серебро сами по себе – деньгами [9, 
с. 173–183].  

По мнению Маркса, средство труда может стать 
капиталом (принесёт стоимости больше, чем его 
собственная стоимость) тогда, когда его вла-
дельцы прямо или косвенно вступят в экономи-
ческие отношения с владельцами рабочей силы. 
Капитал возникает лишь там, где владелец 
средств производства и жизненных средств 
находит на рынке свободного рабочего в каче-
стве продавца своей рабочей силы [9, с. 173–
183].  

К. Маркс писал о качественном отличии посто-
янного и переменного капитала. Первый – это 
авансированный капитал. На него приобретают-
ся средства производства. Второй – это капитал, 
на который покупается рабочая сила. Средства 
производства не приносят новой прибыли. Новая 
стоимость товара создается за счет труда рабо-
чих.  

У Маркса капитал – это са мо воз рас таю щая 
стоимость. Он должен давать прибавочную сто-
имость. Он должен прирастать. При этом созда-
телем прибавочной стоимости Маркс считал 
труд наёмных рабочих. Поэтому капитал – это, в 
первую очередь, определённые отношения меж-
ду различными слоями общества. Это – рабочие 
и владельцы предприятий. Кроме того, послед-
ние являются конкурентами в своей среде. Если 
в руках одного капиталиста капитал убывает, то 
в руках другого – увеличивается посредством 
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механизма свободной конкуренции. Это ведёт к 
укрупнению бизнеса и созданию монополий, ко-
торые быстро срастаются с банковским капита-
лом, а затем – с политикой, государственной 
властью.  

Маркс исследует динамическую сторону капита-
ла. Деньги, средства производства должны ра-
ботать, пройти производственную стадию с при-
влечением рабочих. Только после этого будут 
изготовлен товар, который можно продать, и он 
принесет прибыть владельцу. Он выводит фор-
мулу: Д-Т-Д, где показывает динамику капитала. 
Вложение денег в производство, создание това-
ра, и затем полученные деньги от его продажи 
[9, с. 153–163]. Капитал может принимать и фор-
му денег, и форму товара.  

 Маркс затрагивает социальную сторону капита-
ла, он это делает с классовой позиции. Этим его 
трактовка капитала очень отличается от осталь-
ных интерпретаций данного понятия, представ-
ленного в рамках других экономических школ 
того периода. Его работы были написаны в се-
редине XIX века. Это время, когда конфликт 
между работниками и работодателями был ост-
рее всего – время становления капитализма, 
бурного роста производственных предприятий, 
но неразвитости трудового законодательства.  

Заключение. 

Исследование понятия «капитал» тесно связано 
с общественно-историческим развитием. Факто-
ром увеличения интереса к данному явлению 
стало развитие капиталистических отношений: 
укрупнение и совершенствование производ-
ственных предприятий и развитие рыночных 
процессов.  

Первоначально рассматривался капитал без 
учета социальных взаимодействий. Но, с XIX 
века при изучении данного феномена начинают 
обращать внимание на общественные отноше-
ния. Это было сделано и с точки зрения классо-
вой позиции, и с точки зрения экономического 
поведения личности.  

Учитывая вышеприведенные трактовках капита-
ла, можно отметить следующие его характери-
стики: 

–  это то, что имеет ценность; 

–  может быть неоднороден, выражен по-
разному, в разных видах; 

–  приносит доход; 

–  используется в производстве товаров, но не 
весь; 

–  предполагает динамику, когда речь идет о 
принесении прибыли; 

–  невозможность приносить доход без взаимо-
действий разных субъектов, 

–  затрагивается взаимодействие субъектов с 
классовой точки зрения, и как субъектов, допол-
няющих друг друга в процессе экономических 
отношений.  

Ключевые характеристики капитала были выде-
лены в этот период времени.  

Классический период развития экономической 
науки заканчивается в конце XIX века. Однако в 
это время уже были выделены характеристики 
качества капитала. При этом сам процесс его 
изучения был тесно связан с развитием эконо-
мических и общественных отношений. Общество 
продолжает развиваться.  

В XX веке развивается трудовое законодатель-
ство, защищающее права трудящихся. Снижает-
ся острота противоречий между работником и 
работодателем, противостояние между соб-
ственниками предприятий и наемными рабочи-
ми. Совершенствуется производственный цикл. 
Увеличивается спектр товаров на рынке. Растет 
покупательная способность населения. Как 
следствие всего этого, появляются другие эко-
номические теории, изучающие уже современ-
ное общество. Теперь они описывают уже не-
сколько по-другому те или иные аспекты, свя-
занные с капиталом.  

В целях расширения представлений сущности 
капитала в рамках различных наук, и прежде 
всего социологии, актуально изучение данного 
феномена с позиций современного периода раз-
вития экономики и концепций, теорий обще-
ственного развития.  
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ИДЕНТИЧНОСТЬ АДЫГОВ-РЕПАТРИАНТОВ:  
ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
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Аннотация. В статье проведен анализ трансформации идентичности адыгских репатри-

антов на материалах Республики Адыгея. Обосновывается тезис о том, что идентичность ады-
гов-репатриантов формируется в контексте многообразных факторов, начиная от исторических 
событий и заканчивая современными процессами интеграции в российское общество. Истори-
ческий контекст репатриации адыгов, рассмотренный в статье, подчеркивает важность осозна-
ния исторических корней и культурных традиций, которые формируют идентичность этой этно-
культурной группы. 

Подчеркивается значение понимания идентичности коренных адыгов и адыгов-
репатриантов в условиях полиэтничной среды. Исследование включает сравнение идентично-
сти обеих групп, что позволило выявить ключевые аспекты и проблемы, связанные с сохране-
нием и развитием адыгской культуры.  

Рассматриваются официальные инициативы и нормативно-правовые акты, направленные 
на поддержку этнокультурной группы в регионе. Сложившаяся в контексте репатриации ситуа-
ция актуализировала необходимость разработки и внедрения официальных инициатив в под-
держку адыгов, возвращающихся на свою историческую родину. Эти инициативы направлены 
не только на адаптацию репатриантов, но и на создание системы, способствующей поддержа-
нию и развитию их идентичности. 

Также в статье затрагиваются вопросы адаптации и интеграции репатриантов в россий-
ское общество, что актуально для межкультурного диалога в регионе. Опыт Адыгеи показывает, 
что практики интеграции репатриантов в принимающее сообщество и практики формирования 
идентичности могут сосуществовать и взаимно обогащать друг друга. 

По мнению автора, исследование идентичности адыгских репатриантов подчеркивает 
необходимость комплексного подхода к вопросам их интеграции и поддержки. Делается вывод 
о том, что в современных условиях понимание сути трансформирующихся идентичностей ста-
новятся особенно актуальным, что открывает новые горизонты для дальнейших исследований 
в этой области. 

Ключевые слова: идентичность, адыги-репатрианты, коренные адыги, этнокультурная 
группа, этническая культура, социокультурная адаптация, принимающее сообщество, Респуб-
лика Адыгея. 
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IDENTITY OF ADYGH REPATRIATES:  
CHALLENGES AND PROSPECTS 

 

Yazan Ja. Shaker  
Adyghe State University 

 
Abstract. The article analyzes the transformation of the identity of Adyghe repatriates based on 

the materials of the Republic of Adygea. It substantiates the thesis that the identity of the Adyghe re-
patriates is formed in the context of various factors, ranging from historical events to modern process-
es of integration into Russian society. The historical context of the repatriation of the Adyghe, consid-
ered in the article, emphasizes the importance of understanding the historical roots and cultural tradi-
tions that shape the identity of this ethnocultural group. 

The importance of understanding the identity of the indigenous Adyghe and the Adyghe repatri-
ates in a multiethnic environment is emphasized. The study includes a comparison of the identity of 
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both groups, which made it possible to identify key aspects and problems associated with the preser-
vation and development of the Adyghe culture. 

Official initiatives and regulatory legal acts aimed at supporting this group in the region are con-
sidered. The situation that has developed in the context of repatriation has actualized the need to de-
velop and implement official initiatives in support of the Adyghe returning to their historical homeland. 
These initiatives are aimed not only at the adaptation of repatriates, but also at creating a system that 
promotes the maintenance and development of their identity. 

The article also touches upon the issues of adaptation and integration of repatriates into Rus-
sian society, which is relevant for intercultural dialogue in the region. The experience of Adygea shows 
that the practices of integrating repatriates into the host community and the practices of forming identi-
ty can coexist and mutually enrich each other. 

According to the author, the study of the identity of Adyghe repatriates emphasizes the need for 
a comprehensive approach to the issues of their integration and support. It is concluded that in mod-
ern conditions, understanding the essence of transforming identities is becoming especially relevant, 
which opens up new horizons for further research in this area. 

Keywords: identity, repatriated Adyghe, indigenous Adyghe, ethnocultural group, ethnic culture, 
sociocultural adaptation, host community, Republic of Adygea. 

 
Funding: Independent work. 

 
Введение. Идентичность является одной из 
ключевых категорий, определяющих не только 
индивидуальное восприятие себя, но и коллек-
тивное самосознание этнических групп. В усло-
виях миграционных процессов, которые охвати-
ли весь мир, вопросы идентичности становятся 
особенно актуальными. Это касается и адыгских 
репатриантов, которые, возвращаясь на истори-
ческую родину, сталкиваются с множеством вы-
зовов, связанных, как с сохранением своей 
идентичности, так и с интеграцией в современ-
ное российское общество.  

Актуальность данной темы обусловлена не-
сколькими факторами. Во-первых, в последние 
десятилетия наблюдается рост интереса к во-
просам этнической идентичности и культурного 
наследия, что связано с глобальными изменени-
ями в геополитической картине мира. Во-вторых, 
адыгские репатрианты представляют собой уни-
кальную группу, которая, несмотря на свою ма-
лочисленность, играет важную роль в сохране-
нии и развитии адыгской культуры и языка. В-
третьих, понимание идентичности, как коренных 
адыгов, так и репатриантов является важным 
для формирования межкультурного диалога и 
толерантности в полиэтничной России. 

Адыги-репатрианты из Турции, Косово, Иорда-
нии и Сирии (более 2 тыс. чел.) образовали но-
вый демографический кластер в Республике 
Адыгея, представителем которого является ав-
тор данной статьи, вернувшийся вместе с роди-
телями в 2002 г. на свою историческую родину 
из Сирии. Заранее получив заверенные доку-
менты из Адыгэ Хасэ в Сирии об адыгском про-
исхождении, семья Шакер получила гражданство 
РФ.  

Следует согласиться с М.В. Белозёровой в том, 
что «вопрос о добровольном возвращении ады-
го-черкесов сформировался как концепт, вклю-
чающий дискуссии по этим событиям, формиру-
емые проекты и программы, в том числе социо-

культурную адаптацию репатриантов, их инте-
грацию в российское общество» [1, с. 157]. 

В рамках данного концепта учеными из Адыгеи 
защищены диссертации, в которых осмыслива-
ются процессы социокультурной адаптации ре-
патриантов – косовских адыгов в республике [2; 
3]. Этой же проблеме посвящен масштабный 
исследовательский проект «Косовские адыги в 
Адыгее: проблемы адаптации репатриантов и 
устойчивое развитие региона», по результатам 
которого сделан вывод о том, что «присутствие 
репатриантов в среде адыгов дает положитель-
ный эффект ощущения принадлежности к боль-
шому народу и, несмотря на разобщенность и 
«дисперсность» проживания адыгов во всем ми-
ре, рождает надежду на более тесные и продук-
тивные этнокультурные контакты» [4, с. 4]. 

В контексте анализируемой проблемы особый 
интерес представляют исследования доктора 
социологических наук Жаде Джемре Эрджиес, 
проживающей в Турции в числе адыгской диас-
поры [5]. Вслед за ней, основываясь на трансна-
циональном подходе, российские ученые под-
черкивают, что «репатриация изначально носила 
«черкесский» характер, поскольку репатрианты, 
как правило, обладали при переселении на Кав-
каз именно черкесской идентичностью» [6,                                                                 
с. 264].  

Обсуждение. Результаты.  

Идентичность адыгских репатриантов формиру-
ется в контексте многообразных факторов, начи-
ная от исторических событий и заканчивая со-
временными процессами интеграции в россий-
ское общество. Главным аспектом этой идентич-
ности является связь с родной культурой, язы-
ком и традициями, которая становится особенно 
актуальной в условиях возвращения на истори-
ческую родину. Адыги, проживающие в других 
странах, формируют свои диаспоры, адаптиру-
ясь к новым условиям жизни, но память о родной 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 3 (март) 

 

––  СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Шакер Я.Д. 
 

70 

земле и культуре остается важной составляю-
щей их идентичности. 

С точки зрения социокультурной практики, адыг-
ские репатрианты сталкиваются с рядом вызо-
вов. Во-первых, существует необходимость в 
восстановлении языка и традиций, что затрудне-
но из-за длительного отсутствия на родине. При-
влечение молодежи к традиционным практикам, 
таким, как народные танцы, музыка и ремесла, 
требует усилий и ресурсов, особенно в условиях 
глобализации, когда молодые люди часто при-
нимают западные ценности и нормы. 

Работа с идентичностью адыгских репатриантов 
охватывает не только аспект культурного насле-
дия, но и аспекты социальной адаптации. Репа-
трианты часто испытывают трудности в установ-
лении социальных связей. Необходимость со-
здания новых сообществ и поддерживание су-
ществующих в условиях перемен способствует 
образованию пространства для диалога, где ре-
патрианты могут обмениваться опытом, а также 
находить поддержку со стороны принимающего 
сообщества. 

Значимую роль в формировании идентичности 
адыгских репатриантов играют система образо-
вания и совместные мероприятия, которые спо-
собствуют взаимодействию культур. Такие ини-
циативы предлагаются, как местными сообще-
ствами, так и государственными структурами, 
что подчеркивает важность участия всех заинте-
ресованных сторон для успешной интеграции. 
Образовательные курсы по языку, истории и 
культуре адыгов помогают не только сохранить 
связь с прошлым, но и формировать новое поко-
ление, уверенное в своей идентичности [7; 8].  

На формирование идентичности репатриантов 
оказывают влияние медиа и современные тех-
нологии, которые позволяют им поддерживать 
контакт с сообществом на расстоянии, делиться 
культурными орнаментами, музыкальными про-
изведениями и традициями. Социальные сети 
становятся платформами, где обсуждаются важ-
ные аспекты жизни, идентичности и интеграции, 
создавая таким образом новую культуру обще-
ния и формирования смысла. 

Значительная роль в процессе самосознания 
адыгских репатриантов принадлежит истории. 
Воспоминания о прошлом, рассказы старших 
поколений об утрате культурных ценностей под-
черкивают важность формирования коллектив-
ной памяти. Возвращение к истокам помогает 
многим восстановить свою идентичность и нала-
дить связь с культурными традициями. 

Объединение адыгских репатриантов вокруг об-
щей идентичности также активно происходит 
через участие в культурных праздниках и меро-
приятиях. К практикам конструирования иден-
тичности следует отнести ежегодно проводимый 
в Адыгее День репатрианта, учрежденный в па-
мять о массовом возвращении на землю предков 
группы этнических адыгов из Косово в 1998 г. 

В 2024 г. в соответствии с планом мероприятий, 
посвященных Дню репатрианта, проведен твор-
ческий конкурс «На земле предков. Между про-
шлым и будущим» среди журналистов СМИ, по-
священный социальной адаптации соотече-
ственников, вернувшихся в Адыгею; в Картиной 
галерее организована выставка «Кавказская 
диаспора»; проведены «Веселые старты» для 
детей – соотечественников и конкурс «Веселая 
дорога к нормам ГТО»; проведен футбольный 
матч с участием команд представителей Сирии, 
Турции, Иордании, Югославии и Адыгеи, при-
уроченный ко Дню репатрианта [9]. 

Организация конкурсов, выставок, фестивалей и 
других событий способствует не только укрепле-
нию культурного взаимодействия, но и форми-
рованию местного сообщества репатриантов. 
Участие в таких мероприятиях позволяет не 
только адаптироваться в принимающем сообще-
стве, но и обсуждать современные аспекты жиз-
ни общества и его будущее.  

Таким образом, трансформация идентичности 
адыгских репатриантов представляет собой мно-
гослойный и динамичный процесс, который тре-
бует от них постоянной работы, как над своим 
внутренним миром, так и над установлением 
социальных связей. Комбинация исторической 
памяти, культурного наследия, современных 
технологий и общественной активности в конеч-
ном итоге позволяет создать новое представле-
ние о себе, которое будет служить основой для 
будущих поколений. 

Исторический контекст репатриации адыгов.  

Репатриация адыгов – это событие, протянув-
шее свои корни в XIX веке, когда многие пред-
ставители адыгского народа были вынуждены 
покинуть родные земли в результате Кавказской 
войны [10]. Большинство из них оказались в Тур-
ции, Сирии, Иордании, где сформировалась зна-
чительная диаспора.  

Исторически адыги жили в едином пространстве, 
которое являлось основой их идентичности. Ми-
грация и проживание в изгнании вызвали необ-
ходимость поддержания культурных ценностей и 
языка, формирования адыгской культуры в усло-
виях другого контекста.  

В начале XXI века вопрос о репатриации адыгов 
стал особенно актуальным. На фоне изменения 
политической обстановки и новой волны интере-
са к своим корням, адыги начали возвращаться 
на историческую родину, стремясь восстановить 
утраченные связи. Особенно активно данная 
практика начала развиваться с 1990-х годов, 
когда в России стали появляться национальные 
организации, поддерживающие культурную не-
зависимость адыгов и способствующие возвра-
щению репатриантов. Е.А. Иванов, исследуя 
роль черкесских организаций в России и в диас-
порах в возвращении адыгов, отмечает, что «но-
вая трансграничная черкесская идентичность 
переживает процесс своего становления, и от 
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того, удастся ли черкесским организациям под-
держивать связи адыгов из разных стран, а не 
разбиться на «оставшихся» и диаспоры, зависит 
судьба этого начинания» [11, с. 264]. 

Тем не менее, процесс репатриации не был про-
стым и легким. Возвращающиеся адыги столкну-
лись с различными трудностями, как экономиче-
скими, так и культурными. Восстановление свя-
зей с родной культурой и языком, знакомство с 
новыми условиями жизни стали основными вы-
зовами.  

Сложности, с которыми столкнулись адыгские 
репатрианты, подчеркивают важность культурно-
го и языкового обмена. Это представление о 
межкультурном диалоге стало основополагаю-
щим в обсуждении вопросов идентичности и ин-
теграции. Важным аспектом является стремле-
ние адыгов сохранить свою идентичность, кото-
рая была бы понятна и принята, как в культурной 
среде репатриантов, так и в принимающем со-
обществе. 

Как отмечено выше, культурные организацион-
ные инициативы, направленные на поддержку 
адыгских репатриантов, служат основой для со-
здания условий, способствующих укреплению 
адыгской идентичности. На сегодняшний день 
многие культурные мероприятия, образователь-
ные проекты и мастер-классы создают платфор-
му для активного диалога между репатриантами 
и местным населением, помогая интегрировать 
их в культурный контекст республики. 

Также стоит отметить, что идентичность адыгов-
репатриантов во многом зависит от того, как они 
воспринимаются принимающим сообществом. 
Понимание того, как исторический контекст и 
переживания повлияли на формирование иден-
тичности адыгских репатриантов, является свое-
бразным «ключом» к осмыслению будущего ады-
гской культуры и ее интеграции в современное 
общество.  

Жизнь в полиэтничном и мультикультурном об-
ществе требует нахождения баланса между со-
хранением традиционных ценностей и адапта-
цией к новым условиям. Это важное условие для 
формирования позитивной идентичности в кон-
тексте взаимодействия разных культур. Способы 
сохранения адыгской идентичности становятся 
важной частью политической и социальной по-
вестки, что подчеркивает важность диалога 
между различными этническими группами и от-
крывает новые возможности для взаимодей-
ствия. Следует согласиться с З.А. Жаде в том, 
что «в настоящее время Республикой Адыгея 
накоплен значительный опыт в упрочении меж-
этнического и межконфессионального взаимопо-
нимания и согласия граждан. Вместе с тем, про-
цесс сбережения и укрепления адыг-
ской/черкесской идентичности остается суще-
ственной и актуальной задачей для полиэтнич-
ной республики» [12, с. 24]. 

Сложности, с которыми сталкиваются адыгские 
репатрианты в быстро меняющемся мире, ак-
центируют внимание на важности не только со-
хранения культурного наследия, но и на общем 
стремлении к единству среди адыгского этноса. 
Ключевой аспект заключается в необходимости 
научиться воспринимать идентичность как дина-
мичное явление, которое способно адаптиро-
ваться и находить гармонию между историче-
ским прошлым и современным опытом. Это со-
здает пространство для конструктивного диалога 
и положительного взаимодействия, как среди 
адыгов-репатриантов, так и с принимающим со-
обществом. 

Идентичность коренных адыгов и адыгских 
репатриантов: сравнительный анализ. 

Как мы уже отметили, идентичность адыгских 
репатриантов представляет собой сложное пе-
реплетение культурных и социальных факторов, 
которые обостряются в контексте взаимодей-
ствия с новыми реальностями. Сравнительный 
анализ их идентичности с идентичностью корен-
ных адыгов позволяет выявить сходства и раз-
личия, которые вносят своеобразие в личные и 
коллективные идентичности разных групп. 

Адыгские репатрианты, вернувшиеся на истори-
ческую родину из различных стран, несут в себе 
элементы культурной памяти, приобретенные в 
условиях внешней среды. Эти элементы форми-
руют альтернативные формы идентичности, ко-
торые взаимодействуют с основными культур-
ными традициями адыгов. В отличие от корен-
ных адыгов, репатрианты сталкиваются с необ-
ходимостью адаптации и интеграции, что иногда 
приводит к внутренним конфликтам и поиску 
своего места в новой социокультурной реально-
сти. 

Сравнение двух групп позволяет увидеть, как 
реальный опыт жизни за пределами родины 
влияет на восприятие идентичности. Коренные 
адыги, сохранившие свои традициями, обрели 
свою идентичность через многовековые истори-
ческие процессы и социокультурные практики. 
Их идентичность базируется на основе культуры, 
языка, традиций и обычаев. В то время как репа-
трианты могут испытывать трудности адаптации, 
что заставляет их переосмыслять привычные 
культурные ориентиры. В этой связи их идентич-
ность часто оказывается более гибкой и много-
слойной. 

Ключевым аспектом в этом сравнении становит-
ся язык, который служит основным каналом пе-
редачи этнической культуры и традиций. Для 
коренных адыгов это родной язык, традиции и 
истории, передаваемые из поколения в поколе-
ние. Репатрианты же сталкиваются с ситуацией, 
когда их знания языка оказываются зачастую 
ограниченными. Это приводит к необходимости 
заново осваивать культуру и изучать язык, что 
открывает пространство для формирования но-
вого формата идентичности, в котором могут 
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сосуществовать элементы, как традиционной, 
так и переосмысленной культуры. 

Помимо языковых барьеров, идентичность репа-
триантов подвергается влиянию социальных 
практик, формируемых в новых условиях. При-
меры позитивного взаимодействия между раз-
личными группами адыгов могут ознаменовать 
появление новых культурных форм, основанных 
на взаимопонимании и сотрудничестве. Однако, 
не менее важно учитывать возможное недопо-
нимание, обусловленное различиями в восприя-
тии идентичности, культуры и традиционных 
практик. 

Использование культурных и социальных акти-
вов может стать дополнительным мостом для 
налаживания диалога между коренными адыга-
ми и репатриантами. Еще раз подчеркнем, что 
организация совместных культурных и спортив-
ных мероприятий призвана снять социальные 
барьеры и стать основой для формирования 
более инклюзивного сообщества. В этом контек-
сте идентичность адыгских репатриантов может 
быть рассмотрена как динамичное образование, 
которое адаптируется к текущей социокультур-
ной среде. 

Не менее значимым становится аспект самовос-
приятия репатриантов в контексте их новой 
идентичности. Поскольку они могут восприни-
мать себя как промежуточное звено между дву-
мя культурами, это понимание способно доба-
вить ценность к их опыту. Оно предоставляет 
новые возможности для переосмысления и инте-
грации, а также для формирования личных 
идентичностей, основанных на многослойности и 
разнообразии социокультурных влияний. 

Официальные инициативы поддержки адыг-
ских репатриантов в Республике Адыгея. 

Как видно из вышеизложенного, исторический 
путь адыгских репатриантов обусловил множе-
ство сложностей и противоречий в формирова-
нии и сохранении их идентичности. Сложившая-
ся в контексте репатриации ситуация актуализи-
ровала необходимость разработки и внедрения 
официальных инициатив в поддержку адыгов, 
возвращающихся на свою историческую родину. 
Эти инициативы направлены не только на облег-
чение условий жизни репатриантов, но и на со-
здание системы, способствующей поддержанию 
и развитию их социальной, этнокультурной и 
языковой идентичности. 

В Адыгее управление в сфере связей с соотече-
ственниками осуществляет такой исполнитель-
ный орган региональной власти как Комитет 
Республики Адыгея по делам национальностей, 
связям с соотечественниками и средствам мас-
совой информации.  

В аналитических материалах Государствен-
ного Совета – Хасэ Республики Адыгея отме-
чается: «Социокультурная адаптация и инте-
грация репатриантов определяет их способ-

ность эффективно взаимодействовать с но-
вой средой проживания – связи с местным 
населением, знание языка и особенностей 
культурных традиций нового сообщества. На 
достижение этих целей направлены языковые 
курсы, а также курсы по изучению истории и 
культуры, которые работают в Республике Ады-
гея с 2012 года. Вовлечение мигрантов во все 
значимые республиканские мероприятия, орга-
низация специальных театральных и музейных 
мероприятий, правовых консультаций с участием 
руководителей органов исполнительной власти 
Республики Адыгея – важные составляющие 
процесса интеграции, обеспечиваемые совмест-
но с общественными организациями, работаю-
щими с мигрантами – соотечественниками» [13]. 

Государственные структуры предпринимают ша-
ги, направленные на создание юридической ба-
зы, которая бы упрощала различные процедуры 
для адыгских репатриантов, включая вопросы 
получения гражданства, легализации докумен-
тов и предоставления социальных услуг. Нали-
чие понятной, прозрачно работающей системы 
делает процесс возвращения менее болезнен-
ным и более предсказуемым, что в конечном 
итоге влияет на чувство принадлежности к куль-
туре и идентичности.  

Правовую базу работы с репатриантами наряду 
с федеральными законами создает Закон Рес-
публики Адыгея от 01 декабря 2004 г. «О госу-
дарственной политике содействия соотече-
ственникам, прибывшим на постоянное место 
жительства в Республику Адыгея» [14]. 

С 2019 г. в Адыгее реализуется Государственная 
программа «Оказание содействия добровольно-
му переселению в Республику Адыгея соотече-
ственников, проживающих за рубежом», целью 
которой является обеспечение социально-
экономического развития путем содействия доб-
ровольному переселению квалифицированных 
кадров из числа соотечественников, проживаю-
щих за рубежом, в том числе потомков адыгской 
диаспоры [15].  

Следует также упомянуть о создании специали-
зированных органов, которые занимаются во-
просами защиты прав адыгских репатриантов. 
Часто возникают ситуации, когда репатрианты 
сталкиваются с трудностями в общении с регио-
нальными органами власти. Создание специаль-
ных организаций, которые представляют интере-
сы данной этнокультурной группы, становится 
важным шагом на пути к формированию защи-
щенной среды для жизни. Так, социальная под-
держка репатриантов осуществляется путем 
деятельности «Центра адаптации репатриантов» 
Республики Адыгея, который организует встречи 
мигрантов с представителями службы занятости 
для содействия в трудоустройстве; обеспечива-
ет распространение информационно-справочных 
материалов, аудио- и видеопродукции и про-
грамм культурного и образовательного характе-
ра на разных языках; консультирует по право-
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вым, экономическим, бытовым и иным вопросам 
[13]. 

Одной из задач государственного управления в 
сфере укрепления межнациональных отношений 
в рамках реализации государственной програм-
мы Республики Адыгея «Укрепление межнацио-
нальных отношений, формирование общерос-
сийской гражданской идентичности» является 
«развитие и укрепление связей с соотечествен-
никами, проживающими за рубежом, содействие 
социально-культурной адаптации соотечествен-
ников, прибывших на постоянное место житель-
ства в Республику Адыгея. Эффективное реше-
ние задачи состоит в консолидации соотече-
ственников, сохранении языковой и культурной 
среды в диаспорах, развитии образовательных, 
культурных и иных связей с соотечественниками, 
социальной поддержке соотечественников, при-
бывших на постоянное место жительства в Рес-
публику Адыгея» [16]. 

Помимо этого, среди официальных инициатив 
выделяются программы, направленные на фи-
нансовую поддержку адыгских репатриантов. 
Это включает в себя субсидии для жилья, а так-
же программы, финансирующие обучение языку 
и культурным традициям адыгов. Такие инициа-
тивы позволяют не только смягчить период 
адаптации, но и сохранять социальные связи 
между адыгами-репатриантами, что особенно 
важно для укрепления идентичности. 

Также важным аспектом является возрождение 
традиционных адыгских праздников и обычаев, 
что также становится предметом государствен-
ной поддержки. Участие в культурных мероприя-
тиях позволяет репатриантам адаптироваться к 
новой среде. Культурные мероприятия способ-
ствуют формированию общественного простран-
ства, где каждый может ощутить свою принад-
лежность к культуре и этносу. Программа куль-
турной интеграции, включающая проведение, как 
традиционных, так и современных мероприятий, 
становится важным элементом в жизни репатри-
антов. 

Система образования также занимает значимое 
место в официальных инициативах. Появление 
школ и курсов, где обучают адыгскому языку и 
культуре, становится не только источником зна-
ний, но и важным шагом в сохранении идентич-
ности. Образовательные учреждения становятся 
опорными пунктами для молодежи, стремящейся 
сохранить свои корни и идентичность. По дан-
ным на 2024 г., в вузах Адыгеи обучается 43 сту-
дента из числа соотечественников: в Адыгейском 
государственном университете – 23 (из Сирии – 
11, Турции – 3, Иордании – 8, Израиля – 1); в 
Майкопском государственном технологическом 
университете – 19 человек (из Сирии – 13, Тур-
ции – 5, Иордании – 1). 

Целая серия исследований ученых Адыгеи вы-
явила, что существование поддержки со стороны 
государства делает репатриантов более уверен-
ными и открытыми к взаимодействию с прини-

мающим сообществом [2; 3; 4]. Создание усло-
вий для диалога и обмена опытом стало неотъ-
емлемой частью современных инициатив. Раз-
работка программ, способствующих обмену 
культурными традициями, например, в форме 
совместных проектов, позволяет улучшить взаи-
мопонимание между разными этническими груп-
пами. Постоянный мониторинг и оценка эффек-
тивности этих инициатив входят в систему их 
реализации. Без анализа достигнутых результа-
тов сложно определить ход изменений, а также 
выявить новые потребности адыгских репатри-
антов. 

В конечном итоге, официальные инициативы, 
осуществляемые в Адыгее, направлены не толь-
ко на решение непосредственных проблем, но и 
на создание социализированной и инклюзивной 
среды, где адыгские репатрианты не только 
адаптируются, но и занимают активную позицию 
в обществе, сохраняя при этом свою уникальную 
идентичность. Сложившаяся в Адыгее практика 
показывает, что интеграция репатриантов в при-
нимающее сообщество и сохранение идентично-
сти могут сосуществовать и взаимно обогащать 
друг друга, создавая тем самым гармоничное 
общество.  

Перспективы развития идентичности адыг-
ских репатриантов. 

В современном мире идентичность адыгских 
репатриантов находится на стадии активного 
формирования и изменения, что связано с мно-
жеством факторов, включая социальные, куль-
турные и экономические реалии. Этот процесс 
также во многом зависит от уровня межкультур-
ных взаимодействий и поддержки со стороны 
принимающего сообщества, так и адыгской 
диаспоры. Важно учитывать, что идентичность 
представляется не статичным понятием, а дина-
мичным, постоянно изменяющимся в зависимо-
сти от внешних и внутренних условий. 

Важно подчеркнуть, что эти аспекты, в свою оче-
редь, формируют многоуровневую идентичность, 
где наряду с этническими и культурными призна-
ками активно рассматриваются социальные и 
экономические факторы. Экономическая ситуа-
ция в регионе играет значимую роль в понима-
нии и переосмыслении идентичности. Уровень 
жизни, неограниченный доступ к образованию и 
здравоохранению, возможности трудоустройства 
способствуют изменению восприятия себя и 
своего места в обществе. 

Репатрианты становятся важными участниками 
межкультурного диалога, способствуя смешению 
традиций и практик. В этом контексте значитель-
ным является влияние местных сообществ, кото-
рые способствуют процессу интеграции. Чувство 
принадлежности к новой культурной среде и под-
держка со стороны принимающего сообщества 
становятся определяющими факторами в развитии 
идентичности адыгских репатриантов. Участие в 
общественных мероприятиях, включая этнокуль-
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турные праздничные даты, спортивные события 
и иные мероприятия, создает возможности для 
взаимодействия, где развивается и укрепляется 
представление о многообразии культур. 

Перспективы развития идентичности непосред-
ственно связаны с тем, как адыгские репатриан-
ты воспринимают свое место в этнокультурной 
среде и на какой основе строят свои социокуль-
турные практики и осваивают новые. Однако, 
чтобы эта идентичность развивалась в позитив-
ном ключе, необходимо преодолевать опреде-
ленные барьеры. История адыгского народа ча-
сто становится темой обсуждений, способствуя 
созданию чувства общей ответственности за 
сохранение этнокультурных традиций. Идентич-
ность, основанная на такой осознанности, от-
крывает перспективы для формирования едино-
го пространства, в котором пересекаются инте-
ресы разных сообществ. 

Поддерживающие инициативы, как со стороны 
государства, так и со стороны общественных 
организаций, играют важную роль в этом про-
цессе. Организация культурных и образователь-
ных программ, направленных на изучение адыг-
ской истории и языка, превращают идентичность 
в предмет конструктивного диалога. Это также 
включает в себя поддержку изучения адыгского 
языка и литературы в образовательных учре-
ждениях, что является важным фактором для 
формирования идентичности у молодежи [7; 8]. 

Также следует заметить, что современные тех-
нологии играют значимую роль в развитии иден-
тичности. Социальные сети и платформы позво-
ляют адыгским репатриантам поддерживать 
связь друг с другом и с принимающим сообще-
ством, что способствует обмену опытом и коор-
динации усилий по сохранению адыгских тради-
ций. Социальные медиа становятся важным ин-
струментом для создания сообществ и обмена 
информацией, что особенно значимо в условиях 
цифровизации. 

Будущее идентичности адыгских репатриантов в 
значительной степени остается определенным, 
очевидно, что новое поколение становится все 
более открытым к диалогу и взаимодействию с 
другими культурами. Желание совместного 
строительства полиэтничного общества оказы-
вает существенное влияние на процесс иденти-

фикации и дальнейшего самоопределения. 

Представляется, что сохранение, адаптация и 
переосмысление адыгской идентичности во мно-
гом зависит от активности самих репатриантов, 
их готовности к диалогу и сотрудничеству. Важ-
но, чтобы они продолжали демонстрировать 
свою уникальность, при этом, не теряя ощуще-

ния принадлежности к более широкому этно-
культурному контексту. Такой подход обеспечит 
развитие их идентичности и внесет вклад в со-
циальную гармонию и взаимопонимание в рам-
ках полиэтничного общества Адыгеи. 

Заключение. 

Исследование показало, что трансформация 
идентичности адыгских репатриантов является 
многогранным и динамичным процессом, кото-
рый требует внимательного анализа и поддерж-
ки со стороны, как государства, так и общества в 
целом. 

Исторический контекст репатриации адыгов, ко-
торый рассмотрен в статье, подчеркивает важ-
ность осознания исторических корней и культур-
ных традиций, которые формируют идентичность 
этой этнокультурной группы. Возвращение ады-
гов на свою историческую родину после долгих 
лет вынужденного переселения является не 
только актом восстановления справедливости, 
но и важным шагом к сохранению их этнокуль-
турного наследия. Важно еще раз отметить, что 
идентичность адыгских репатриантов не являет-
ся статичной; она развивается и адаптируется в 
ответ на современные вызовы глобальной не-
стабильности. 

Сравнительный анализ идентичности коренных 
адыгов и репатриантов выявил как общие черты, 
так и различия между этими группами. Оба со-
общества стремятся сохранить свои этнокуль-
турные традиции, однако репатрианты сталки-
ваются с некоторыми вызовами, связанными с 
интеграцией в новое сообщество и адаптацией к 
современным условиям. Официальные инициа-
тивы, направленные на поддержку адыгских ре-
патриантов, играют важную роль в этом процес-
се, однако их эффективность во многом зависит 
от реального взаимодействия между государ-
ственными структурами и самими репатриантами. 

Проблемы интеграции адыгских репатриантов в 
российское общество остаются актуальными и 
требуют комплексного подхода. Важно не только 
создать условия для их социальной и экономи-
ческой адаптации, но и обеспечить возможность 
для культурного обмена и диалога между раз-
личными этническими группами. Формирование 
межкультурного диалога является ключевым 
аспектом, способствующим укреплению соци-
альной сплоченности и взаимопонимания в по-
лиэтничной Адыгее. 

Перспективы развития идентичности адыгских 
репатриантов зависят от множества факторов, 
включая поддержку со стороны государства, ак-
тивное участие самих репатриантов в социо-
культурной жизни, а также готовность принима-
ющего сообщества к принятию и уважению мно-
гообразия. Важно, чтобы адыгские репатрианты 
не только сохраняли свои традиции, но и активно 
участвовали в формировании современного со-
циокультурного ландшафта Адыгеи и всей Рос-
сии, обогащая своим уникальным опытом и 
наследием. 

Таким образом, исследование трансформации 
идентичности адыгских репатриантов подчерки-
вает необходимость комплексного подхода к 
вопросам их адаптации, интеграции и поддерж-
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ки, а также важность межкультурного диалога 
для создания гармоничного и толерантного об-
щества. В современных условиях глобальной 
нестабильности понимание сути трансформиру-

ющихся идентичностей становятся особенно 
актуальным, что открывает новые горизонты для 
дальнейших исследований в этой области. 
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НАЦИОНАЛЬНЫЕ ЦЕЛИ РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  
В КОНТЕКСТЕ УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 

 

Жаде З.А., Шадже А.М., Гайдарева И.Н. 
Адыгейский государственный университет 

 
Аннотация. В статье проведен анализ соотношения между национальными целями раз-

вития Российской Федерации и Целями устойчивого развития ООН, что является важным ша-
гом для достижения комплексного развития страны в условиях глобальных вызовов. Проведен 
анализ национальных целей развития Российской Федерации до 2035 года, определены прио-
ритеты на уровне государства и их соотношение с международными стандартами. Представлен 
обзор Целей устойчивого развития ООН, их значение и влияние на формирование глобальной 
повестки дня. Установлен контекст, в котором происходит взаимодействие между националь-
ными и международными целями. 

Осуществлен сравнительный анализ национальных целей России и ЦУР. Особое внима-
ние уделено ключевым направлениям интеграции национальных целей с ЦУР. Отмечено, что 
интеграция внутренних приоритетов России с международными целями не только способствует 
улучшению качества жизни граждан, но и укрепляет позиции страны на международной арене. 

Подчеркивается, что, несмотря на наличие общих целей, реализация национальных це-
лей в свете ЦУР сталкивается с рядом проблем. Рассмотрены основные препятствия, которые 
затрудняют достижение поставленных задач, такие как недостаток финансирования, отсутствие 
координации между различными уровнями власти и недостаточная информированность насе-
ления о целях устойчивого развития.  

Предложены такие рекомендации по улучшению интеграции стратегий, направленных на 
достижение национальных целей развития России и ЦУР, как разработка более эффективных 
механизмов взаимодействия между государственными органами, бизнесом и гражданским об-
ществом, а также повышение уровня образования и информированности населения о важности 
устойчивого развития. 

Ключевые слова: национальные цели развития России, устойчивое развитие, цели 
устойчивого развития, интеграция целей, стратегия развития, экономический рост, социальное 
благосостояние, экологическая устойчивость, качество жизни, сравнительный анализ. 
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Abstract. The article analyzes the relationship between the national development goals of the 

Russian Federation and the UN Sustainable Development Goals, which is an important step in achiev-
ing the country's comprehensive development in the context of global challenges. The analysis of the 
national development goals of the Russian Federation until 2035 is carried out, priorities at the state 
level and their relationship with international standards are determined. An overview of the UN Sus-
tainable Development Goals, their significance and influence on the formation of the global agenda is 
presented. The context in which the interaction between national and international goals occurs is es-
tablished. A comparative analysis of the national goals of Russia and the SDGs is carried out. Particu-
lar attention is paid to the key areas of integration of national goals with the SDGs. It is noted that the 
integration of Russia's domestic priorities with international goals not only contributes to improving the 
quality of life of citizens, but also strengthens the country's position in the international arena. It is em-
phasized that, despite the existence of common goals, the implementation of national goals in light of 
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the SDGs faces a number of problems. The main obstacles that complicate the achievement of the 
objectives are considered, such as lack of funding, lack of coordination between different levels of 
government and insufficient public awareness of the sustainable development goals. The following 
recommendations are proposed for improving the integration of strategies aimed at achieving Russia's 
national development goals and the SDGs: developing more effective mechanisms for interaction be-
tween government agencies, business and civil society, as well as increasing the level of education 
and public awareness of the importance of sustainable development. 

Keywords: national development goals of Russia, sustainable development, sustainable devel-
opment goals, integration of goals, development strategy, economic growth, social welfare, environ-
mental sustainability, quality of life, comparative analysis. 
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Введение.  

В современном мире устойчивое развитие стало 
одной из ключевых концепций, определяющих 
стратегию социально-экономического прогресса 
стран. В условиях геополитической турбулентно-
сти и взаимозависимости государств, необходи-
мость интеграции национальных стратегий с 
международными целями становится особенно 
актуальной. В этом контексте особое внимание 
следует уделить соотнесению национальных 
целей развития Российской Федерации с Целя-
ми устойчивого развития (далее – ЦУР), приня-
тыми ООН [1]. 

Актуальность обозначенной проблемы обуслов-
лена тем, что Россия как одна из ведущих стран 
мира стремится к достижению устойчивого раз-
вития, что подразумевает не только экономиче-
ский рост, но и социальное благосостояние, эко-
логическую устойчивость и улучшение качества 
жизни граждан.  

В 2024 году Указом Президента Российской Фе-
дерации утверждены национальные цели разви-
тия страны до 2030 года, которые включают в 
себя такие приоритетные направления, как: 

«а) сохранение населения, укрепление здоровья 
и повышение благополучия людей, поддержка 
семьи; 

б) реализация потенциала каждого человека, 
развитие его талантов, воспитание патриотичной 
и социально ответственной личности; 

в) комфортная и безопасная среда для жизни; 

г)  экологическое благополучие; 

д) устойчивая и динамичная экономика; 

е) технологическое лидерство;  

ж) цифровая трансформация государственного 
и муниципального управления, экономики и со-
циальной сферы» [2]. 

Эти цели, в свою очередь, практически соотне-
сены с глобальными задачами, определенными 
в рамках ЦУР, которые охватывают широкий 
спектр вопросов, включая борьбу с бедностью, 

обеспечение равенства, устойчивый экономиче-
ский рост и защиту окружающей среды. 

Следует согласиться с коллегами в том, что «по-
строение многополярного мира и закрепление в 
нем России как ключевого игрока актуализирует 
ее ответственность за судьбу цивилизации.  

В связи с этим, можно сделать вывод о практи-
ческой значимости исследований, посвященных 
вопросам устойчивого развития, трансформации 
целей устойчивого развития и их адаптации к 
современным реалиям» [3, с. 32]. 

Анализ национальных целей развития РФ до 
2030 года. Национальные цели развития Рос-
сийской Федерации охватывают ключевые ас-
пекты социально-экономического прогресса 
страны. Эти цели гармонично соотносятся с ЦУР 
ООН, что подтверждает важность их реализации 
в контексте глобальных стандартов. 

Первое направление, касающееся сохранения 
населения и здоровья граждан, непосредственно 
перекликается с ЦУР, связанными со здоровьем 
и благополучием (ЦУР 3). Укрепление здоровья, 
активная поддержка семей и уменьшение смерт-
ности могут быть достигнуты через такие целе-
направленные меры, как улучшение доступа к 
медицинским услугам и профилактическим про-
граммам [2]. 

Второе направление – реализация потенциала 
каждого человека – также соответствует не-
скольким ЦУР, включая качество образования 
(ЦУР 4) и уменьшение неравенства (ЦУР 10). 
Создание условий для самореализации и разви-
тие талантов способствует формированию обра-
зованного и социально ответственного обще-
ства. Патриотичное воспитание, основанное на 
традиционных российских духовно-нравственных 
ценностях, усиливает национальную идентич-
ность и сплоченность общества [2]. 

Комфортная и безопасная окружающая среда 
является критически важным аспектом нацио-
нального развития и охватывает элементы, ко-
торые совпадают с ЦУР 11 – создание устойчи-
вых городов и населенных пунктов. Улучшение 
жилищных условий и дорожной инфраструктуры 
не только способствует повышению качества 
жизни, но и активизирует экономическую дея-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 3 (март) 

 

––  ЮРИДИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Жаде З.А., Шадже А.М., Гайдарева И.Н. 
 

81 

тельность в регионах. Внедрение экологически 
чистых технологий и стилей жизни также способ-
ствует этому [2]. 

Достойный труд и успешное предприниматель-
ство, акцент в которых ставится на развитие эко-
номической активности, напрямую связаны с 
ЦУР 8 и 9, которые касаются экономического 
роста и труда. Поддержка малого и среднего 
бизнеса, а также создание рабочих мест являют-
ся основой для достижения экономической 
устойчивости и повышения жизненного уровня 
населения [2]. 

Цифровая трансформация, входящая в список 
целей, имеет аналогии с ЦУР 9 об устойчивой 
промышленности и инновациях. Внедрение 
цифровых технологий в государственное управ-
ление и повседневную жизнь граждан может 
существенно повысить эффективность работы 
учреждений и качество обслуживания. Как отме-
чают эксперты, «внедрение цифровых техноло-
гий позволяет более точно прогнозировать и 
анализировать различные аспекты простран-
ственного развития, такие как транспортная ин-
фраструктура, зеленые зоны, энергоэффектив-
ность зданий и многое другое» [4, с. 1686]. 

Региональное развитие направлено на баланси-
рование ресурсов и создание равных возможно-
стей для всех граждан, что имеет значение в 
контексте устойчивого развития (ЦУР 10). Устой-
чивое распределение ресурсов и развитие ин-
фраструктуры в отдаленных территориях также 
важны для достижения социальных и экономи-
ческих целей [2]. 

В рамках интеграции национальных целей РФ и 
ЦУР необходимо учитывать взаимозависимость 
и взаимодополняемость этих систем. В конечном 
счете, улучшение качества жизни и повышение 
благосостояния граждан должны стать главным 
приоритетом не только для России, но и для ми-
рового сообщества в целом. Эффективная реа-
лизация этих целей требует комплексного под-
хода, который включает в себя как государ-
ственные, так и частные инициативы, направ-
ленные на устойчивое развитие и социальное 
благополучие. 

Цели устойчивого развития ООН: обзор и 
значение. Цели устойчивого развития ООН бы-
ли разработаны с целью создания всеобъемлю-
щей программы действий для достижения соци-
ального, экономического и экологического благо-
получия. 17 основных целей и 169 задач направ-
лены на решение ряда таких глобальных про-
блем, как бедность, неравенство, изменение 
климата и уничтожение экосистем [1]. Важным 
аспектом этих целей является их универсаль-
ность, что подразумевает, что каждое государ-
ство должно адаптировать ЦУР в соответствии 
со своими уникальными условиями и вызовами.  

В процессе работы над реализацией этих целей 
государства должны учитывать множество фак-
торов, включая экономические, социальные и 

экологические обстоятельства. Принятые меры 
должны способствовать прогрессу в этих обла-
стях, не забывая о необходимости учитывать 
взаимодействие между ними. Например, улуч-
шение экономической ситуации может привести 
к снижению уровня бедности, однако, для этого 
необходимы соответствующие экологические 
практики, чтобы избежать последствий для при-
роды.  

Ученые солидарны в том, что «ЦУР представля-
ют собой декларации-рекомендации для всех 
стран по реализации стратегий развития, 
направленных на стимулирование экономическо-
го роста, рост благосостояния населения, до-
стижение социального равенства, улучшение 
здравоохранения и образования при одновре-
менном сохранении экологического баланса и 
недопущении деградации природных ресурсов» 
[5, с. 222]. 

Одним из ключевых элементов системы ЦУР 
является их взаимосвязанность. Это означает, 
что выполнение одной цели влияет на достигну-
тые результаты в других областях. Так, борьба с 
голодом может зависеть от обеспечения устой-
чивого сельского хозяйства и доступа к чистой 
воде. Поэтому планирование и реализация про-
грамм нужно вести через призму целостного 
подхода, интегрируя различные сектора и эле-
менты. 

Растущее число стран, включая Россию, стре-
мится к интеграции ЦУР в свои национальные 
стратегии развития. Этот процесс включает в 
себя мониторинг и оценку прогресса, а также 
адаптацию к социально-экономическим услови-
ям конкретного региона. Важно отметить, что 
ЦУР представляют собой не фиксированный 
набор целей, а достаточно гибкий механизм, 
позволяющий учитывать изменения и адаптиро-
ваться к новым вызовам. 

Кроме того, каждое государство должно разра-
ботать свои индикаторы, которые позволят из-
мерять прогресс в реализации ЦУР. Это, в свою 
очередь, способствует повышению прозрачности 
и ответственности, так как общество может от-
слеживать результаты и вносить корректировки в 
политику и практику.  

На данном этапе государственные органы вла-
сти РФ также разрабатывают механизмы, позво-
ляющие наилучшим образом интегрировать ЦУР 
в действующие программы и стратегии развития. 
Это требует активного сотрудничества между 
различными секторами, включая государствен-
ные, частные и некоммерческие организации, а 
также с представителями гражданского обще-
ства. Совместные усилия могут стать основой 
для устойчивого развития и улучшения качества 
жизни в стране. 

ЦУР призывают к интеграции экономических, 
социальных и экологических целей, подчеркивая 
важность взаимодействия всех заинтересован-
ных сторон. Важно не только формулировать 
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задачи, но и реализовывать их в новых услови-
ях, обеспечивая постоянный мониторинг и оцен-
ку прогресса, что является залогом успешного 
достижения этих целей. 

Вместе с тем, рассуждая о значении ЦУР, сле-
дует обратить внимание на то, что многими спе-
циалистами, в том числе и авторами данной ста-
тьи, признается несовершенство концепции и 
недостаточность целей устойчивого развития. В 
своих исследованиях мы уже ставили вопрос о 
том, что, «учитывая появление нового набора 
приоритетных угроз и вызовов международной 
безопасности, связанных, прежде всего, с рас-
ширением НАТО на Восток, представляется, что 
настало время для концептуального пересмотра 
17 ЦУР» [6, с. 46]. 

Сравнительный анализ национальных целей 
России и ЦУР. Сравнительный анализ нацио-
нальных целей развития России и Целей устой-
чивого развития ООН демонстрирует явное 
стремление к взаимодополняемости этих двух 
систем. Одна из ключевых особенностей данного 
процесса заключается в адаптации глобальных 
ЦУР к специфике и нуждам России, что создает 
пространство для интеграции этих целей в наци-
ональные стратегии. 

Россия начала интегрировать ЦУР в свои норма-
тивные документы с 2018 года, когда Президен-
том РФ был подписан указ, формирующий наци-
ональные цели развития. В 2020 году эти цели 
были обновлены с учетом вызовов, связанных с 
пандемией COVID-19, что подчеркивает гибкость 
отечественной системы к глобальным изменени-
ям и необходимость ее актуализации. Этим ша-
гом Россия демонстрирует стремление не только 
адаптировать успешные модели, но также учесть 
новые вызовы, актуальные для всего мира.  

На заседании саммита БРИКС в октябре 2024 г. 
Президент РФ подчеркнул, что «буксует и реали-
зация задач Повестки дня ООН в области устой-
чивого развития на период до 2030 года; причем, 
сильнее всех от нестабильной конъюнктуры ми-
ровой экономики страдают наименее развитые 
страны – прежде всего, от продовольственной и 
энергетической инфляции» [7]. 

Несмотря на отсутствие взаимосвязи во многих 
аспектах, некоторые цели ООН достигнуты в 
России. Это относится, в частности, к социаль-
ным и экономическим достижениям. Однако не-
достаточное внимание к экологии, отраженное в 
ЦУР 12–15, указывает на необходимость улуч-
шения этих аспектов в национальных стратегиях. 
Важно отметить, что взаимосвязь целей делает 
их интеграцию особенно актуальной, так как 
успех в одной области может способствовать 
продвижению в других. Этот недостаток практи-
ческой реализации и требует более полного 
включения всех целей устойчивого развития в 
новые долгосрочные доктрины. Контекст устой-
чивого развития требует разностороннего под-
хода и дополнительного внимания к взаимодей-

ствию социальных, экологических и экономиче-
ских целей. 

На сегодняшний день усилия по интеграции ЦУР 
в национальные документы действительно 
наблюдаются, однако, страны с развитой эконо-
микой, как Россия, должны более активно разви-
вать экологические аспекты. Проблемы, связан-
ные с адаптацией и реализацией ЦУР, требуют 
более широкого обсуждения и реализации через 
механизмы, которые могут гарантировать со-
блюдение всех норм и стандартов устойчивого 
развития. 

Россия находится на пути интеграции ЦУР в 
свою стратегию развития, однако, требуется 
значительные доработки в экологии и других 
сферах. Представляется, что полная адаптация 
всех целей, учитывающая как внутренние, так и 
международные потребности, станет важным 
шагом к достижению устойчивого развития к 
2030 году. 

Ключевые направления интеграции нацио-
нальных целей с ЦУР. Анализ интеграции 
национальных целей развития Российской Фе-
дерации с Целями устойчивого развития ООН 
показывает, что данная связь становится осо-
бенно актуальной на фоне глобальных вызовов, 
с которыми человечество столкнулось в послед-
ние годы. РФ принимает серьезные меры для 
формулирования своих стратегий в соответствии 
с международными стандартами, включая во-
просы экономики, экологии и социальной спра-
ведливости. Это позволяет максимально эффек-
тивно использовать синергетический эффект от 
пересечения национальных инициатив и гло-
бальных целей, намеченных в Повестке дня 
ООН до 2030 года. 

Национальные цели, определенные в России, 
охватывают широкий спектр задач, которые со-
ответствуют идеям устойчивого развития. Ос-
новные аспекты включают в себя улучшение 
качества жизни населения, устойчивое экономи-
ческое развитие и ответственные методы управ-
ления природными ресурсами. Примечательно, 
что за период с 2018 по 2020 годы указанные 
цели обновлялись с учетом изменения внешне-
экономической обстановки и вызовов, вызванных 
пандемией COVID-19. Эти изменения затронули 
и горизонты планирования, который расширен 
до 2036 года [1]. 

Каждая из 17 ЦУР имеет свое место в контексте 
национальных приоритетов, что позволяет реа-
лизовать практически все ключевые инициативы 
в сфере устойчивого развития. Например, наци-
ональный проект «Экологическое благополучие» 
включает водные и санитарные проекты, что 
соответствует ЦУР, касающихся чистоты воды и 
санитарных условий [8]. Важно также отметить, 
что целенаправленная модернизация инфра-
структуры по национальному проекту «Инфра-
структура для жизни» в стране охватывает зна-
чительное количество задач, установленных в 
рамках ЦУР, а именно 107 из 169 [8]. 
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Социальный аспект стал решающим для боль-
шинства вновь разработанных национальных 
проектов РФ, что связано с необходимостью по-
вышения качества жизни. Необходимость до-
ступной медицины и образования наглядно впи-
сывается в международные приоритеты и цели 
по ликвидации нищеты и обеспечения всеобъ-
емлющего образования. Кроме того, их потреб-
ность интегрировать бизнес-инициативы в 
устойчивое развитие обуславливает многие 
международные процессы, что также соответ-
ствует положению в рамках информационной 
кампании по целям ООН. Ответственность биз-
неса в контексте ESG (экологические, социаль-
ные и корпоративные стандарты) требует более 
активного вовлечения компаний в решение со-
циальных и экологических вопросов [9]. 

Исследования показывают, что российская прак-
тика в области внедрения ЦУР и формирования 
национальных целей все активнее разворачива-
ется на международной арене. К примеру, доб-
ровольные национальные обзоры, проводимые 
на платформах ООН, подчеркивают готовность 
России делиться своим опытом и достижениями 
в данной области [10]. 

Поскольку интеграция национальных целей и 
ЦУР требует скоординированного подхода, важ-
но учитывать, что сроки их достижения также 
должны быть взаимосвязаны. Наиболее успеш-
ные проекты в области устойчивого развития 
должны ориентироваться на существующие вы-
зовы и обеспечивать устойчивую реализацию 
каждой из ЦУР с учетом национальных особен-
ностей. Необходимо создание эффективной 
платформы для взаимодействия всех сторон – 
государства, бизнеса и гражданского общества, 
что позволит обеспечить гармоничное развитие 
всех уровней и слоев общества, исходя из прин-
ципа инклюзивности, заложенного в стратегии 
устойчивого развития. 

Принятие стратегий с учетом изменений, проис-
ходящих на глобальном уровне, также позволяет 
России не только адаптироваться к новым реа-
лиям, но и вносить свой вклад в решение про-
блем, касающихся устойчивого развития на 
международной арене. Углубленная работа, 
цель которой – создание благоприятных условий 
для достижения поставленных целей, требует 
координации между различными секторами. В 
этом контексте, необходимо максимальное ис-
пользование потенциала существующих нарабо-
ток в области устойчивого развития с целью 
дальнейшего улучшения качества жизни всех 
граждан и охраны окружающей среды. 

Проблемы реализации национальных целей 
в свете ЦУР. Реализация национальных целей 
России в свете целей устойчивого развития ООН 
требует внимательного анализа существующих 
проблем и вызовов. Эти цели, установленные на 
уровне государства, должны согласовываться с 
глобальными стандартами и принципами, чтобы 
укрепить устойчивое развитие в стране. Однако, 

несмотря на значительные усилия, возникают 
серьезные проблемы, препятствующие успеш-
ному достижению поставленных задач. 

Одной из ключевых проблем является дефицит 
квалифицированных кадров, что подтверждает 
анализ текущей ситуации на рынке труда. Обра-
зовательные учреждения не всегда успевают 
адаптироваться к быстро меняющимся требова-
ниям работодателей, что приводит к недостатку 
специалистов в ряде областей. Указ Президента 
РФ 2024 года о национальных целях развития 
подчеркивает необходимость повышения каче-
ства образования и подготовки кадров [2], одна-
ко, реализация этих инициатив встречает опре-
деленные трудности.  

Неоптимальное распределение бюджета также 
влияет на реализацию национальных проектов. 
Обычно выделяемые средства не всегда 
направляются на наиболее критические направ-
ления, что снижает их эффективность. Эти не-
достатки обусловлены недостаточной координа-
цией действий между различными уровнями гос-
ударственного управления. Учитывая, что один 
из приоритетов нацпроектов связан с улучшени-
ем качества жизни, такая ситуация вызывает 
опасения относительно устойчивости достигну-
того прогресса. 

Другая проблема связана с интеграцией нацио-
нальных целей с целями устойчивого развития. 
ЦУР ООН акцентирует внимание на многопро-
фильности подходов и комплексности решений. 
Однако в России часто наблюдается фрагмен-
тарный подход, когда проекты реализуются в 
рамках отдельных целей, без учета их взаимо-
связи. Например, социальные проекты могут не 
учитывать экологические аспекты, что снижает 
общую эффективность и приводит к конфликту 
интересов. 

Также, стоит упомянуть о необходимости адап-
тации действующих программ и политик к эконо-
мическим условиям. Следует учитывать влияние 
таких внешних факторов, как экономические 
санкции и изменения в международной полити-
ке, что затрудняет реализацию даже самых 
взвешенных и спланированных проектов.  

Для улучшения ситуации необходимо не только 
исправление выявленных проблем, но и созда-
ние эффективной системы мониторинга и оценки 
результатов реализации национальных проек-
тов. Это позволит не только выявить слабые 
места, но и сделать выводы для будущих иници-
атив. Интеграция подходов к реализации нацио-
нальных целей с принципами ЦУР должна стать 
важной частью государственной политики, что 
потребует изменений в законодательстве и 
управлении на всех уровнях.  

Следует отметить, что изменение подходов к 
реализации вопросов устойчивого развития тре-
бует не только институциональных изменений, 
но и развития механизмов общественного кон-
троля, вовлечения граждан в процессы планиро-
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вания и реализации проектов. Учитывая мнения 
и потребности населения, можно значительно 
повысить эффективность проектов и обеспечить 
устойчивое развитие.  

Всесторонний анализ существующих вызовов и 
проблем, объединенный с активными действия-
ми по их устранению, станет залогом успешной 
реализации как национальных целей, так и це-
лей устойчивого развития. Синергия между ними 
позволит не только укрепить внутренние основы 
социально-экономического развития страны, но 
и вывести Россию на более высокий уровень 
взаимодействия с мировым сообществом в сфе-
ре устойчивого развития. 

Рекомендации по улучшению интеграции 
стратегий. Несмотря на то, что совокупность 
кризисов, связанных с пандемией COVID-19, 
геополитическим противостоянием России и 
коллективного Запада, «затормозила прогресс в 
достижении Целей устойчивого развития и по-
ставила под угрозу реализацию Повестки дня в 
области устойчивого развития на период до 2030 
года» [11, с. 178], Россия сегодня демонстрирует 
приверженность целям обеспечения сбаланси-
рованного развития.  

На фоне глобальных вызовов, с которыми стал-
кивается современное общество, интеграция 
целей устойчивого развития ООН и националь-
ных целей России до 2030 года становится кри-
тически важной для обеспечения социально-
экономической устойчивости. ЦУР охватывают 
широкий спектр аспектов, включая экономиче-
ское развитие, социальную инклюзивность и за-
щиту окружающей среды. Их реализация в Рос-
сии требует не только политической, но и эконо-
мической воли, а также активного участия всех 
заинтересованных сторон, включая правитель-
ство, бизнес и гражданское общество. 

Первым шагом в этой интеграции является фор-
мирование гибкой политики, которая бы учиты-
вала специфику российских условий. Важно, 
чтобы механизмы управления государственной 
политикой были адаптированы к реалиям, в ко-
торых осуществляется развитие. Одним из 
предложений является создание кросс-
секторных рабочих групп, которые бы занима-
лись не только формированием стратегий, но и 
обеспечением их реализации с акцентом на вза-
имосвязь между различными секторами эконо-
мики. 

Существующие инициативы по интеграции ЦУР 
в российское законодательство и программы 
требуют дополнительной поддержки со стороны 
бизнеса. Поддержка ответственного инвестиро-
вания, а также развитие ESG-факторов (экологи-
ческие, социальные и управленческие) могут 
значительно ускорить процесс достижения целей 
устойчивого развития. Бизнес, активно прини-
мающий участие в реализации ЦУР, может по-
высить свою конкурентоспособность на между-
народной арене, что соответствует интересам 
государства. 

Важную роль в интеграции ЦУР в национальное 
стратегическое планирование играет обще-
ственное осознание этих целей. Образование и 
просвещение граждан по вопросам устойчивого 
развития способствуют улучшению их вовлечен-
ности в процесс, что, в свою очередь, влияет на 
политические решения. Поддержка НКО и ини-
циативных групп населения в целях реализации 
программ по устойчивому развитию может спо-
собствовать созданию более устойчивой плат-
формы для дальнейших действий. 

Недостаточно лишь формально включать ЦУР в 
национальные стратегии. Необходим комплекс-
ный подход, который включает в себя взаимоза-
висимость всех уровней управления – от феде-
рального до регионального. Одной из рекомен-
даций является создание интегрированных ин-
дикаторов для мониторинга выполнения постав-
ленных целей, что позволит оперативно реаги-
ровать на изменения и корректировать направ-
ления работы. 

Интеграция целей устойчивого развития в поли-
тику и стратегическое планирование России тре-
бует системного подхода и взаимодействия всех 
слоев общества. Поддержка инициатив на реги-
ональном уровне и вовлечение разнообразных 
заинтересованных сторон станут залогом 
успешной реализации как национальных целей, 
так и задач, обозначенных в ЦУР. 

Мы полностью солидарны с мнением экономи-
стов, согласно которому «для достижения сфор-
мулированных Президентом России националь-
ных целей развития страны, в современных гео-
политических и социально-экономических усло-
виях, существующей в настоящее время эконо-
мической модели в нашей стране, вероятно, 
предстоит пройти сложный этап трансформации 
от рыночного капитализма, сложившегося за 30-
летний период в России, к такому общественно-
му устройству, в основе которого будут сохране-
ны принципы рыночной экономики при сохране-
нии государственного управления (при повыше-
нии его качества)» [12, с. 76]. 

Заключение. 

Соотнесение национальных целей развития 
Российской Федерации до 2030 года с целями 
устойчивого развития ООН представляет собой 
важный и многогранный процесс, который требу-
ет комплексного подхода и активного взаимо-
действия всех заинтересованных сторон. В ходе 
проведенного анализа выявлено, что многие из 
национальных целей России перекрываются с 
глобальными задачами, установленными ООН, 
что создает возможности для синергии и взаи-
мовыгодного сотрудничества. 

Национальные цели развития, определенные 
Президентом Российской Федерации, охватыва-
ют такие ключевые аспекты, как рост рождаемо-
сти, экономическое развитие, улучшение обра-
зования и здравоохранения. Эти направления не 
только способствуют повышению качества жизни 
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граждан, но и напрямую связаны с такими целя-
ми устойчивого развития, как борьба с бедно-
стью, обеспечение качественного образования и 
улучшение здоровья населения.  

Таким образом, можно утверждать, что реализа-
ция национальных целей в значительной степе-
ни соответствует международным стандартам и 
требованиям, что создает предпосылки для 
устойчивого развития страны. 

Однако, несмотря на наличие общих направле-
ний, существует ряд проблем, которые могут 
затруднить интеграцию национальных целей с 
ЦУР. К числу таких проблем можно отнести не-
достаток финансирования, отсутствие четкой 
координации между различными уровнями вла-
сти, а также необходимость повышения осве-
домленности населения о целях устойчивого 
развития. Эти факторы могут негативно сказать-
ся на реализации намеченных планов и замед-
лить прогресс в достижении как национальных, 
так и международных целей. 

Важным аспектом, который следует учитывать, 
является необходимость разработки и внедре-
ния эффективных механизмов мониторинга и 
оценки достижения как национальных целей, так 
и целей устойчивого развития. Это позволит не 
только отслеживать прогресс, но и вносить необ-
ходимые коррективы в стратегии и программы, 
что, в свою очередь, повысит их эффективность 
и результативность. 

Рекомендации по улучшению интеграции страте-
гий включают в себя необходимость создания 

межведомственных рабочих групп, которые бу-
дут заниматься координацией усилий различных 
министерств и ведомств в области реализации 
национальных целей и ЦУР. Также, важно раз-
вивать партнерство с гражданским обществом и 
частным сектором, что позволит привлечь до-
полнительные ресурсы и экспертизу для дости-
жения поставленных задач. 

Кроме того, следует акцентировать внимание на 
необходимости повышения уровня образования 
и информированности населения о целях устой-
чивого развития. Это может быть достигнуто 
через образовательные программы, информа-
ционные кампании и вовлечение молодежи в 
процесс реализации этих целей. Участие граж-
дан в обсуждении и формировании политики, 
направленной на устойчивое развитие, будет 
способствовать более глубокому пониманию и 
поддержке этих инициатив. 

Таким образом, интеграция национальных целей 
развития Российской Федерации с целями 
устойчивого развития ООН является не только 
актуальной задачей, но и необходимым услови-
ем для достижения устойчивого и комплексного 
развития страны. Успешная реализация этой 
интеграции позволит не только улучшить каче-
ство жизни граждан, но и укрепить позиции Рос-
сии на международной арене, продемонстриро-
вав её приверженность глобальным стандартам 
и ценностям. В конечном итоге, это создаст 
условия для формирования более справедливо-
го, устойчивого и процветающего общества, что 
является общей целью России. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ КАК СУБЪЕКТ ПРАВА 
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Аннотация. В предложенном исследование авторы анализируют феномен искусственно-

го интеллекта (далее, ИИ) с точки зрения философско-правового осмысления и возможности 
применения к нему различных правовых конструкций правосубъектности в зарубежном и рос-
сийском правовом дискурсе, состояние и качество гражданского законодательства РФ.  

В качестве методологической базы исследования авторы используют метод системного 
анализа, позволяющий осмыслить основную часть актуального теоретического материла по 
заявленной теме.  

Метод синтеза авторы применяют для выработки рабочей гипотезы о наиболее актуаль-
ной и применимой форме правосубъектности юнита ИИ. 

Научная ценность результатов предложенного исследования заключается в выводе о не-
возможности наделения юнита ИИ статусом субъекта правоотношений. 

Авторы в результате исследования предлагают рассматривать «электронное лицо» как 
формальный технико-юридический призрак с признаками юридической фикции, обладающий в 
правовом пространстве специальной правосубъектностью квазисубъекта искусственного ин-
теллекта. 

Ключевые слова: искусственный интеллект, электронное лицо, квазисубъект, физиче-
ское лицо, юридическое лицо, ответственность, объект права, норма права. 
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Abstract. The purpose of this research is to analyze and understand the civil law aspects of the 

phenomenon of artificial intelligence and the legal status of generative artificial intelligence technolo-
gies (hereinafter referred to as AI) in both foreign and Russian legal contexts. We also aim to assess 
the current state and quality of civil legislation in the Russian Federation regarding AI. As a methodo-
logical basis for the research, the authors use the method of system analysis, which allows them to 
comprehend the main part of theoretical material. The synthesis method is used to formulate an au-
thor's scientific hypothesis about the possible form of legal personality for an AI unit. The scientific re-
sults of the study lead to conclusions about the impossibility of applying concepts of individual and 
collective legal entities to the legal personality of AI units. As a result of the study, the authors propose 
considering the «electronic person» as a formal technical and legal entity with signs of legal fiction that 
possesses a special legal personality in the legal space as a quasi-artificial intelligence. 
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Введение. Жизнь современного общества не-
возможно представить без компьютерно-
программных технологий, которые развиваются 
с невероятной быстротой. Максимально пер-
спективными и потенциально применимыми тех-
нологиями практически во всех сферах обще-
ственной жизни сегодня выступают различные 
программы с использованием ИИ, решающие 

задачи любой сложности без вмешательства 
интеллектуальной составляющей человека. 

Само понятие AL (artifical intelligence) – «искус-
ственный интеллект» или «искусственный ра-
зум» появилось в социальной реальности в се-
редине XX благодаря работам Джона Маккартни, 
Аллана Тьюринга, Клода Шеннона и многих дру-
гих ученых.  
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В самом упрощенном понимание ИИ сегодня это – 
способность компьютерной программы имитиро-
вать человеческие действия и навыки.  

В процессе обучения, генеративного анализа 
различных массивов больших данных на основе 
опыта, принятия разумных решений, системы с 
искусственным интеллектом способны решать 
сложные и многозначные проблемы, интуитивно 
мыслить и широко выходить за рамки обычной 
автоматизации. 

Генеративный интеллект – Chat GPT, разрабо-
танный американской компанией Open AL спосо-
бен имитировать реакции человека, автономно 
генерировать различный контент, разрабатывать 
прототипы и алгоритмы, вести научные исследо-
вания и т.п. 

Перед обществом открываются новые возмож-
ности для создания различных индивидуальных 
цифровых продуктов и услуг, делая процесс бо-
лее быстрым и гораздо экономически выгодным.  

Целью предлагаемого исследования является 
попытка гражданско-правового осмысления фе-
номена искусственного интеллекта в контексте 
концепций, конструирующих правовой статус ИИ 
в зарубежном и российском законодательствах; 
сравнение правовых признаков ИИ с признаками 
физического и юридического лица; рассмотрение 
вопросов о возможных видах ответственности 
ИИ; анализ актуальных тенденции в зарубежном 
и российском законодательствах в сфере наде-
ления ИИ специальной правосубъектностью и 
особым статусом – «электронное лицо».  

Для достижения заявленных целей исследова-
ния необходимо решить следующие задачи:  

1. Проанализировать состояние и качество за-
рубежного и российского законодательства в 
отношении норм, регулирующих использование 
ИИ в целом и в сфере норм права интеллекту-
альной собственности.  

2. Исследовать, по возможности, предложить 
классификацию моделей определения форм 
ответственности ИИ. 

3. Исследовать возможность наделения ИИ 
юридическими и фактическими признаками фи-
зического и юридического лица, как квазисубъек-
та «электронного» лица. 

4. По возможности, оказать содействие в адап-
тации норм Гражданского права к вызовом науч-
но-технического прогресса. 

Обсуждение.  

Вопросы определения и толкования понятия 
«искусственный интеллект» были частично рас-
крыты в работах зарубежных и российских уче-
ных, в первую очередь, в трудах Стюарта Рассе-
ла, Эрла Ханта, Николаса Бострома, Джона Дю-

гера, из российских авторов представляют инте-
рес работы И.В. Понкина, О.А. Кузнецовой,                                       
Г.А. Гаджева, Гаврилова Э.П. и многих других.  

Эти новации в определениях новых правовых 
явлений необратимо влияют на развитие до-
вольно консервативной юридической среды, где 
многие отрасли работают по классическим и 
привычным регламентам, но в объективной со-
циальной реальности все острее ощущается 
запрос на динамичную адаптацию норм практи-
чески во всех сферах законодательства, актив-
ное применение экспериментальных правовых 
режимов в контексте цифровых инноваций для 
заполнения проблемных зон в зарубежном и 
российском законодательствах.  

В зарубежном законодательстве на текущий мо-
мент проработаны всего три законодательные 
инициативы в области регулирования использо-
вания искусственного интеллекта, требующие 
пристального внимания законодателей, ученых, 
разработчиков технологий с ИИ во всем мире.  

В частности, авторы отмечают «Закон об ИИ» 
(The AI Law), принятый в 2023 году в Евросоюзе, 
«Указ о безопасном, надежном и заслуживаю-
щем доверия ИИ» (Executive Order on Safe, 
Secure, and Trustworthy Artificial Intelligence), при-
нятый в 2021 году в США и «Временные меры по 
управлению генеративными системами искус-
ственного интеллекта» (Interim measures for 
managing generative artificial intelligence systems), 
принятый в 2022 году Китае.  

Наряду с другими важными направлениями гос-
ударственной политики, в Российской Федера-
ции ключевым вектором выступает развитие 
технологий с использованием ИИ. 

В связи с этим, приняты и находятся в состоянии 
законопроекта большие массивы законодатель-
ных норм и инициатив. 

В 2019 году Указом Президента РФ № 490 «О 
развития искусственного интеллекта в Россий-
ской Федерации» была утверждена «Националь-
ная стратегия развития ИИ на период до 2030 
года». 

В соответствии с этим программным докумен-
том, была разработана нормативно-правовая 
база и приняты соответствующие правовые нор-
мы: Федеральный закон от 24 апреля 2020 года 
№ 123-ФЗ «О проведении эксперимента по уста-
новлению специального регулирования в целях 
создания необходимых условий для разработки 
и внедрения технологий ИИ в субъекте Россий-
ской Федерации – городе федерального значе-
ния Москве», Федеральный закон от 31 июля 
2020 года № 258-ФЗ «Об экспериментальных 
правовых режимах в сфере цифровых иннова-
ций в Российской Федерации», которым был 
введен новый правовой инструмент, позволяю-
щий апробировать инновации в тестовом режи-
ме, без корректировки действующего правового 
регулирования. 
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Своевременным шагом в сфере правового регу-
лирования ИИ в РФ стало принятие Федерально-
го закона от 08 июля 2024 года № 169-ФЗ «О 
внесении изменений в Федеральный закон «Об 
экспериментальных правовых режимах в сфере 
цифровых инноваций в Российской Федерации», 
который дополняет Федеральный закон № 258-
ФЗ механизмом рассмотрения случаев причине-
ния вреда жизни, здоровью или имуществу че-
ловека, либо имуществу юридического лица при 
реализации экспериментального правового ре-
жима в результате использования решений, со-
зданных с применением технологий ИИ, а также 
предусматривает обязательное страхование 
гражданской ответственности участников экспе-
риментального правового режима, наступающей 
в указанных случаях. 

В условиях цифровой реальности современные 
юридические технологии позволяют внедрять 
новые или перераспределять классические дей-
ствующие методы правового регулирования, 
использовать инновационные правовые режимы, 
систематизировать и адаптировать крупные 
массивы законодательных норм, придавая со-
временному праву структурность и динамизм. 

В данной статье авторы рассматривают аргу-
менты сторонников трех основных теорий право-
субъектности юнита ИИ: это полноценный субъ-
ект правоотношений, объект особого рода и 
«электронное лицо» как квазисубъект. 

Искусственное введенное в оборот понятие 
«юнит» (англ. unit), дословно переводиться как 
элемент, но имеет многозначность в толковании. 
В правовой сфере этим термином принято назы-
вать обобщенный, обезличенный субъект или 
объект правоотношений. 

В частности, Ф.А. Ужов в своих исследованиях 
рассматривает юнит как механизм, полностью 
лишенный социализации, а юнит ИИ понимает, 
как информационную технологию, схожую с 
субъектом или объектом права, способным со-
вершать юридически значимые действия [11,                       
с. 100]. 

Попытки искусственно создать субъект правоот-
ношений, который не обладает всеми необходи-
мыми юридическими признаками, привели к по-
явлению в законодательстве таких понятий как 
«квазисубъект» и «квазиправосубъектность», 
обозначающих лиц, общностей и организаций, 
но при этом не обладающих сознанием, волей, 
субъективным интересом и субъективными по-
требностями. 

Ученые, изучающие и сопоставляющие искус-
ственный интеллект, и человеческий разум, в 
частности, Эрл Хант, считают, что, используя 
термин «электронное лицо», можно применить 
метод юридической фикции и придать юниту ИИ 
статус личности, что фактически означает наде-
ление юнита ИИ правосубъектностью [10, с. 571]. 

Принимая во внимание морально-этический ас-
пект, и учитывая, что юнит ИИ разумен, можно 
предположить, что он имеет право на собствен-
ный правовой статус, в результате чего возмож-
но приобретение автономности, включая права и 
обязанности [1, с. 412]. 

Э.П. Гаврилов полагает, что обладая разумом, 
развитым интеллектом, сознанием, психологиче-
ским типом и при этом не являясь личностью, 
объект может выступать как физическое лицо, 
обладая при этом соответствующими правами и 
обязанностями [2, с. 124]. 

Авторы статьи делают предположение, что при 
конструировании правового статуса для юнита 
ИИ применимы такие признаки правосубъектно-
сти, как правоспособность, дееспособность и 
деликтоспособность физического лица. 

Конструкция правосубъектности, согласно нор-
мам п. 1 ст. 21 Гражданского кодекса РФ, рас-
сматривается как способность гражданина, в 
результате своих действий осуществлять, при-
обретать гражданские права и исполнять, созда-
вать гражданские обязанности. 

В классическом праве субъекты по различным 
критериям разделены на статичные группы, 
наиболее стабильная из них - индивидуальные и 
коллективные субъекты. 

Авторы согласны с мнением Г.А. Гаджиева, что 
важнейшей характеристикой физического или 
индивидуального лица выступает самосознание, 
которое раскрывает многогранность личности 
человека и маркируется его способностями к 
обучаемости, коммуникации и адаптации к раз-
личным информационным и цифровым техноло-
гиям [3, с. 230].  

Принимая во внимание, что генеративный ИИ 
сегодня практически не уступает человеку в вос-
произведение интеллектуальной деятельности и 
мышлению, можно предположить, что он отве-
чает критериям правосубъектности физического 
лица. 

В правовом дискурсе отмечается, что на самых 
ранних этапах биологического развития физиче-
ское лицо или индивид, не могло обладать раз-
витым мышлением, которым он способен обла-
дать уже в зрелом возрасте, но в правовом дис-
курсе он признается полноценным субъектом 
правоотношений, что говорит о гибкости данного 
критерия [3, с. 239]. 

Упрощенно рассматривая общение как без эмо-
циональный процесс обмена информацией меж-
ду субъектам, можно приравнять юнит ИИ к пол-
ноправной сущности, которую от физического 
лица отличает только факт отсутствия рефлек-
сии по отношению к внутреннему и внешнему 
миру [7, с. 112]. 

 Авторы полагают, что важнейшим маркером 
физического лица как субъекта правоотношений 
выступает философская категория – самосо-
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знание или самоосознания себя в окружающем 
мире.  

Юридическая доктрина обосновывает, а юриди-
ческая практика подтверждает, что, обладая 
полным сознанием, некоторые физические лица 
могут быть лишены правосубъектности, а вре-
менно не обладающие сознанием субъекты, мо-
гут быть лишены правосубъектности. В качестве 
примера рассматривается спящий человек, вре-
менно не обладающий сознанием, но при этом 
обладающий правосубъектностью в полном 
объеме [4, с. 654]. 

Актуальная теория, имеющая большое количе-
ство сторонников, в свою конструкцию включает 
идею о возможности принятия на законодатель-
ном уровне минимального стандарта о наличии 
определенной степени сознания у юнитов ИИ, 
что позволит расширить вероятность признания 
их обладающими правосубъектностью [13, с. 46]. 

Если индивид выделяет себя из окружающей 
реальности и считает себя объектом окружаю-
щего мира, осознает самоценность своей лично-
сти, своих действий, чувств, поступков, творче-
ской составляющей, то личность обладает само-
сознанием – сравнивает, сопоставляет себя и 
отождествляет с другими личностями и владеет 
средствами коммуникаций в социуме [5, с. 98].  

В результате развития различных технологий с 
ИИ, роботизированные устройства в различных 
системах автономно могут выполнять различные 
функции, имитирующие процессы жизнедея-
тельности индивида, в точности повторять прак-
тически все функции человека и копировать его 
поведение и подражать эмоциям.  

С юридической точки зрения этот аспект необхо-
димо принимать во внимание, так как, в даль-
нейшем, он может оказывать влияние на уста-
новление пределов прав и обязанностей, границ 
ответственности для технологий с ИИ [6, с. 224]. 

Современные исследователи выдвигают до-
вольно серьезные аргументы против наделения 
ИИ правосубъектностью схожей с физическим 
лицом. 

В первую очередь - юниты ИИ не наделены, в 
силу своей искусственной природы, способно-
стью принимать решения, носящие нравствен-
ный и субъективный характер [6, с. 246]. 

Авторы полагают, что вопрос о реальной приме-
нимости правовой конструкции физического лица 
к юниту ИИ является довольно спорным и на 
данный момент не разрешенным. 

Рассматривая довольно интересную концепцию 
коллективного субъекта права по отношению к 
юниту ИИ, авторы исходят из того, что в класси-
ческих положениях права, важнейшей составля-
ющей правосубъектности личности выступает 
автономия воли человека, но анализ правовых 
норм в международном и российском законода-

тельствах позволяет проследить тенденцию 
распространения правосубъектности и на субъ-
ектов, не обладающих личностью, в частности, 
этим субъектом могут быть корпорации [9,                                    
с. 121]. 

Рассматривая фикцию юридического лица как 
искусственно созданный субъект права для раз-
личных юридических целей применительно к 
технологиям с ИИ, авторы приходят к выводу о 
том, что проблематично принимать ее за анало-
гию для конструирования правосубъектности для 
юнита ИИ 

Зарубежные и российские исследователи схо-
дятся во мнении о том, что главным критерием 
различия юнита ИИ и юридического лица высту-
пает явное отсутствие выраженной материаль-
ной формы у организации [12, с. 64].  

Авторы полагают, что воля и различные дей-
ствия физических лиц, контролирующих юриди-
ческое лицо, делают их практически полностью 
созависимыми, а вот отсутствие возможности у 
физического лица обладать контролем над юри-
дическим лицом, позволяет ему использовать 
все составляющие правосубъектности. 

Юнит ИИ материально воплощен, и в случае 
возможных самостоятельных действий и отсут-
ствием полного контроля со стороны разработ-
чика, его возможно наделить статусом субъекта, 
применяя конструкцию правосубъектности юри-
дического лица, только используя технику юри-
дической фикции. 

Большинство сторонников этой теории отмеча-
ют, что применение техники юридической фик-
ции в полной мере не объясняет юридическую 
природу юнита ИИ, и находят, что она несопо-
ставима с таким субъектом, как юридическое 
лицо [11, с. 112]. 

Как полагает О.А. Ястребова, обладающая пра-
вовым статусом «электронного лица» роботизи-
рованная система с ИИ, ни при каких обстоя-
тельствах не будет обладать полным спектром 
прав и обязанностей, она будет юридической 
фикцией и ее собственник - создатель будет 
осуществлять над ее действиями полный кон-
троль в своих материальных интересах [12,                                                
с. 72]. 

Довольно серьезный интерес для авторов пред-
ставляют идеи М.А. Соколова, исследователя 
теории права, который в своих работах сравни-
вает технологии с ИИ с животными и утвержда-
ет, что оба субъекта обладают схожей автоном-
ностью сознания, чего нельзя утверждать по 
отношению к юридическому лицу.  

Детально раскрывая основные положения своей 
теории, М.А. Соколов приходит к интересному 
выводу о том, что юниты ИИ, как и животные, не 
могут обладать и реализовывать на практике 
свои права и исполнять свои обязанности [11,                       
с. 98]. 
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Еще одним важным критерием различия между 
юридическими лицами и юнитом ИИ выступает 
то, что юридические лица, являясь юридической 
фикцией и фиктивными в своей автономности, 
правом приема решений, обладают только ре-
альные собственники юридического лица, а в 
отношении юнита ИИ можно предположить, что 
он способен, в силу своей правовой природы, 
иметь более широкий спектр правомочий и 
большую степень свободы и автономии от ком-
пании – разработчика или владельца [8, с. 156]. 

Как уже отмечали авторы статьи, важнейшей 
темой, практически в любой рассматриваемой 
теории определения будущего правового поло-
жения юнита ИИ, выступает вопрос о юридиче-
ской ответственности. 

В самом примитивном толковании, юридическая 
ответственность представляет собой меры при-
нудительного государственного императивного 
характера, меры принуждения за совершенное 
правонарушение, своеобразное правоотношение 
между государством, правонарушителем и по-
страдавшим. 

Рассуждая о возможности возникновения у юни-
та ИИ уголовной ответственности, И.В. Понкин 
полагает, что обязательной составляющей от-
ветственности всегда является субъективная 
сторона преступления, которая отсутствует у 
юнита ИИ в виду невозможности осознания сво-
ей вины и негативных последствий своих дей-
ствий [7, с. 56]. 

Применительно к гражданским правоотношени-
ям, эта позиция является достаточно распро-
страненной, так как одним из условий наступле-
ния гражданско-правовой ответственности вы-
ступает вина. 

Оценка деятельности ИИ с точки зрения проти-
воправности деяния и в аспекте возможной вза-
имосвязи с другим условиями становиться не-
возможной, поскольку ответственность объекта 
права в законодательстве РФ исключена.  

В результате бурных дискуссий на Парламент-
ской Ассамблеи Совета Европы «Слияние с тех-
нологиями, искусственный интеллект и права 
человека» от 26 марта 2019 года № 1221, были 
выдвинуты тезисы, в которых довольно четко 
закреплено, что все формы ответственности за 
все действия искусственного интеллекта несет 
человек или организация в независимости от 
обстоятельств произошедшего. 

Проблема закрепления возможной формы от-
ветственности юнита ИИ сложна еще и контексте 
того, что затрагивает такие конституционные 
права граждан, как право на жизнь и здоровье. 

Во всем мире на повестке дня стоять актуальные 
вопросы о необходимости наделения юнита ИИ 
правосубъектностью, но невозможно поставить 
знак равенства между правосубъектностью юри-
дического лица, физического лица, «электронно-

го» лица в классическом понимание этой сущно-
сти.  

Большинство зарубежных и российских ученых 
полагают, что на этот вопрос не существует воз-
можных вариантов ответов.  

Результаты. 

На основании своего исследования авторы при-
шли к следующим результатам: 

1. В результате тщательного анализа основных 
сущностных характеристик физического и юри-
дического лица и их интерполяцию на фиктив-
ную конструкцию «электронного» лица, авторы 
приходят к выводу о несовпадении данных кри-
териев, что предполагает невозможность отож-
дествления этих субъектов в правовом про-
странстве. Практически каждая из существую-
щих концепций, рассматривающая возможность 
наделения юнита ИИ правосубъектностью, со-
держит выводы о неэффективности новации 
конструкции «электронное лицо». 

2. На данном этапе развития юридической тех-
ники, обобщая основные выводы в работах из-
вестных ученых, юнит ИИ можно рассматривать 
как довольно специфический фиктивный объект 
без волевой составляющей, с отсутствием само-
сознания, морально-нравственных качеств, ре-
флексии и возможных других источников прояв-
ления автономности и воли.  

Отсутствие всех вышеперечисленных качеств 
выступает непреодолимым на сегодняшний день 
препятствием для разрешения вопросов, каса-
ющихся дееспособности, волеспособности и 
автономности мыслей субъекта. 

3. В отношении юридической ответственности 
авторы полагают, что юнит ИИ не отвечает всем 
необходимым условиям и, в первую очередь, 
условию вины субъекта, потому что ответствен-
ность за его проявление в обществе возложена 
на физическое или юридическое лицо. 

Заключение. 

Для заполнения правовых пробелов и актуали-
зации современного законодательства в части 
определенных предпосылок юнит ИИ можно рас-
сматривать как «квазисубъект», возникающий из 
отношений, в которые могут вступать нечелове-
ческие актанты. 

Авторы предполагают, что возможное наделение 
роботов правосубъектностью может привести к 
серьезным социальным и правовым последстви-
ям, так как различные недобросовестные субъ-
екты могут скрывать свой реальный правовой 
статус за фиктивным статусом квазисубъекта 
ИИ.  

Рассматривая квазиправосубъектность «элек-
тронного лица» с точки зрения индивидуального 
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субъекта, предоставляя ему такой статус, можно 
говорить о возможности получения роботом пол-
ного набора конституционных прав, что в даль-
нейшем может порождать глобальные проблемы 
и вопросы.  

Как полагают авторы статьи, главным доводом 
против наделения юнита ИИ правовым статусом 
«электронного лица» является ограниченная 
уязвимость к наказанию. 

Авторы полагают, что концепция правосубъект-
ности квазисубъекта «электронное лицо» в 
дальнейшем имеет некоторые перспективы, но в 
настоящий момент еще находится на стадии 
научно-юридического осмысления, проработки и 
обсуждения. 

Исходя из анализа современных теорий, пред-
полагающих в будущем наделение ИИ специ-
альной правосубъектностью, авторы выделяют 
перспективную, новаторскую, новую для право-

вой системы концепцию «электронного лица», не 
имеющую аналогов и ранее не известную праву. 

В качестве законодательных рекомендаций, ав-
торы статьи предлагают – законодательно рас-
ширять виды субъектов в киберпространство и 
киберправе, так как оно находится в состоянии 
динамики в виду появления новых цифровых 
технологий. 

В киберпространстве и в правовом поле с помо-
щью юридической фикции можно выделять такие 
виды квазисубъектов, как лица: 

1. Наделенные субъективными правами и обя-
занностями, но не несущие ответственность (ин-
теллектуальные агенты, киберфизические си-
стемы, системы ИИ, роботы и т.п.). 

2. Не обладающие правосубъектностью, но ре-
ализующие свои интересы через интересы субъ-
ектов права, как правило, в качестве конституци-
онно-правового императива. 
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Аннотация. Исторический облик городов, расположенных на территории Российской Фе-

дерации, формируют объекты культурного наследия, выявленные объекты культурного насле-
дия, а также объекты исторически ценной градостроительной среды. Распространенная практи-
ка сноса либо проведения несанкционированных работ в отношении старинных зданий пред-
ставляет существенную угрозу сохранности исторических поселений для будущих поколений. В 
ходе указанных работ уничтожаются или скрываются за сайдингом представляющие историче-
скую и градоформирующую ценность архитектурные элементы здания, либо оно вовсе утрачи-
вается. Статья посвящена исследованию проблем уголовно-правовой охраны исторически цен-
ных градоформирующих объектов, которые играют ключевую роль в сохранении культурного 
наследия. Авторы анализируют действующее законодательство, выявляя пробелы и недостат-
ки в правовом регулировании защиты таких объектов. Особое внимание уделяется сложностям 
квалификации деяний, связанных с повреждением или уничтожением исторических объектов, а 
также проблемам доказывания умысла и установления степени причиненного ущерба. На осно-
ве проведенного анализа выделяется необходимость совершенствования отдельных направ-
лений деятельности государства на законодательном уровне в отношении объектов культурно-
го наследия. 
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Введение.  

Актуальность исследования заключается в необ-
ходимости защиты исторически ценных градо-
формирующих объектов в условиях активной 
урбанизации. Несмотря на значимость этих объ-
ектов для сохранения культурного наследия, 
законодательство содержит пробелы, создаю-
щие риски их уничтожения или повреждения. 
Уголовно-правовая охрана таких объектов тре-
бует уточнения критериев их защиты и механиз-
мов привлечения к ответственности, что делает 
изучение данной темы особенно важным. 

Предмет исследования охватывает вопросы 
правового статуса исторически ценных градо-
формирующих объектов, их охраны в рамках 
уголовного законодательства, а также пробле-
матику квалификации преступлений, связанных с 
их уничтожением или повреждением. 

Методология исследования основана на анализе 
действующего законодательства, изучении норм, 
регулирующих охрану культурного наследия, 
сравнении уголовно-правовых норм с положени-
ями административного и гражданского права, а 
также на исследовании правоприменительной 
практики. 

Обсуждение.  

Р.Ю. Батршин в работе «Административная от-
ветственность за правонарушения в сфере 
охраны объектов культурного наследия» [2] ана-
лизирует ответственность за нарушения, свя-
занные с охраной градоформирующих объектов. 
Он выделяет типичные правонарушения, среди 
которых незаконное строительство и переплани-
ровка, угрожающие сохранности исторических 
объектов, и подчеркивает важность администра-
тивной ответственности, однако указывает на 
необходимость усиления уголовно-правовой 
охраны. 

В.Б. Жданова в работе «Правовой режим зе-
мельных участков объектов исторического и 
культурного наследия» [6] исследует правовой 
статус земель, на которых расположены истори-
чески ценные объекты. Она акцентирует внима-
ние на необходимости применения уголовного 
законодательства для защиты этих участков от 
несанкционированной застройки и вмешатель-
ства, что требует комплексного подхода, вклю-
чая земельное право и градостроительные нор-
мы. 

М.А. Редчиц [9] исследует виды преступлений, 
связанные с уничтожением или повреждением 
исторически ценных объектов. Она подчеркива-
ет, что градоформирующие объекты требуют 
усиленной уголовно-правовой охраны, так как 
они являются важной частью культурного и гра-
достроительного наследия. 

И.А. Халиков [10] рассматривает необходимость 
ужесточения уголовной ответственности за неза-
конные реконструкции и разрушения историче-

ских объектов. Он также акцентирует внимание 
на недостаточности существующих мер и необ-
ходимости более четких правовых механизмов. 

Анализ работ подтверждает, что охрана истори-
чески ценных градоформирующих объектов тре-
бует комплексного подхода. Уголовно-правовая 
охрана этих объектов должна быть усилена для 
предотвращения разрушений и повреждений, 
что требует изменений в законодательстве, 
включая уголовное и земельное право. 

Результаты.  

Сущность исследуемой проблемы связана с не-
определенностью критериев защиты историче-
ски ценных градоформирующих объектов и 
сложностями привлечения к уголовной ответ-
ственности за их повреждение или уничтожение. 
Отсутствие единого реестра таких объектов, не-
достаточная конкретизация требований к их 
охране, а также пробелы в законодательстве в 
отношении неосторожных деяний создают труд-
ности в правоприменении. Важным аспектом 
является доказывание умысла лица, совершив-
шего противоправные действия, и его осведом-
ленности о статусе объекта. Решение этих во-
просов позволит повысить эффективность уго-
ловно-правовой защиты исторической среды. 

Однако процесс урбанизации неизбежно влечет 
за собой неконтролируемую застройку историче-
ски сложившихся городов и поселений, при этом 
возникает явная угроза повреждения памятников 
истории и культуры, а также объектов, опреде-
ляющих их уникальный исторических облик. 

Концепция Министерства культуры Российской 
Федерации, разработанная на период до 2030 
года и утвержденная в 2017 году, направлена на 
развитие исторических поселений, поддержку и 
популяризацию их культурного и туристического 
потенциала, а также на развитие экономики 
культурного наследия. Согласно этой концепции, 
ключевую роль в сохранении исторической це-
лостности играют ценные объекты историко-
градостроительной среды. Именно они обеспе-
чивают целостность восприятия исторической 
планировки и застройки улиц, сохраняя уникаль-
ный облик и атмосферу старинных городов и 
поселений.  

Понятие «исторически ценные градоформирую-
щие объекты» определено ст. 59 Федерального 
закона от 25.06.2002 № 73-ФЗ «Об объектах 
культурного наследия (памятниках истории и 
культуры) народов Российской Федерации» (да-
лее – Закон № 73-ФЗ), в соответствии с которой 
под такими объектами понимаются объеденные 
единым стилем и объемом здания и сооружения, 
которые формируют историческую застройку [7]. 

Следует отметить, что термин «исторически 
ценный градоформирующий объект» содержится 
не только в Законе № 73-ФЗ применительно к 
предмету охраны исторического поселения, но 
также в Положении о зонах охраны объектов 
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культурного наследия, утвержденном Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 12.09.2015 № 972 (далее – Постановлении                        
№ 972). 

Кроме того, при отнесении историко-культурных 
территорий к объектам культурного наследия в 
виде достопримечательных мест по результатам 
научных исследований определяются ценные 
объекты для их предстоящей постановки на гос-
ударственную охрану или включению в состав 
предмета охраны как градоформирующих объек-
тов или ценных элементов исторической среды. 

Ст. 243 УК РФ установлена уголовная ответ-
ственность за уничтожение либо повреждение, в 
том числе объектов, взятых под охрану государ-
ства [3]. 

По нашему мнению, логично, обоснованно и со-
ответствует целям сохранения исторической 
среды объекта культурного наследия отнесение 
к объектам уголовно-правовой охраны, преду-
смотренных ст. 243 УК РФ, ИЦГФО, утвержден-
ных не только в составе предмета охраны исто-
рического поселения, но также в составе охран-
ной зоны объекта культурного наследия и в 
предмете охраны достопримечательного места. 

При определении признаков объективной сторо-
ны преступления, предусмотренного ст. 243 УК 
РФ, следует принимать во внимание исключи-
тельно то, посредством каких действий (бездей-
ствия) оно было совершено. Способ, время, об-
становка для квалификации общественно опас-
ных деяний, предусмотренных ст. 243 УК РФ, не 
имеют значение.  

Объективная сторона данного преступления мо-
жет реализовываться в двух формах: уничтоже-
ние или повреждение. 

При этом под уничтожением следует понимать 
целенаправленные действия, влекущие полную 
утрату объекта недвижимости, являющегося 
ИЦГФО (поджог, снос, разрушение, разбор, за-
топление и др.) [5]. 

Постановление № 972 устанавливает, что при 
работе с ИЦГФО необходимо сохранять их гра-
достроительные характеристики. Это означает, 
что любые изменения должны учитывать исто-
рический контекст и не нарушать сложившуюся 
планировочную структуру. Однако это требова-
ние носит общий характер и не конкретизирует, 
какие именно параметры должны сохраняться. В 
отличие от объектов культурного наследия, 
охрана которых строго регламентируется Зако-
ном № 73-ФЗ, устанавливающим детальные 
правила проведения реставрации, ремонта и 
других работ на объектах культурного наследия, 
включая обязательное согласование с органами 
охраны памятников, требования к ИЦГФО менее 
четкие [1].  

Одной из ключевых проблем является отсут-
ствие конкретизации перечня видов работ, кото-

рые можно проводить на ИЦГФО. Это приводит к 
тому, что собственники и застройщики не всегда 
понимают, какие изменения допустимы, а какие 
могут привести к нарушению исторического об-
лика. 

В связи с вышеизложенным, квалификация дей-
ствий, влекущих повреждение ИЦГФО, охваты-
ваемых объективной стороной состава преступ-
ления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, вызы-
вают определенную сложность на практике. 

По нашему мнению, к таким действиям следует 
относить демонтаж архитектурных элементов, 
обшивка сайдингом, устройство новых оконных 
проемов и заполнение их металлопластиком, 
увеличение объемно-пространственных харак-
теристик и этажности, а также иные деяния, вле-
кущие изменение основного объема и стилисти-
ческих особенностей исторических фасадов, 
конфигурации крыш, исторических материалов 
отделки фасадов ИЦГФО. 

Квалификации деяний, связанных с поврежде-
нием или уничтожением ИЦГФО, вызывает за-
труднения, в том числе из-за проблем доказыва-
ния субъективной стороны преступления [4].  

Ст. 243 УК РФ не установлена неосторожная 
форма вины, в связи с чем повреждение или 
уничтожение ИЦГФО составляет состав пре-
ступления исключительно в случае совершения 
указанных действий умышленно, что создает 
пробел в законодательстве, так как многие слу-
чаи повреждения таких объектов происходят по 
неосторожности (например, при проведении 
строительных работ). 

Для квалификации преступления по ст. 243 УК 
РФ важно, чтобы лицо осознавало, что объект 
имеет статус ИЦГФО [8]. 

Вместе с тем, доказывание осведомленности 
лица о культурной ценности объекта может быть 
затруднено, так как ведение единого реестра 
ИЦГФО не предусмотрено действующим законо-
дательством. Перечень указанных объектов мо-
жет содержаться в правовых актах органов 
охраны объектов культурного наследия об 
утверждении предмета охраны исторического 
поселения, зон охраны объектов культурного 
наследия, предмета охраны достопримечатель-
ного места. Количество таких актов велико, в 
связи с чем, исчерпывающий список ИЦГФО 
установить затруднительно. 

При установлении умысла судам и правоохрани-
тельным органам необходимо объективно ана-
лизировать действия субъекта преступления, 
принимая во внимание совокупность факторов, 
свидетельствующих о его осведомленности от-
носительно правового статуса объекта и допу-
стимости тех или иных строительных работ.  

Одним из ключевых индикаторов умысла явля-
ется отсутствие разрешительной документации, 
подтверждающей законность осуществляемых 
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действий. В частности, получение градострои-
тельного плана земельного участка, в котором 
содержатся ограничения, связанные с охраной 
исторически ценных градоформирующих объек-
тов, свидетельствует о том, что лицо имело воз-
можность узнать о существующих запретах на 
снос, реконструкцию или изменение внешнего 
облика объекта. 

Дополнительное значение имеют предупрежде-
ния, полученные от контролирующих органов 
или экспертов в сфере охраны культурного 
наследия. Это могут быть официальные предо-
стережения, предписания о недопустимости ре-
конструкции или сноса объекта, а также акты, 
устанавливающие охраняемый статус ИЦГФО. 
Наличие таких документов у субъекта преступ-
ления свидетельствует о том, что он был по-
ставлен в известность о существующих ограни-
чениях и мог осознавать противоправность своих 
действий. Игнорирование этих предупреждений, 
а также демонтаж или разрушение объекта без 
согласования с органами охраны памятников 
может указывать на прямой умысел. 

Кроме того, при оценке умысла могут учитывать-
ся действия субъекта, предпринятые им для со-
крытия нарушения. Попытки представить объект 
как не имеющий историко-культурной ценности, 
фальсификация документов, указывающих на 
отсутствие ограничений, проведение работ в 
ночное время или без привлечения лицензиро-
ванных организаций могут свидетельствовать о 
сознательном намерении обойти установленные 
законом запреты. Важную роль играет и анализ 
предшествующих действий лица. Если застрой-
щик или собственник неоднократно привлекался 
к административной ответственности за несо-
блюдение норм охраны объектов культурного 
наследия, это может свидетельствовать о его 
осведомленности о необходимости согласова-
ния любых изменений и наличии умысла при 
совершении нового нарушения. 

Заключение.  

Считаем, что выработанные предложения будут 
способствовать повышению эффективности мер 
уголовно-правового воздействия на лиц, посяга-
ющих на исторически ценные градоформирую-
щие объекты.  

Установление четких критериев их охраны и 
включение в правоприменительную практику 
дополнительных механизмов контроля позволят 
усилить ответственность за их уничтожение или 
повреждение. Это обеспечит не только сохране-
ние архитектурного облика исторических городов 
и поселений, но и создаст условия для их даль-
нейшего развития с учетом культурного насле-
дия. 

Эффективное применение уголовно-правовых 
мер в отношении нарушителей может стать дей-
ственным инструментом в борьбе с незаконной 
застройкой, несогласованными реконструкциями 
и демонтажем ценных элементов исторической 
среды. Дополнительное нормативное регулиро-
вание, направленное на конкретизацию состава 
преступления, предусмотренного ст. 243 УК РФ, 
будет способствовать устранению пробелов в 
законодательстве, что сделает защиту истори-
ческой среды более последовательной и дей-
ственной. 

Помимо правоохранительных механизмов, важ-
ную роль играет формирование осознания зна-
чимости сохранения исторических объектов как 
среди владельцев недвижимости, так и среди 
застройщиков, архитекторов и местных органов 
власти.  

Разработка образовательных программ и про-
светительских инициатив, направленных на по-
пуляризацию ценности исторической среды, мо-
жет дополнительно снизить число нарушений и 
способствовать повышению ответственности за 
сохранение архитектурного наследия. 
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Введение. 

Республика Крым представляет собой уникаль-
ный для России регион как с точки зрения этно-
культурного и языкового разнообразия, так и с 
точки зрения специфики правового урегулирова-

ния межнациональных отношений. Хотя Крым 
является республикой, в основе его конституци-
онного статуса лежит не национальный, а поли-
тико-территориальный фактор. Фактор нацио-
нального самоопределения сближает Крым с 
Донецкой и Луганской Народными Республика-
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ми. Но при более детальном сравнении с народ-
ными Республиками Донбасса видны и суще-
ственные отличия: ярко выраженное (даже в 
сравнении с исторически полинациональным 
Донбассом) национально-религиозное разнооб-
разие народа Крыма и, как следствие объектив-
ных этносоциальных условий, иной подход к уре-
гулированию языковых отношений. Украинский 
язык в ДНР и ЛНР был лишён государственного 
статуса еще в 2020 г. В Республике Крым 3 рав-
ноправных государственных языка: русский, 
украинский и крымскотатарский. Русский язык 
законодательно признаётся языком межнацио-
нального общения. Помимо реализации государ-
ственного статуса трёх преобладающих в линг-
вокультурном пространстве полуострова языков, 
перед региональными властями стоит задача по 
обеспечению свободного развития и изучения 
языков малых народов Республики: армян, бол-
гар, греков и пр. При анализе региональной спе-
цифики государственной национальной политики 
Российской Федерации особенное значение 
представляет языковое законодательство Рес-
публики Крым, а также конкретные аспекты прак-
тики реализации рассматриваемых правовых 
норм в различных сферах общественной жизни и 
деятельности государства.  

Обсуждение. 

Языковая политика государства, выраженная в 
языковом законодательстве, должна соотно-
ситься с реальной картиной этнической и линг-
вистической структуры общества. Наличие трёх 
крупных коренных этносов и более сотни малых 
народов позволяет называть актуальную ситуа-
цию в Крыму полилингвокультурной [4, с. 170]. 
Следует рассмотреть, каким образом народы 
Крыма определяют данную «картину». Русские – 
наиболее многочисленный коренной этнос Кры-
ма, ключевое связующее звено многонацио-
нального народа Республики. Согласно данным 
всероссийской переписи населения 2020 г. по 
Республике Крым, из 1777415 указавших свою 
национальность граждан русские составили 
1296442 (около 73 %). Показатели владения рус-
ским языком же превышают 99,5 %, что позволя-
ет говорить о фактическом статусе русского язы-
ка как языка межнационального общения для 
жителей Республики [6].  

Крымские татары – крупнейший неславянский 
народ полуострова (более 14 %), широко пред-
ставленный в сельской местности ряда муници-
палитетов. Массовое переселение крымских 
татар в 1940-х гг. и продолжающаяся до сих пор 
репатриация депортированных семей (потомков 
депортированных) являются потенциальной точ-
кой напряжения в структуре межнациональных 
отношений в Крыму. Крымские татары среди 
народов Республики в меньшей степени под-
вержены естественной ассимиляции, сохраняют 
элементы традиционной культуры, продолжают 
обучение и бытовое общение на родном языке 
[3, с. 71–72]. Национальная политика и языковое 
законодательство региона должны учитывать и 

необходимость социальной адаптации пересе-
лённых народов, и потребность крымских татар в 
свободном изучении родного языка или получе-
нии на его основе общего образования. 

Украинцы – третий по численности этнос Рес-
публики (около 8 %). Специфика украинцев в 
Республике Крым связана с распространённо-
стью практики двойной национально-
политической идентичности [3, с. 63–64] (русско-
украинская идентичность, основанная не столько 
на этнической самоидентификации, сколько на 
принадлежности к первому или второму государ-
ству по принципу гражданства). До 2014 г. ком-
муникативная сила украинского языка во многом 
держалась на директивно установленном госу-
дарственном моноязычии (несмотря на статус 
Крыма в составе Украины как Автономной Рес-
публики). Наделение статусом государственных 
русского и крымскотатарского языков привело к 
переходу украинского языка из официального 
статуса «монополиста» в положение языка бы-
тового общения части граждан полуострова                                 
[5, с. 200]. 

Указанные выше этносы, в совокупности, со-
ставляют около 96,2 % от всего населения Кры-
ма и являются доминирующими по причине их 
устойчивого численного преобладания над ма-
лыми народами полуострова [3, с. 62–63]. К ма-
лым народам относят караимов, крымчаков, ар-
мяней, евреев, молдаван, цыган, потомков 
немецких, болгарских, греческих переселенцев и 
др. 

Представители малых народов Крыма находятся 
в процессе естественной ассимиляции, посте-
пенно отказываются от национальных языков в 
пользу русского, утрачивают элементы самобыт-
ной национальной культуры, но по-прежнему 
составляют до 4 % населения.  

Таким образом в этносоциальной структуре 
населения Республики Крым можно наблюдать 
доминирование славянского компонента (рус-
ские, украинцы, белорусы) и существенное вли-
яние тюркского (крымские татары, татары).  

Одним из актуальных конфликтогенных факто-
ров в крымском обществе остаётся история вы-
селения ряда коренных народов Крыма с терри-
тории полуострова в 1940-х гг., их последующего 
возвращения и обустройства в новых социаль-
ных условиях [2, с. 108–109]. Решение суще-
ствующих и предупреждение возможных межна-
циональных противоречий требует от языковой 
политики региона ситуативной гибкости и страте-
гической целенаправленности. 

Фундаментом языкового законодательства Рос-
сийской Федерации и её субъектов (в том числе 
Республики Крым) по вопросам правового стату-
са языков народов России являются Конституция 
Российской Федерации и закон Российской Фе-
дерации от 25.10.1991 № 1807-1 «О языках 
народов Российской Федерации». Основной за-
кон Российской Федерации оставляет за респуб-
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ликами право самостоятельно устанавливать 
свои государственные наравне с русским (ст. 68) 
[7]. Закон РФ «О языках народов Российской 
Федерации», в свою очередь, определяет 
наиболее общие принципы и гарантии языкового 
законодательство, а также языковые права 
граждан Российской Федерации, в том числе 
право свободного выбора языка образования, 
исходя из положений Федерального закона «Об 
образовании».  

Исходя из обозначенного ранее по тексту, язы-
ковое законодательство региона нельзя рас-
сматривать в отрыве от национальной политики 
всего государства. Доктор политических наук, 
председатель Комиссии по межнациональным, 
межрелигиозным отношениям и миграции Обще-
ственной палаты РФ В.Ю. Зорин называет 4 до-
кумента, определяющие основы национальной 
политики России («квадрига национальной поли-
тики»):  

–  Статья В.В. Путина «Россия: национальный 
вопрос». 

–  Стратегия государственной национальной 
политики до 2025 г.. 

–  Концепция государственной миграционной 
политики на 2019–2025 гг.  

–  Стратегия национальной безопасности Рос-
сийской Федерации [1, с. 19–20]. 

Если последние 3 документа фактически регули-
руют отдельные направления государственной 
национальной политики (общая стратегия ГНП, 
миграция, национальная безопасность), то не 
являющаяся нормативным документом статья 
Президента представляет интерес как идеологи-
ческая основа, определяющая идейные принци-
пы регулирования межнациональных отношений 
в России.  

В статье историческая Россия противопоставля-
ется моноэтническим государствам и «государ-
ствам - плавильным котлам» как многонацио-
нальное государство, в котором представители 
разных национальностей и конфессий скрепле-
ны в единый народ, основанный на гражданском 
мире и межнациональном согласии. Именно 
идея единого многонационального сообщества 
граждан России, отбросивших национальные 
противоречия, является ключевой в понимании 
основных векторов национальной политики госу-
дарства. Русскому народу (как и русскому языку, 
и культуре) в данной концепции отведена роль 
«стержня», вокруг которого объединились все 
народы России [8]. Развитие данных идей можно 
увидеть, например, в статье В.В. Путина от 2021 г. 
«Об историческом единстве русских и украин-
цев».  

Основные принципы языковой политики, права 
граждан и полномочия органов публичной вла-
сти при реализации положений языкового зако-
нодательства региона определены в законе Рес-

публики «О функционировании государственных 
языков Республики Крым и иных языков в Рес-
публике Крым». В пределах компетенций орга-
нов исполнительной власти Республики языко-
вая политика, межнациональные и межконфес-
сиональные отношения, противодействие ксе-
нофобии и дискриминации, а также реабилита-
ция репрессированных народов относятся к ве-
дению Государственного комитета по делам 
межнациональных отношений Правительства 
Республики Крым (Госкомнац Крыма).  

Роль контролирующего (по отношению к регио-
нальной власти) и координирующего межрегио-
нальные взаимодействия федерального органа 
исполнительной власти отведена межрегио-
нальному управлению Федерального агентства 
по делам национальностей (ФАДН) по Северо-
Кавказскому федеральному округу, Республике 
Крым, г. Севастополю. Прямой задачей ФАДН 
является обеспечение реализации Стратегии 
государственной национальной политики, до-
стижения основных целевых показателей (уро-
вень общероссийской гражданской идентично-
сти, количество этнорелигиозных противоречий 
и т.д.). 

Результаты. 

Первым значимым показателем языковой сво-
боды является сфера образования. Получение 
основного общего образования в Крыму реали-
зовано на 3 государственных языках по выбору 
граждан. Также для детей, получающих образо-
вание на государственном языке, доступна воз-
можность изучения родного языка в рамках от-
дельного предмета. На начало 2024/2025 учеб-
ного года в общеобразовательных организациях 
Республики Крым обучение полностью на укра-
инском языке было организовано для 164 уча-
щихся (0,07 % от общего числа), на крымскота-
тарском – для 7,6 тыс. учащихся, (3,3 %). В рам-
ках изучения школьниками предметной програм-
мы «Родной язык и литературное чтение на род-
ном языке», организовано изучение языков 
народов Крыма: армянского (96 учащихся), бол-
гарского (33), греческого (83), крымскотатарского 
(30729), немецкого (44), русского (57434), укра-
инского (1249). В образовательных организациях 
дошкольного образования обучение на крымско-
татарском языке организовано для 1,4 тыс. де-
тей (1,9 %), на украинском – для 24 детей                              
(0,03 %). В 2022/2023 учебном году работало                                                      
16 общеобразовательных организаций с крым-
скотатарским языком и одна с украинским язы-
ком обучения [9]. Фактически возможность полу-
чения школьного образования на одном из госу-
дарственных языков или с углублённым изуче-
нием родного языка зависит от решения родите-
лей ребёнка и от количества таковых запросов. 
Система профессионального образования также 
учитывает региональную языковую специфику. 
Так, в Крымском федеральном университете им. 
В.И. Вернадского осуществляется работа ка-
федры украинской филологии Института фило-
логии, факультета крымскотатарской и восточ-
ной филологии Таврической академии и пр. 
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Конституция, гимн и региональное законода-
тельство официально дублируются на все госу-
дарственные языки Республики. С другой сторо-
ны, официальные сайты органов государствен-
ной власти, как правило, имеют лишь частичную 
локализацию на украинский и крымскотатарский 
языки, доступ к которой ограничен с русскоязыч-
ной версии сайтов. Этим языковая политика в 
Крыму отличается в негативную сторону (исходя 
из принципа языкового равноправия) от Татар-
стана, Башкортостана, Бурятии и других респуб-
лик, обеспечивающих полный доступ к офици-
альным интернет-ресурсам на всех государ-
ственных языках. 

В сфере деятельности средств массовой ин-
формации и интернет-коммуникации работают 
региональные медиа ресурсы на языках народов 
Крыма. Это крымскотатарская телерадиокомпа-
ния «Милет», радио на крымскотатарском языке 
«Ватан Седасы», интернет-ресурс «Переяс-
лавська рада 2.0» и др. Издаются культурно-
просветительские и общественно-политические 
периодические журналы, и газеты на украин-
ском, крымскотатарском, греческом, армянском, 
болгарском и других языках. Государственным 
комитетом по делам межнациональных отноше-
ний Крыма учреждён ГАУ РК «Медиацентр име-
ни Исмаила Гаспринского».  

Национально-культурные организации народов 
Крыма свободно существуют и пользуются госу-
дарственной поддержкой в рамках реализации 
государственной национальной политики. Сего-
дня функционируют такие официально зареги-
стрированные национально-культурные обще-
ственные организации, как «Украинская община 
Крыма», «Крымское общество крымчаков 
«Кърымчахлар», Региональная общественная 
организация «Общество крымских татар «Инки-
шаф» и т.д. 

Обеспечение равноправия и свободы использо-
вания языков народов Крыма является услови-
ем, обеспечивающим возможность достижения в 
регионе стратегических задач государственной 
национальной политики. Под ответственностью 
Госкомнаца Республики Крым на территории 
региона с 2018 по 2027 гг. реализуется Государ-
ственная программа Республики по укреплению 
единства российской нации и этнокультурному 
развитию народов России «Республика Крым – 
территория межнационального согласия». 

Исходя из анализа задач, целевых показателей 
и ожидаемых результатов, можно определить 
основные направления деятельности в рамках 
программы: 

1. Возвращение на территорию Крыма предста-
вителей депортированных народов (армяней, 
болгар, греков, итальянцев, крымских татар, 
немцев), обеспечение их жильём и доступной 
социальной инфраструктурой, выплата матери-
альной помощи и компенсаций. 

2. Повышение уровня положительного отноше-
ния к межнациональным и межконфессиональ-
ным отношениям и уровня гражданской идентич-
ности через организацию культурно-массовых и 
просветительских мероприятий, поддержку 
средств массовой  информации и издание 
социально значимой литературы на языках всех 
народов Крыма. 

3. Профилактика экстремизма через организа-
цию семинаров и иных просветительских меро-
приятий с участием правоохранительных и 
надзорных органов. Информирование граждан с 
помощью телевидения, радио и интернета о де-
ятельности государства по борьбе с экстремиз-
мом. 

4. Грантовая поддержка национально-
культурных автономий и общественных органи-
заций, деятельность которых направлена на со-
хранение и развитие традиций, культур, языков 
народов Крыма. 

5. Работа с миграцией, включающая социально-
культурную адаптацию и интеграцию мигрантов 
через проведение общественных мероприятий, а 
также снижение в обществе уровня отрицатель-
ного отношения к мигрантам и ксенофобии (спо-
собами, обозначенными во втором пункте).  

Примечательно, что финансирование программы 
на 84 % осуществляется из федерального бюд-
жета (15220575,61 тыс. руб. из 18118173,57 тыс. 
руб. общего финансирования на весь срок реа-
лизации) и лишь на 15,2 % за счёт средств са-
мой Республики [10]. 

Таким образом, можно сделать вывод как об 
объективной необходимости этнокультурной 
интеграции Республики Крым и её населения, 
так и о пристальном внимании со стороны госу-
дарства к состоянию межнациональных отноше-
ний на полуострове. Данная программа в полной 
мере определяет региональную специфику стра-
тегического планирования в сфере государ-
ственной национальной политики и также неот-
рывно связана с практической реализацией язы-
ковой свободы в Крыму. 

Заключение. 

Система языкового законодательства является 
основой для обеспечения гражданам свободы 
выбора, изучения и использования родного язы-
ка, что, в свою очередь, способствует достиже-
нию стратегических целей российской нацио-
нальной политики.  

Полилингвокультурная структура крымского об-
щества требует признания и реализации на 
практике языкового разнообразия и равнопра-
вия. Республика Крым предоставляет гражданам 
народов полуострова все необходимые языко-
вые права. В регионе обеспечено дошкольное, 
начальное и основное общее образование на 
трёх государственных языках либо с углублён-
ным изучением одного из языков народов Кры-
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ма. Языковая свобода обеспечена в средствах 
массовой информации, общественной деятель-
ности, взаимодействии граждан и государства.  

Правительством Республики реализуются планы 
мероприятий, направленных на развитие граж-
данской идентичности, профилактику экстре-
мизма и ксенофобии, адаптацию репатриантов. 
Естественным ограничением языковой свободы 
в Крыму выступают объективные этносоциаль-
ные условия: постепенная ассимиляция малых 
народов, неспособность национальных языков 
выдержать конкуренцию с русским языком по 
причине значительно меньшего количества но-
сителей таковых.  

Опыт языковой политики Республики Крым при-
обрёл особенную актуальность после вхождения 
в состав Российской Федерации 4 новых субъек-
тов 30 сентября 2022 г. В первую очередь, сле-
дует отметить Херсонскую область, на части 
территории, которой в качестве официальных 
могут использоваться украинский и крымскота-
тарский языки.  

Дальнейший анализ и систематизация опыта 
языковой и национальной политики Республики 
Крым будут полезны для укрепления межнацио-
нальной гражданской идентичности как в от-
дельных регионах, так и в стране в целом. 
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Аннотация. В статье преследуется цель предложить авторское видение оснований фор-

мирования системы субъектов миграционных правоотношений и саму систему субъектов ми-
грационных правоотношений, основываясь узкой интерпретации понимания миграционного 
правоотношения, подвергнуты критике имеющиеся подходы к вопросу классификации субъек-
тов миграционных правоотношений, имеющейся в современных научных исследованиях.  

В результате исследования предлагаются объективные критерии построения системы 
субъектов миграционных правоотношений, которые заключаются в объективных закономерно-
стях возникновения миграционных процессов и трех стадий прохождения миграции населения, 
а также возникающих в этой связи объективных социальных связей (общественных отношений), 
нуждающихся в нормативном правовом регулировании.  

Выводы: предложенный подход позволяет выделить автору три основные группы субъек-
тов миграционный правоотношений и сформировать их классификацию их в рамках каждой из 
указанных основных групп субъектов, что позволяет охватить всех возможных участников рас-
сматриваемых видов общественных отношений. 

Ключевые слова: субъект миграционного правоотношения, правоотношение в сфере 
миграции, органы исполнительной власти, мигрант, условия миграции, факторы миграции, при-
чины миграции, процесс миграции. 
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Введение. 

Исследование вопросов системы субъектов ми-
грационных правоотношений весьма актуально в 

контексте совершенствования административно-
правовых научных знаний, нормативно-
правового обеспечения правотворческого про-
цесса, повышения эффективности администра-
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тивной правоприменительной деятельности и 
расширения знаний и умений в ходе образова-
тельной деятельности. 

Большинство ученых, изучающих вопросы субъ-
ектов миграционных правоотношений, преиму-
щественно акцентировали внимание на иссле-
довании многообразных видов мигрантов либо 
органов исполнительной власти, наделенные 
компетенцией в сфере миграции [9, с. 30–42; 15, 
с. 41–43; 24, с. 43–45; 27, с. 42–59; 29, с. 12]. 

Следует признать, что в настоящее время рас-
пространена концепция необоснованного рас-
ширения круга субъектов миграционных право-
отношений, в рамках которой таковыми субъек-
тами признаются международные организации, 
органы государственной власти РФ и субъектов 
РФ, органы местного самоуправления, государ-
ственные и негосударственные предприятия и 
учреждении, общественные организации и иные 
институты гражданского общества [27, с. 58; 29, 
с. 12; 30, с. 3–15]. Этот подход основывается на 
широкой юридической интерпретации миграции 
населения и возникающих в связи с этим право-
отношений.  

Такой подход к характеристике видов субъектов 
миграционных правоотношений вряд ли может 
быть однозначно признан обоснованным. Это 
свидетельствует о значимости изучения системы 
субъектов миграционных правоотношений. 

Методы исследования. 

Проведенное исследование основано на обще-
научных и частнонаучных (специально-
юридических) методах исследования. Среди 
общенаучных методов исследования использо-
ваны методы анализа и синтеза, логического и 
системного исследования. Специально-
юридическими методами исследования стали 
методы специального юридического анализа 
норм права.  

Результаты исследования. 

Основываясь на имеющемся законодательном и 
ином нормативно-правовом регулировании ми-
грационных правоотношений в Российской Фе-
дерации, следует предложить следующую си-
стему субъектов рассматриваемых правоотно-
шений: 

1. Властные субъекты миграционных право-
отношений. Данная группа субъектов является 
ключевой, но не все федеральные органы ис-
полнительной власти могут быть отнесены к 
данной группе субъектов. Так, анализ положений 
федеральных органов исполнительной власти 
на предмет наличия полномочий в сфере мигра-
ции показывает, что такими полномочиями об-
ладает: Министерство внутренних дел РФ (и, 
прежде всего, созданное в его структуре Главное 
управление по вопросам миграции (далее – 
ГУВМ МВД России); Министерство иностранных 
дел РФ; Федеральная служба безопасности РФ; 

Федеральное агентство по делам Содружества 
Независимых Государств, соотечественников, 
проживающих за рубежом, и по международному 
гуманитарному сотрудничеству (п. 6, 11 Положе-
ния о Россотрудничестве); Федеральная служба 
войск национальной гвардии Российской Феде-
рации (пд. 10 и 11 п. 9 Указа Президента РФ от 
30 сентября 2016 № 510 (в ред. от 30.07.2024) 
«О Федеральной службе войск национальной 
гвардии Российской Федерации»); Министерство 
науки и высшего образования Российской Феде-
рации (п. 4.2.48, 4.2.49, 4.2.50, 4.2.72(1), 4.2.72(2) 
Постановления Правительства РФ от 15 июня 
2018 № 682 (в ред. от 27.06.2024) «Об утвер-
ждении Положения о Министерстве науки и 
высшего образования Российской Федерации и 
признании утратившими силу некоторых актов 
Правительства Российской Федерации»); Мини-
стерство труда и социальной защиты РФ                                     
(п. 5.2.6, 5.2.61, 5.2.115, 5.2.116, 5.2.117, 
5.2.167(1), 5.2.167(2), 5.2.173, 5.2.175, 5.2.176, 
5.6.13, 5.6.39 Положение о Минтруде); Феде-
ральная служба по труду и занятостью (п. 5.5(5) 
Положение о Роструде); Федеральное агентство 
по делам национальностей, которое в соответ-
ствии с п. 1 Положения о ФАДН осуществляет 
государственную политику в сфере социальной и 
культурной адаптации и интеграции иностранных 
граждан в Российской Федерации, а также по 
нормативно-правовому регулированию и оказа-
нию государственных услуг в сфере социальной 
и культурной адаптации и интеграции иностран-
ных граждан в Российской Федерации.  

2. Вторую группу субъектов миграционных пра-
воотношений составляют мигранты, т.е. граж-
дане РФ, иностранные граждане и лица без 
гражданства (физические лица). Данная группа 
субъектов миграционных правоотношений со-
стоит исключительно из индивидуальных субъ-
ектов. Сам по себе термин «мигрант» является 
собирательным понятием и определяется как 
лицо, непосредственно имеющее намерение 
осуществить территориальную мобильность, 
осуществляющее территориальное перемеще-
ние или осуществившее такое перемещение. 
Наиболее уместным с точки зрения научной 
обоснованности является подход к классифика-
ции мигрантов по видам миграционных потоков: 
внутренней, внешней, внешней трудовой, обра-
зовательной, вынужденной и незаконной (неле-
гальной) миграции. При этом следует констати-
ровать, что видовая характеристика данной 
группы индивидуальных субъектов миграцион-
ных правоотношений является весьма обшир-
ной.  

3. Субъекты миграционного правоотношения, 
способствующие приобретению, изменению, 
реализации и прекращения правового статуса 
мигранта. Данная группа субъектов может быть 
дифференцирована на:  

а) субъектов, преследующих публичный инте-
рес при вступлении в миграционные правоотно-
шения;  
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б) субъектов, имеющих частный интерес при 
вступлении в миграционное правоотношение.  

К первой группе указанных публичных субъектов 
следует отнести:  

а) субъект, уполномоченный принимать экзамен 
на знание русского языка, истории России и ос-
нов законодательства Российской Федерации;  

б) субъекты, являющиеся российскими научны-
ми организациями, профессиональными образо-
вательными организациями и образовательными 
организациями высшего образования (за исклю-
чением духовных образовательных организа-
ций), учреждениями здравоохранения, а также 
иными организациями, осуществляющими науч-
ную, научно-техническую и инновационную дея-
тельность, экспериментальные разработки, ис-
пытания и привлекающие иностранных граждан 
и лиц без гражданства высококвалифицирован-
ных работников;  

в) специальное учреждение для содержания 
лиц, подлежащих административному выдворе-
нию, депортации или реадмиссии;  

г) федеральное государственное унитарное 
предприятие, оказывающее содействие МВД РФ 
в сфере миграции;  

д) медицинские организации, уполномоченные 
осуществлять медицинское освидетельствова-
ние мигранта.  

Ко второй группе указанных частных субъектов 
следует отнести: 

а) федеральный орган государственной власти, 
приглашающий иностранного гражданина (лицо 
без гражданства);  

б) дипломатическое представительство и кон-
сульское учреждение иностранного государства 
в Российской Федерации, приглашающие ино-
странного гражданина (лицо без гражданства);  

в) международная организация и ее представи-
тельство в Российской Федерации, представи-
тельство иностранного государства при между-
народной организации, находящейся в Россий-
ской Федерации, приглашающая иностранного 
гражданина (лицо без гражданства);  

г)  орган государственной власти субъекта Рос-
сийской Федерации, приглашающие иностранно-
го гражданина (лицо без гражданства); 

д) орган местного самоуправления, приглаша-
ющий иностранного гражданина (лицо без граж-
данства);  

е) юридическое лицо, привлекающее иностран-
ных работников для осуществления трудовой 
деятельности;  

ж) физическое лицо, приглашающее мигранта;  

з) постоянно проживающий в Российской Феде-
рации иностранный гражданин и лицо без граж-
данства, приглашающий мигранта; 

и) иные лица, имеющие, в соответствии с фе-
деральным законом, право обращаться с хода-
тайством об оформлении приглашения на въезд 
в Российскую Федерацию органы иностранных 
граждан и лиц без гражданства; 

к) организации и физические лица, по ходатай-
ству которых выдано приглашение на въезд в 
Российскую Федерацию иностранному гражда-
нину или лицу без гражданства, въехавшим в 
Российскую Федерацию по визе, выданной на 
основании такого приглашения, либо непосред-
ственно по указанному приглашению в случаях, 
предусмотренных федеральным законом или 
международным договором Российской Федера-
ции (ст. 2 Федерального закона от 25 июля 2002 
№ 115-ФЗ (в ред. от 08.08.2024) «О правовом 
положении иностранных граждан в Российской 
Федерации»);  

л) лица, ответственные за прием и передачу в 
органы регистрационного учета документов для 
регистрации и снятия с регистрационного учета 
граждан РФ по месту пребывания и по месту 
жительства в пределах Российской Федерации.  

Представленная система субъектов миграцион-
ных правоотношений, по нашему мнению, 
наиболее полно отражает многообразие субъек-
тов, могущих участвовать в указанных обще-
ственных отношениях. 

Обсуждение. 

Для формирования концепции системы субъек-
тов миграционных правоотношений необходимо 
сформировать критерии построения данной си-
стемы, основанной на объективных закономер-
ностях миграционной мобильности населения. 
Эти закономерности сформированы в настоящее 
время в рамках социологической и юридической 
наук. Так, по нашему мнению, наиболее извест-
ные исследователи миграционных процессов 
Т.И. Заславская и Л.Л. Рыбаковский отмечают, 
что в основе возникновения территориальной 
мобильности людей лежат факторы, причины, 
условия данной мобильности как социального 
явления. При этом факторы предопределяются 
объективными условиями окружающей среды, а 
причина также связаны с человеком, его психи-
кой, сознанием. Сама же объективная внешняя 
среда является условием, в которых существует 
человек, поэтому факторы, влияющие на мигра-
ционную мобильность людей, представляют со-
бой лишь подвид условий, а причины миграции 
есть реакция человека на объективные (условия 
и факторы миграции) и субъективные (сознание, 
психика мигранта или желающего стать мигран-
том) факторы, т.е. формирования причин терри-
ториальной мобильности людей [20, с. 52–58].  

Следовательно, объективной закономерностью в 
процессе территориальной мобильности насе-
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ления выступает следующая цепочка обстоя-
тельств: условия – факторы – причины – явле-
ние (сама миграция).  

Миграция как социальное явление развивается 
по трем признанным стадиям:  

–  первая – формирование предпосылок (фак-
торов и причин) миграции населения;  

–  вторая – непосредственное территориальное 
перемещение (изменение территориального ста-
туса);  

–  третья – приживаемость мигранта на новом 
месте своего существования [21, с. 86–94].  

Эти положения отражают объективные законо-
мерности возникновения и осуществления тер-
риториальной (миграционной) мобильности 
населения, что следует учитывать при характе-
ристике системы субъектов миграционных пра-
воотношений. С другой стороны, проблемы объ-
ективных закономерностей, лежащих в основе 
дифференциации миграционных процессов, с 
правовой (юридической) точки зрения практиче-
ски не исследовались. В этой связи, нам необхо-
димо отметить позицию А.Н. Жеребцова, кото-
рый отмечает: «Критериями структурирования 
системы миграционных правоотношений высту-
пают объективные социальные связи, возника-
ющих между субъектами этих отношений. К чис-
лу таких связей следует отнести: генетические, 
причинно-следственные, функциональные, пос-
сидентные, хронологические, пространственные, 
корреляционные. Характер и содержание приве-
денных связей в рамках системы миграционных 
отношений позволит дать объективную класси-
фикацию видов миграционно-правовых отноше-
ний» [10, с. 12]. Иначе, объективным фактором 
дифференциации процессов миграции, в юриди-
ческом смысле, выступают объективные соци-
альные связи (отношения), возникающие между 
людьми в связи с их территориальной (миграци-
онной) мобильностью. Обретая общественную 
значимость, эти социальные связи подлежат 
нормативно-правовому регулированию для це-
лей их упорядочения и удовлетворения публич-
ных потребностей общества и государства. 
Определение круга общественных отношений, 
возникающих в процессе осуществления трех 
стадий миграции населения, происходит через 
формирования целей, задач, функций и приори-
тетов миграционной политики государства [8,               
с. 4–5; 11, с. 36–38; 16, с. 8–9].  

Таким образом, основываясь на объективных 
закономерностях возникновения и стадий про-
хождения миграционных процессов, а также, 
возникающих в этой связи объективных соци-
альных связей (общественных отношений), нуж-
дающихся в нормативной регламентации, можно 
строить систему субъектов миграционных пра-
воотношений и формировать критерии ее по-
строения.  

В современной отечественной административно-
правовой науке предлагаются различные подхо-
ды к выделению критериев дифференциации 

видов субъектов административно-правовых 
отношений.  

Так, Д.Н. Бахрах считает, что в основе класси-
фикации субъектов административного права 
лежат различия в выражении воли и интереса 
субъекта, а также в комплексе предоставленных 
ему полномочий. Это позволяет ему делить 
субъектов административного права на индиви-
дуальные и коллективные [3, с. 41–48].  

А.Б. Агапов подразделяет всех субъектов адми-
нистративных правоотношений на основе целе-
полагания на публичных участников, созданных 
для обеспечения общегосударственных, соци-
ально приоритетных потребностей, и частнопра-
вовых участников, предназначенных для удовле-
творения имущественных интересов либо нема-
териальных потребностей [1, с. 39; 2, с. 19–21;                                     
6, с. 31–77].  

Многие исследователи предлагают выделять по 
характеру воли субъектов, вступающих в пра-
воотношения по своему усмотрению, и субъек-
тов, вступающих в такие правоотношения в силу 
обязанностей, возложенных на них нормой пра-
ва [4, с. 121; 17, с. 32–33; 25, с. 188–192].  

Высказывается мнение о дифференциации всех 
юридических лиц как субъектов административ-
ного права на основании критерия наличия у них 
публичного элемента, на:  

1) юридических лиц частного права (действую-
щих в своих собственных интересах);  

2) смешанных юридических лиц (действующих в 
определенных целях публичного характера и 
даже наделяемых отдельными властными пол-
номочиями);  

3) юридических лиц, осуществляющих функции 
органов государственной власти [18, с. 9]. 

В административно-правовой науке предлагают-
ся и иные критерии классификации субъектов 
административного права:  

–  по сфере деятельности;  

–  по характеру компетенции; по порядку обра-
зования;  

–  по составу и порядку разрешения подведом-
ственных вопросов; по организационно-правовой 
форме [12, с. 9–14].  

В отечественной административно-правовой 
науке системного исследования видов субъектов 
миграционных правоотношений практически не 
проводилось [5; 7, с. 54–99; 26, с. 83–87]. Так, 
например, О.Т. Суюнчалиева предлагает выде-
лять индивидуальные и коллективные субъекты 
миграционных правоотношений. И такой подход 
поддерживается большинством исследователей 
проблем субъектов миграционных правоотноше-
ний [13, с. 59; 22]. При этом к числу коллектив-
ных субъектов автор относит:  
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–  «государство, государственные организации, 
негосударственные организации (частные фир-
мы – наниматели трудовых мигрантов;  

–  общественные объединения – национальные 
диаспоры)» [28, с. 153]. 

Выделение приведенных видов коллективных 
субъектов миграционных правоотношений явля-
ется весьма необоснованным.  

Другой крайней формой очерчивания круга 
субъектов миграционных правоотношений явля-
ется позиция Т.Я. Хабриевой, которая признает в 
качестве такового любое лицо, реализующее 
естественное право на свободу передвижения, 
выбор места пребывания и жительства, т.е. от-
ношения становятся миграционными, если в них 
присутствует элемент миграционного качества 
[31, с. 11]. Во всех приведенных случаях проис-
ходит, по нашему мнению, необоснованное рас-
ширение круга миграционных правоотношений, 
т.е. эти авторы, основываются на интерпретации 
данных отношений как правоотношений, возни-
кающих в сфере миграции с обязательным уча-
стием мигранта. С таким подходом вряд ли воз-
можно согласиться. 

В.В. Сенченко и А.Г. Богданов предлагают рас-
сматривать систему субъектов миграционных 
правоотношений как сторон этих отношений, что 
позволяет им выделить две группы субъектов:  

Первая группа – это обязательный субъект ми-
грант, во всем его видовом многообразии. 

Вторая – это государственные органы исполни-
тельной власти, наделенные специальной ком-
петенцией в сфере миграции, а также юридиче-
ские лица или частные предприниматели, кото-
рые вступают с ним в трудовые отношения; об-
щественное объединение, представляющее ин-
тересы мигрантов или другие структуры граж-
данского общества (различные правозащитные 
общества, фонды, комиссии и т.п.), международ-
ные организации [24, с. 105].  

Данный подход также, по нашему мнению, явля-
ется не вполне обоснованным, 

–  во-первых, потому что он не охватывает всех 
участников миграционно-правовых отношений 
(например, физического лица как приглашающей 
стороны иностранного гражданина или медицин-
скую организацию, осуществляющую медицин-
ское освидетельствование мигранта) [32, с. 201–
205]; 

–  во-вторых, нам представляется уместным 
признать обязательным субъектом миграционно-
го правоотношения не мигранта, а орган испол-
нительной власти или иное государственное 
учреждение, наделенное государственно-
властными и исполнительно-распорядитель-
ными полномочиями в сфере миграции.  

Такую методологическую ошибку допускают от-
дельные исследователи, которые не видят раз-
ницы между миграционным правоотношением и 
правоотношением, возникающим в сфере ми-
грации. Так, некоторые авторы приводят совер-
шенно необоснованные утверждения о том, что в 
правовую связь с мигрантом по поводу его, 
например, перемещения через границу могут 
вступать (а могут и не вступать?) органы испол-
нительной власти, т.е. решающая роль послед-
них в этом территориальном перемещении не 
важна [19, с. 101–102]. Это утверждение, на наш 
взгляд, является не верным. При этом следует 
отметить большое количество миграционных 
правоотношений, в которых непосредственно 
мигрант не участвует. Приведенный автор поче-
му-то на это не обращает внимание. 

Наиболее распространенный подход к выделе-
нию субъектов миграционно-правовых отноше-
ний выглядит следующим образом: миграцион-
ный орган (в исключительных случаях иные ор-
ганы исполнительной власти и государственные 
учреждения, которые наделены соответствую-
щей компетенцией в миграционной сфере), госу-
дарственные и негосударственные учреждения и 
организации, общественные объединения ми-
грантов, а также сами мигранты [14, с. 65–66;                                      
22, 24, с. 249].  

Выводы. Анализ подходов к выделению систе-
мы субъектов миграционных правоотношений 
можно продолжать и далее. Однако следует кон-
статировать, что все они, в конечном счете, сво-
дятся к двум указанным выше подходам, осно-
ванным на понимании сущности миграционного 
правоотношения. 

Учитывая объективные закономерности возник-
новения миграции населения и стадий ее про-
хождения, а также возникающих в этой связи 
общественные отношения, нуждающиеся в нор-
мативно-правовом регулировании и являющиеся 
административно-правовыми управленческими 
отношениями (предопределяемые генетической 
природой социальной связи), позволяют строить 
систему субъектов миграционных правоотноше-
ний, основанную на объективных закономерно-
стях миграционной мобильности населения. В 
этой связи, все субъекты миграционных право-
отношений делятся на управляющие (коллектив-
ные) и управляемые (индивидуальные или кол-
лективные).  

На основе причинно-следственной связи выде-
ляются миграционные отношения по видам ми-
грационных потоков:  

–  внутренней миграции; внешней миграции;  

–  внешней трудовой миграции;  

–  образовательной миграции;  

–  вынужденной миграции; 

–  незаконной миграции.  
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Виды миграционных потоков позволяют выде-
лить три группы субъектов:  

1) мигранты внутренние, внешние, внешние 
трудовые, образовательные, вынужденные и 
незаконные;  

2) органы исполнительной власти и иные госу-
дарственные организации, уполномоченные в 
сфере государственного управления указанными 
видами миграции;  

3) предприятия, учреждения, организации и 
граждане, взаимодействующие с мигрантами 
для удовлетворения своих интересов (потребно-
стей).  

При этом в рамках первой группы мигранты как 
субъекты миграционного правоотношения, в со-
ответствии с пространственной связью, могут 
быть следующих видов:  

–  внутренние мигранты: гражданин России, 
изменяющий место пребывания или место жи-
тельства на территории РФ;  

–  внешние мигранты: эмигранты (граждане 
России), иммигранты (иностранные граждане и 
лица без гражданства временно пребывающие, 
временно проживающие и постоянно прожива-
ющие на территории РФ), транзитные мигранты 
(иностранные граждане и лица без гражданства);  

–  внешние трудовые мигранты: трудовые 
эмигранты (граждане России), трудовые имми-
гранты (иностранные граждане и лица без граж-
данства); 

–  образовательные мигранты: иностранные 
граждане (лица без гражданства), въехавшие в 
целях обучения;  

–  вынужденные мигранты: беженцы, вынуж-
денные переселенцы, лица, подавшие ходатай-
ство о признании беженцем; лица, подавшие 
ходатайство о признании вынужденным пересе-
ленцем;  

–  лица, ищущие политическое (территориаль-
ное) или временное (гуманитарное) убежище;  

–  незаконные мигранты: внешние незаконные 
мигранты; незаконные внешние трудовые ми-
гранты, внутренние незаконные мигранты; ми-
гранты скрытые (латентные). 

На основе поссидентной связи выделяются за-
конные (положительные) и незаконные (охрани-
тельные) отношения. По этому критерию выде-
ляются: 

1) мигранты законные и мигранты незаконные;  

2) органы исполнительной власти и иные госу-
дарственные организации, уполномоченные в 
сфере государственного управления миграцией, 
а также наделенные полномочиями по противо-
действию незаконной миграцией; 

3) предприятия, учреждения, организации и 
граждане, правомерно или неправомерно взаи-
модействующие с мигрантами.  

На основе хронологической и корреляционной 
связи круг субъектов зависит от стадий миграци-
онного процесса:  

–  субъекты, приобретающие специальный ад-
министративно-правовой статус мигранта 
(например, лицо, подавшее ходатайство о при-
знании его беженцем);  

–  субъекты, реализующие специальный адми-
нистративно-правовой статус мигранта (напри-
мер, лицо, получившее патент на осуществление 
трудовой деятельности и заключивших трудовой 
(гражданско-правовой) договор); 

–  субъекты, изменяющие специальный адми-
нистративно-правовой статус мигранта (напри-
мер, получение политического убежища, лицом, 
подавшим ходатайство о предоставлении такого 
убежища);  

–  субъекты, прекращающие специальный ад-
министративно-правовой статус мигранта (бе-
женцев приобретает гражданство РФ).  

На основе функциональной связи следует выде-
лять субъектов, регулярно вступающие в мигра-
ционное правоотношение (например, должност-
ное лицо Главного управления по вопросам ми-
грации МВД России или его территориального 
органа) и субъекты, периодически (по мере 
необходимости) вступающие в миграционное 
правоотношение (приглашающее мигранта лицо, 
работодатель, привлекающий иностранного ра-
ботника (в том числе высококвалифицированно-
го). По данному критерию следует также выде-
лять субъектов, действующих в публичных инте-
ресах, и субъектов, преследующих частных ин-
терес (например, извлечение прибыли, приобре-
тение новых компетенций от высококвалифици-
рованного иностранного работника). 
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Аннотация. В статье отражены современные политико-правовые концепции, предметом 

которых выступают проблемы технологического развития и, в частности, достижения техноло-
гического лидерства в условиях глобальной конкуренции государств. В работе делается акцент 
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зации и распространения, влияние на национальную политико-правовую мысль некоторых со-
временных государств (на примере Китая и Ирана). В частности, анализируя опыт азиатских 
государств, автор отмечает общие тенденции модернизации экономики, приоритет националь-
но-культурных особенностей государств, утилитарный характер модернизации, нацеленность 
на достижение экономического и политического лидерства на международной арене при усло-
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Введение.  

Современная политическая карта мира пред-
ставляет собой совокупность конкурирующих 
государств и целых регионов, претендующих на 
первенство в перераспределении ресурсов, ра-
бочей силы и товарных рынков. 

Движущей силой геополитического соперниче-
ства выступает возможность государств или их 

объединений обеспечивать своевременное 
освоение инноваций и повсеместное внедрение 
их в экономику.  

Как известно, промышленная революция конца 
XVIII века упрочила статус Великобритании как 
мировой экономической и военной державы, 
окончательно затмив былое могущество Испа-
нии и Португалии. 
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Вторая промышленная революция конца XIX 
века вывела на мировую арену США и Герма-
нию, сформировала предпосылки для усиления 
международного экономического влияния Япо-
нии и России.  

Научно-техническая революция середины XX 
века сопровождала глобальное противостояние 
СССР и США и созданных ими военно-
экономических блоков. 

Информационная революция, начавшаяся в 
1990-е годы и совпавшая с крушением биполяр-
ного мира, создала возможности для децентра-
лизации управления и контроля, в том числе и в 
публично-властной сфере, более свободного 
экономического поведения, трансформации 
структуры национальных экономик и возникно-
вения новых экономических центров. Информа-
ционные технологии стали материально-
технической базой современного многополярно-
го мира, представленного множеством регио-
нальных экономических лидеров, вследствие 
чего риск хаоса и усиления конкуренции между 
государствами возрастает [1, с. 67].  

В силу указанных причин, приоритетным 
направлением для ведущих экономик мира ста-
новится обеспечение технологического лидер-
ства как условия и принципа сохранения нацио-
нального суверенитета.  

Например, в Послании Президента РФ Феде-
ральному Собранию от 29.02.2024 года постав-
лена задача формирования правовой среды для 
развития новых рынков и технологий. 

Для достижения данной цели формируется со-
ответствующая правовая основа, создаются про-
граммные документы, определяющие основные 
направления государственной политики в сфере 
науки и технологий. В частности, Указом Прези-
дента РФ от 28 февраля 2024 года № 145 утвер-
ждена Стратегия научно-технологического раз-
вития Российской Федерации до 2035 года, це-
лью которой является «обеспечение независи-
мости и конкурентоспособности государства, 
достижения национальных целей развития и 
реализации стратегических национальных прио-
ритетов путем создания эффективной системы 
наращивания и наиболее полного использова-
ния интеллектуального потенциала нации» [2]. 

Обсуждение.  

Научно-технический прогресс сегодня нередко 
измеряют степенью внедрения каким-либо об-
ществом технологических новшеств [3, с. 7]. 

Подтверждением этому выступает тот факт, что 
во многих государствах также приняты стратеги-
ческие документы, определяющие ключевые 
направления научно-технологического развития.  

В Китае разработана национальная программа 
«Сделано в Китае 2025», определившая при-

кладные направления внедрения инноваций в 
различные отрасли национальной экономики:  

–  информационные технологии;  

–  автоматизированные системы управления и 
робототехника; 

–  аэрокосмическая техника; 

–  морское инженерное оборудование и высоко-
технологичный морской транспорт;  

–  железнодорожное оборудование;  

–  энергосбережение и транспортные средства 
на альтернативных источниках энергии;  

–  энергетическое оборудование;  

–  новые материалы;  

–  медицина и медицинские приборы;  

–  сельскохозяйственная техника. 

В Германии действует аналогичная китайской 
национальная программа «Индустрия 4.0», 
нацеленная на развитие ресурсосберегающих 
технологий, подготовку кадров для инновацион-
ных технологий и оптимизацию производства [4, 
с. 52–53]. 

В США, где система правового регулирования 
наиболее децентрализована, тем не менее, 
наблюдаются тенденции к определению страте-
гии инновационного развития экономики на 
национальном уровне. В годы правления Б. 
Обамы была принята Стратегия инновационного 
развития США (первоначальная редакция – в 
2009 году, впоследствии обновлялась в 2011 и 
2015 годах), затронувшая широкий перечень 
технологий, подлежащих освоению: точная ме-
дицина, нейротехнологии, система «умный го-
род», «зеленая» энергетика, инновации в обра-
зовании, прорывные космические технологии. С 
активным развитием систем искусственного ин-
теллекта Президентом Д. Трампом принят ряд 
указов, положенных в основу Национальной 
инициативы в области искусственного интеллек-
та, ставящей задачу обеспечить сохранение ли-
дерства Соединенных Штатов в области иссле-
дований и разработок в области искусственного 
интеллекта, возглавить мировой процесс разра-
ботки и использования надёжных систем искус-
ственного интеллекта в государственном и част-
ном секторах, подготовить рабочие кадры к инте-
грации систем искусственного интеллекта во все 
сферы экономики и общества, координировать 
исследования и разработки в области искус-
ственного интеллекта между гражданскими и 
военными ведомствами [5].  

В Японии в последнее десятилетие, начиная с 
2014 года, реализуются Программа развития 
стратегических инноваций и Программа стиму-
лирования прорывных исследований и разрабо-
ток, направленные на развитие экологически 
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эффективной энергетики, современного здраво-
охранения, инфраструктуры, нивелирования 
последствий землетрясения 2011 года [6]. 

В Иране после победы Исламской революции в 
условиях экономических санкций взят курс на 
построение суверенной экономики, опирающей-
ся на внутренние ресурсы и технологии. В част-
ности, начиная с 2022 года, приняты три новых 
закона, регулирующих инновационную деятель-
ность. К их числу относятся Закон о прорыве в 
производстве, основанном на знаниях, Закон о 
поддержке компаний, основанных на знаниях, 
Закон о наукоёмком производстве [7]. 

Результаты.  

В то же время, научное обоснование стратегиче-
ских технологических инициатив, реализуемых 
правительствами различные государств, форми-
ровалось на протяжении последнего столетия. В 
связи с этим, представляется необходимым рас-
смотреть систему политико-правовых взглядов 
на проблемы научно-технологического развития 
современного общества, отраженные впослед-
ствии в программных документах.  

Интенсивность научно-технических открытий, 
тенденции к их повсеместному распространению 
во многих отраслях экономики качественным 
образом повлияли на мышление человека, обу-
словили возникновение так называемого техно-
центричного мировоззрения, в основе которого 
лежат понятия, категории, символы технической 
природы, раскрывающие суть антропогенного 
мира. 

«Машинизация» мышления (в терминологии                        
Н.А. Бердяева) подтолкнула мыслителей XX 
столетия к выработке концептуальных основ, 
определяющих характер развития социальных 
институтов в эпоху активного внедрения техно-
логий и машин.  

Одним из первых концептуализированных 
направлений следует считать технократические 
теории, возникшие на Западе (главным образом, 
в США) в 1920-е годы и стремительно распро-
странившиеся по планете, в том числе благода-
ря популярности американского высшего обра-
зования.  

Одно из первых понятий технократии было 
сформулировано в 1919 году в американским 
инженером Уильямом Г. Смитом: это система 
государственного управления, построенная на 
началах участия служащих, ученых и инженеров 
[8, С. 214]. 

В 1920 году при участии Торстейна Веблена и 
Говарда Скотта основано общество «Техниче-
ский альянс», целью которого было изучение 
тенденций общественно-экономического разви-
тия стран Северной Америки. Принципы рацио-
нализма, технико-экономической эффективно-
сти, определявшие характер деятельности дан-
ного сообщества, были положены впоследствии 
в основу политики «Нового курса» президента 
Франклина Д. Рузвельта. После Великой депрес-
сии, начавшейся в 1929 году, доверие прави-

тельства к институтам, спекулировавшим фи-
нансовыми ресурсами, было подорвано. Госу-
дарство избрало путь развития «реальных» от-
раслей экономики, обеспечения национальной 
финансовой системы не продуктами спекулятив-
ного капитала, а результатами развития инфра-
структурных и производственных проектов. С 
приходом к власти Герберта Гувера, а впослед-
ствии – Франклина Рузвельта в органы власти 
стали привлекать специалистов тех отраслей, 
управление которыми осуществлял тот или иной 
государственный орган. Данное направление 
получило название «экспертной политики» (в 
англоязычной литературе понятия «технократы» 
и «общество экспертов» были синонимичными). 
Известно, что восемнадцать членов Технократи-
ческого альянса получили высокие должности в 
экономических комитетах администрации прези-
дента Ф. Рузвельта, включая Европейскую ко-
миссию, Федеральную комиссию по энергетиче-
скому регулированию и Федеральную комиссию 
по ценам [9, с. 78]. 

В Китае технократические идеи обрели популяр-
ность уже на заре данного движения. Этому спо-
собствовали выпускники американских и британ-
ских вузов, вернувшихся в Китай по окончании 
обучения. По замечанию профессора Лю Юнмоу, 
Колумбийский университет в Нью-Йорке стал 
«альма-матер» для многих представителей ки-
тайского «общества экспертов»: тридцать три 
выпускника западных вузов стали членами рес-
публиканского правительства в Нанкине в 1928 
году, а тринадцать из них учились в США [9,                                 
с. 74]. Технократы участвовали в деятельности 
государственных органов в роли консультантов, 
а также непосредственно занимали государ-
ственные должности. В частности, благодаря их 
содействию, были созданы качественно новые 
отрасли экономики – оборонная и тяжелая про-
мышленность.  

При этом в самом Китае технократическая 
мысль была сосредоточена не столько на вопро-
сах эффективности экономики (что было акту-
ально для экономически и промышленно разви-
тых США), сколько на проблемах индустриали-
зации и интенсификации производства, что тре-
бовало больших энергетических, финансовых и 
интеллектуальных затрат. Идеи технократизма, 
ввиду их буржуазного происхождения, были под-
вергнуты критике в первые годы после победы 
правительства Мао Цзэдуна, однако, тенденции 
подготовки технических специалистов для эко-
номики и государственного управления сохраня-
лись даже в период «культурной революции», 
что создало почву для возрождения технокра-
тизма в годы обновления после смерти Мао. В 
частности, к технократам эпохи коммунистиче-
ского Китая относят и Дэна Сяопина, инициатора 
глобальных экономических реформ, который, как 
известно, в юности также получил образование 
на Западе, изучая инженерные науки во Фран-
ции. 

Реформаторская деятельность Д. Сяопина в 
целом укладывалась в общую логику технокра-
тов «первой волны» 1920-х годов, которая отли-
чалась следующими принципами: учетом китай-
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ской специфики (в части экономики и менталите-
та), умеренным национализмом, нацеленностью 
на интенсивный экономический рост, преодоле-
ние экономического разрыва между Китаем и 
развитыми государствами Запада. Отражение 
данных принципов содержится в выступлении                           
Д. Сяопина на XII съезде Коммунистической пар-
тии Китая: «Как в процессе революции, так и в 
процессе строительства нужно серьезно изучать 
и заимствовать опыт других стран. Однако сле-
пое копирование чужого опыта и чужих моделей 
никогда к успеху не приводило. <…> Сочетать 
всеобщую истину марксизма с конкретной ре-
альностью нашей страны, идти собственным 
путем и строить социализм с китайской специ-
фикой – таков основной вывод, сделанный нами 
на основе обобщения длинного исторического 
опыта» [10, с. 5]. 

В то же время, воззрения Д. Сяопина позволяют 
говорить о концептуализации особого направле-
ния в политико-правовой мысли многих совре-
менных государств, вставших на путь ускорен-
ной экономической модернизации – технологи-
ческого детерминизма. Философия трактует 
данное понятие как предположение, в соответ-
ствии с которым технологии имеют определяю-
щее влияние на общественное развитие. 

В политико-правовом смысле, технологический 
детерминизм не имеет идеологической окраски, 
а носит утилитарное значение, как концепция, 
определяющая путь интенсивной, форсирован-
ной экономической модернизации за счет заим-
ствования инновационных технологий, положи-
тельного зарубежного опыта и привлечения ин-
вестиций (в особенности, иностранных) для це-
лей модернизации. В смысловом выражении, 
технологический детерминизм как стратегия гос-
ударственной политики представляется более 
широкой, чем технократизм, включает в себя не 
только идею привлечения профильных кадров из 
числа технической интеллигенции, но и страте-
гии, методы и способы наиболее эффективной 
экономической модернизации. В данном контек-
сте, Д. Сяопин отмечал, что «мы приветствуем у 
себя иностранный капитал и достижения пере-
довой зарубежной техники, причем управление 
тоже требует квалификации. Подорвет ли это 
социализм? Думается, нет, ведь фундамент 
нашего государства составляет социалистиче-
ская экономика» [10, с. 73]. 

Приведенная цитата свидетельствует, с одной 
стороны, о внеидеологическом характере мо-
дернизации (в части ее источников), а с другой 

стороны – об исключительно экономических 
рамках модернизации, что продиктовано сооб-
ражениями сохранения национального сувере-
нитета и идентичности.  

Аналогичная модель модернизации, ориентиро-
ванная исключительно на экономическую сферу 
и не затрагивающая политико-идеологическую 
сторону деятельности государства, реализуется 
в современном Иране. Как известно, именно 
всеохватывающий характер реформ, проводив-
шихся в Иране во второй половине XX века, за-
тронувший также и культурно-бытовую сферу 
жизни общества, стал причиной революционной 
реакции и возрождению консервативных начал, 
укоренившихся в государственном строе. Ока-
завшись в международной изоляции, Исламская 
республика Иран избрала единственно возмож-
ный путь – достижения технологического лидер-
ства в региональном масштабе для обеспечения 
национального суверенитета и возможностей 
«экспорта» традиционных ценностей исламской 
культуры, создав образцовую модель. Концеп-
ция технологического лидерства Ирана отраже-
на в выступлении Верховного лидера республи-
ки – аятоллы Али Хаменеи – перед студентами 
одного из университетов Ирана в 2010 году: «Я 
твердо верю, что инвестирование в науку, тех-
нологии и образование элиты является одним из 
высших приоритетов. Научный прогресс, за ко-
торым последует технологический прогресс, 
предоставит стране и нации возможность до-
стичь материальной и духовной мощи. <…> Мы 
страдаем от хронической исторической отстало-
сти в этих областях, и это вина тех, кто навязал 
эту хроническую болезнь нашей великой нации 
своей политикой, поведением, жадностью и ха-
латностью. И теперь мы полны решимости изба-
виться от этого тяжелого жернова» [11]. 

Заключение.  

Таким образом, современные политико-
правовые концепции технократизма и технологи-
ческого детерминизма выступают научным и 
идейным выражением государственной политики 
в научно-технологической сфере. Их отличает: с 
внешней, формальной стороны – внеидеологи-
ческая природа, которая характеризуется сово-
купностью способов и приемов государственного 
управления в условиях модернизации экономи-
ки, а с другой, содержательной стороны – утили-
тарная направленность, означающая исключи-
тельно экономических характер модернизации 
как условие сохранения культурной идентично-
сти народа и суверенитета государства.  
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Введение.  

Конституция Российской Федерации (п. «ж» ч. 1 
ст. 103), а также Уголовный кодекс Российской 
Федерации (ч. 1 ст. 84) определяют, что Госу-
дарственная Дума Федерального Собрания Рос-
сийской Федерации в отношении индивидуально 
не определенного круга лиц имеет право прини-
мать постановления об амнистии. Часть 2 ст. 84 
УК РФ определят, что актом об амнистии лица, 
совершившие преступления, могут быть осво-
бождены от уголовной ответственности. Лица, 
осужденные за совершение преступлений, могут 
быть освобождены от наказания либо назначен-
ное им наказание может быть сокращено или 
заменено более мягким видом наказания, либо 
такие лица могут быть освобождены от дополни-
тельного вида наказания. С лиц, отбывших нака-
зание, актом об амнистии может быть снята су-
димость. 

Исследователи отмечают, что амнистия являет-
ся самостоятельным видом освобождения от 
уголовной ответственности и наказания, данный 
институт на доктринальном уровне имеет двой-
ственный, амбивалентный характер, обуслов-
ленный диалектикой противоречивого единства 
социально-политических и правовых оснований 
его функционирования [1, с. 137]. 

Амнистию следует признавать правовым осно-
ванием изменения или прекращения уголовно-
правовых отношений, которые выражаются в 
соответствующих уголовно-правовых послед-
ствиях.  

Обсуждение.  

Согласно Постановления Конституционного Су-
да Российской Федерации № 11-П/2001 от                       
05 июля 2001 года по делу о проверке конститу-
ционности постановления Государственной Ду-
мы от 28 июня 2000 года № 492-III ГД «О внесе-
нии изменения в постановление Государствен-
ной Думы Федерального Собрания Российской 
Федерации «Об объявлении амнистии в связи с 
55-летием Победы в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов» в связи с запросом Со-
ветского районного суда города Челябинска и 
жалобами ряда граждан» определено, что исхо-
дя из взаимосвязанных положений статей 15 
(часть 1), 71 (пункт «о»), 103 и 125 (части 2 и 4) 
Конституции Российской Федерации, следует, 
что постановление Государственной Думы, кото-
рым объявляется амнистия, является уникаль-
ным нормативно-правовым актом в сравнении с 
постановлениями Государственной Думы по дру-
гим вопросам, а также в сравнении с иными нор-
мативными подзаконными актами, принимаемы-
ми в форме постановлений. Принятие Государ-
ственной Думой постановлений об амнистии 
предусмотрено самой Конституцией Российской 
Федерации, что отличает эти постановления от 
других нормативных актов, включая большин-
ство законов, и, таким образом, они имеют осо-
бую конституционную природу. 

В правовом пространстве России отсутствует 
федеральный закон об амнистии, однако, в от-
сутствие такого закона именно нормативные 
предписания, содержащиеся в постановлении об 
амнистии, могут и должны выполнять функцию 
законодательного регулирования, тем более, что 
издание законов по вопросам амнистии не 
предусматривается Конституцией Российской 
Федерации как необходимое и обязательное.  

В действующем конституционно-правовом про-
странстве нормативно-правовое регулирование 
амнистии осуществляется только в такой право-
вой форме, как постановление Государственной 
Думы. В то же время, все другие акты Государ-
ственной Думы, которые, в соответствии со ста-
тьей 103 Конституции Российской Федерации, 
также принимаются в форме постановлений, 
имеют принципиально иной характер, являются 
индивидуальными правовыми актами. Кроме 
того, постановление Государственной Думы об 
амнистии, распространяющееся на индивиду-
ально не определенный круг лиц и деяний, т.е. 
носящее нормативный характер, по существу, 
допускает отказ от реализации ранее применен-
ных или подлежавших применению – в отноше-
нии названных в данном акте категорий лиц и 
преступных деяний – норм Уголовного кодекса 
Российской Федерации, что не может быть осу-
ществлено нормативным актом, не приравнен-
ным по уровню к закону, поскольку акты ниже 
уровня закона не должны в каком бы то ни было 
отношении ему противоречить, препятствуя его 
применению.  

Постановления Государственной Думы об амни-
стии в системе действующих нормативно-
правовых актов по своему уровню и материаль-
но-правовому содержанию могут быть приравне-
ны только к принимаемым Государственной Ду-
мой законам.  

Кроме того, осуществляемое Государственной 
Думой на основе ее конституционного полномо-
чия регулирование амнистии является частью 
обеспечиваемого также уголовным законом ре-
гулирования отношений между государством, на 
которое возложено уголовное преследование, и 
гражданами, подвергаемыми в случае соверше-
ния преступления уголовному наказанию в 
предусмотренных федеральным законом фор-
мах и пределах. По сути, амнистия представляет 
собой правовой институт, единая нормативная 
основа которого образуется, с одной стороны,                                          
ст. 84 УК РФ и ч. 2 ст. 27 УПК РФ, рассматрива-
ющими амнистию в качестве основания осво-
бождения от уголовной ответственности и ее 
последствий, а с другой – соответствующим по-
становлением Государственной Думы, которое 
определяет предпосылки применения такого 
основания освобождения и без которого, следо-
вательно, не могут применяться указанные нормы 
УК РФ и УПК РФ. Это – единый комплекс норм, 
юридическая сила которых реализуется только 
путем их применения в совокупности. Причем, от-
каз государства от уголовного преследования и 
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наказания за совершенное преступление всегда 
основывается на достигнутом уровне уголовно-
правового регулирования, а нормативное содер-
жание акта об амнистии может существенно ме-
нять реальные основания и условия уголовной 
ответственности вопреки тем социальным ожи-
даниям, которые возлагаются на уголовное 
наказание в области охраны высших конститу-
ционно-правовых ценностей [2; 3, с. 1350]. 

Как нам представляется, амнистия является ин-
струментом реализации экономии уголовно-
правовой репрессии, ее применение обеспечи-
вает достижение конъюнктурных социально-
политических целей государства. Государство 
демонстрирует возможность снисхождения к 
лицам, которые совершили преступления, таким 
образом оно обеспечивает реализацию принци-
па гуманизма. Также, оно стремится повысить 
уровень авторитета органов судебной власти, 
прокуратуры и следственных подразделений.  

Социально-политическое значение амнистии 
выражается в оптимизации экономических за-
трат, которые может понести государство при 
реализации уголовного преследования и наказа-
ния амнистируемых лиц. Кроме вышеуказанного, 
амнистия обеспечивает стимулирование пози-
тивного поведения амнистируемых лиц, сниже-
ние уровня криминализации населения и как 
следствие уменьшение уровня социальной 
напряженности в обществе.  

На возможность примирения института амнистии 
для нужд Специальной военной операции указы-
вали такие исследователи, как С.А. Ступина и 
П.В. Тепляшин. До внесения в УК РФ ст. 781 УК 
РФ и ст. 802 УК РФ они отмечали, что «работо-
способен» не только институт помилования, ко-
торый применялся для нужд частных военных 
компаний, но и акт об амнистии [4, с. 157], одна-
ко, данное доктринальное предложение не было 
учтено законодателем; как известно, законода-
тель реализовал иной подход к правовому обес-
печению привлечения осужденных и подозрева-
емых (обвиняемых) к проведению СВО. 

Пользуясь своим конституционным правом, де-
путаты Государственной Думы Российской Фе-
дерации, в преддверии 80-й годовщины Победы 
советского народа в Великой Отечественной 
войне 1941–1945 годов, подготовили и внесли                   
12 февраля 2025 года на рассмотрение Государ-
ственной Думы Российской Федерации проект 
постановления № 839297-8 «Об объявлении 
амнистии …» [5] (далее – проект № 839297-8). 
Особенностью проекта № 839297-8 является то, 
что он содержит положения, которые ранее не 
содержались в принимаемых постановлениях об 
амнистии. Так, в пп. 3 п. 1 проекта № 839297–8 
содержится указание на освобождение от нака-
зания впервые осужденных к лишению свободы 
за умышленные преступления небольшой и 
средней тяжести военнослужащих, … участво-
вавших … специальной военной операции на 
территориях Украины, Донецкой Народной Рес-

публики и Луганской Народной Республики, За-
порожской области и Херсонской области. Также 
п. 4 проекта № 839297-8 определяет возмож-
ность прекращения находящихся в производстве 
органов дознания, органов предварительного 
следствия и судов уголовные дела о преступле-
ниях, совершенных до дня вступления в силу 
настоящего Проекта № 839297-8 в том числе и 
военнослужащих указанных в ранее, подозрева-
емых и обвиняемых в совершении умышленных 
преступлений небольшой и средней тяжести, а 
также подозреваемых и обвиняемых в соверше-
нии преступлений по неосторожности, за кото-
рые предусмотрено максимальное наказание, не 
превышающее пяти лет лишения свободы.  

Таким образом можно отметить, что анализиру-
емый проект № 839297-8 является СВО-
ориентированным проектом, который преду-
сматривает возможность освобождения от уго-
ловной ответственности или наказания лиц, при-
нимавших участие в проведении СВО, а также 
участвовавших в добровольческих формирова-
ниях на стороне Донецкой либо Луганской 
народных республик до начала проведения СВО. 

Особо следует отметить, что положения анали-
зируемого проекта № 839297-8 не должны и не 
могут распространяться на лиц, фактически 
находящихся в служебных отношениях по кон-
тракту с Министерством обороны Российской 
Федерации на момент его принятия, так как в 
проекте используется глагол в прошедшей фор-
ме «участвовавших», что свидетельствует о том, 
что его положения не могут распространяться на 
лиц, фактически участвующих в проведении 
СВО на данный момент. 

Также, амнистия не должна распространяться на 
лиц, которые были лишены государственных 
наград Российской Федерации, либо не полу-
чивших их после принятия проекта № 839297-8, 
в силу того, что на момент принятия указанного 
проекта они не признаются награжденными.  

Отдельно отметим, что положения проекта                                             
№ 839297-8 распространяются только на лиц, 
совершивших умышленные преступления не-
большой либо средней тяжести, а также неосто-
рожные преступления, за которые предусмотре-
но максимальное наказание, не превышающее 
пяти лет лишения свободы.  

Анализ памятников отечественного уголовного 
права, которыми предусматривались основания 
освобождения от уголовной ответственности 
либо наказания свидетельствует [6], что отече-
ственный законодатель применял институт ам-
нистии после знаковых исторических событий с 
целью освободить от уголовной ответственности 
или наказания лиц, принимавших участие в бое-
вых действиях. В качестве примера можно при-
вести Указ Президиума Верховного Совета 
СССР от 07 июля 1945 года «Об амнистии в свя-
зи с победой над гитлеровской Германией» [7], а 
также Указ Верховного Совета СССР от 16 июля 
1940 года «Об освобождении от исправительно-
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трудовых работ и более мягких мер наказания 
граждан, участвовавших в боях против финской 
белогвардейщины, по делам о преступлениях, 
совершенных ими до призыва в Красную Армию 
и Военно-Морской Флот» [8]. 

В Указе Президиума Верховного Совета СССР 
от 07 июля 1945 г. указывалось на то, что амни-
стия применяется в ознаменование победонос-
ного завершения войны с гитлеровской Герма-
нией. В нем постановлялось: освободить от 
наказания военнослужащих, осужденных с от-
срочкой исполнения приговора в порядке приме-
чания 2 к ст. 28 УК РСФСР и соответствующих 
статей уголовных кодексов других союзных рес-
публик; снять с них судимость; сократить напо-
ловину остающиеся сроки наказания лицам, 
осужденным к лишению свободы на срок свыше 
трех лет, кроме осужденных за контрреволюци-
онные преступления, хищения социалистической 
собственности; прекратить производством все 
следственные дела и дела, не рассмотренные 
судами, о совершенных до издания Указа пре-
ступлениях, за которые в законе установлено 
наказание не свыше трех лет лишения свободы; 
по делам об остальных преступлениях суд, от-
мечалось, что если признает необходимым из-
брать меру наказания не свыше трех лет лише-
ния свободы, – освобождает подсудимого от 
наказания; если же признает необходимым из-
брать меру наказания свыше трех лет лишения 
свободы, – сокращает срок наказания наполовину.  

Заключение. 

Развитие геополитической ситуации, динамиче-
ски изменяемая обстановка на линии боестолк-
новения дает нам основание предположить, что 
цели и задачи СВО, сформулированные Прези-
дентом Российской Федерации могут быть до-
стигнуты в ближайшее время, что приведет к 
окончанию СВО, а также приведенная историче-
ская практика, периода окончания Великой Оте-
чественной Войны, могут натолкнуть на мысль, 
что современный законодатель может пойти по 
такому же пути и принять постановлении об ам-
нистии в ознаменовании окончания СВО с целью 
освобождения от уголовной ответственности 
либо наказания лиц заключивших контракт с Ми-
нистерством обороны РФ с целью участия в 

СВО, однако это не так. Поясним данную пози-
цию следующим тезисом.  

Лица, заключившие контракт с Вооруженными 
силами РФ о прохождении военной службы с 
целью освобождения от уголовной ответствен-
ности или наказания в соответствии со ст. 781 
УК РФ или ст. 802 УК РФ, должны быть освобож-
дены от уголовной ответственности либо нака-
зания на основании уголовно-правовых гаран-
тий, закрепленных в указанных выше статьях УК 
РФ без принятия какого-либо законодательного 
акта либо постановления об амнистии. Так как 
одним из оснований освобождения от уголовной 
ответственности, предусмотренных п. б) ч. 1                                            
ст. 781 УК РФ и от наказания, соответственно 
предусмотренных п. б) ч. 1 ст. 802 УК РФ, явля-
ется окончание периода мобилизации, отмена 
(прекращение действия) военного положения и 
(или) истечение военного времени – для граж-
дан, имеющими судимость (пп. «а» п. 51 ст. 34 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе»), со-
вершившими преступления (пп. «б» п. 51 ст. 34 
Федерального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О 
воинской обязанности и военной службе») за-
ключивших контракт (пп. «о» п. 1 ст. 51 Феде-
рального закона от 28.03.1998 № 53-ФЗ «О во-
инской обязанности и военной службе») с Мини-
стерством обороны РФ.  

Характеризуя существенное отличие проекта 
постановления№ 839297-8 заключается в том, 
что его положение будет распространяться на 
только на лиц, совершивших преступления не-
большой и средней тяжести, положения об ам-
нистии традиционно, как и в принимаемых ранее 
постановлениях об амнистии, не будут распро-
страняться на лиц, совершивши тяжкие и особо 
тяжкие преступления.  

Вместе с тем, отметим, что возможность приня-
тия постановления об амнистии в ознаменова-
нии завершения СВО (подписания мирного дого-
вора с киевским режимом) будет являться исто-
рически знаковым, социально и геополитически 
важным событием, что предоставит отечествен-
ному законодателю возможность принятия по-
становления об амнистии в отношении иного 
круга граждан.  
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Аннотация. В статье представлены предпосылки и основные направления криминологи-

ческого познания социального проектирования в предупреждении преступлений. Определена 
высокая степень социальной значимости проектной деятельности в Российской Федерации и 
обоснована необходимость её адаптации к современной антикриминальной практике. Выявле-
ны проблемы в разработке и реализации социальных проектов профилактической направлен-
ности. Представлены теоретические предпосылки криминологической концепции социального 
проектирования в сфере предупреждения преступлений. Намечены наиболее перспективные 
направления криминологического познания поднятых вопросов. 

Цель: определить социально-политические и теоретические предпосылки формирования 
концепции социального проектирования в сфере предупреждения преступлений. 

Методы: диалектический, деятельностный и системный подходы, а также общелогические 
мыслительные приемы, общенаучные и частнонаучные методы 

Результаты: обоснована актуальность поднятой проблемы и сделан вывод о необходи-
мости разработки нового криминологического знания о социальном проектировании в сфере 
предупреждения преступлений. 

Ключевые слова: криминология, криминологическое исследование, социальное проек-
тирование, предупреждение преступлений, социальный проект. 
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Введение.  

Активное развитие российского общества, со-
провождающееся модернизацией экономическо-
го и научно-технологического потенциала госу-
дарства, социальным и культурным обогащени-
ем населения, укреплением традиционных рос-
сийских духовно-нравственных ценностей, а так-
же усилением чувства патриотизма в социуме, 
способствует последовательному достижению 
национальных целей и стратегических задач 
Российской Федерации.  

Указанные позитивные трансформации достига-
ются путем разработки и реализации документов 
стратегического планирования, федеральных, 
региональных и местных программ, а также со-
вершенствования законодательства в различных 
областях общественных отношений. Особое ме-
сто среди механизмов развития государства и 
общества занимает социальное проектирование. 

Обсуждение.  

Традиционно, социальное проектирование пред-
ставляет собой последовательный творческий 
процесс конструирования системы социальных 
действий, направленных на преодоление раз-
личных социальных проблем и способствующих 
развитию государства, общества и отдельных 
видов социальных отношений путем предостав-
ления грантовой поддержки в виде денежных 
средств для достижения поставленной в проекте 
социально-полезной цели [1, c. 4].  

Высокая степень значимости социального проек-
тирования не единожды подчеркивалась Прези-
дентом Российской Федерации. Участвуя во 
встрече с гендиректором Фонда президентских 
грантов, В.В. Путин отметил: «…Особенно при-
ятно, когда люди, особенно в социальной сфере, 
реализуют свои идеи и планы, сказал он. Это 
напрямую связано с поддержкой тех, кто ждет 
этой помощи, и она приходит как раз вовремя, 
эффективно реализуются средства, получаемые 
от государства» [2].  

В соответствии с открытыми данными Фонда пре-
зидентских грантов, за период с 2017 по 2023 гг. 
гранатовую поддержку получили более 41 проек-
та, направленных некоммерческими организаци-
ями. По итогу 1 сезона конкурса «Росмолодежь. 
Гранты» для физических лиц в 2024 году под-
держку получили более 1300 проектов [3]. Ука-
занная поддержка осуществляется по наиболее 
важным для развития государства социальным 
направлениям.  

Реализация подобных общественных инициатив 
оказывает влияние и на область антикриминаль-
ной практики. Грантовая поддержка социальных 
проектов по укреплению межнационального и 
межрелигиозного согласия, защите прав и сво-
бод человека и гражданина, в том числе по за-
щите прав заключенных, охраны здоровья граж-
дан, пропаганды здорового образа жизни, а так-
же финансирование проектов по профилактике 

социально негативных явлений и противодей-
ствию идеологии экстремизма и терроризма в 
молодёжной среде, напрямую оказывает влия-
ние на минимизацию причин и условий преступ-
ности, способствует снижению криминогенного 
потенциала отдельных социальных групп, поз-
воляет оптимизировать антикриминальную дея-
тельность субъектов профилактики. 

Вместе с тем, качественный и количественный 
анализ представленных некоммерческими орга-
низациями и физическими лицами проектов в 
области профилактики преступлений посред-
ством изучения информационно-телекоммуника-
ционных ресурсов, несущих информацию о со-
держании грантовых инициатив в области анти-
криминальной практике, наглядно демонстриру-
ет ряд проблем [4–5].  

Отдельные некоммерческие организации и фи-
зические лица не в полной мере осознают со-
держательную часть профилактической работы, 
упускают категории лиц, которые в большей сте-
пени требуют оказания профилактического воз-
действия, расплывчато формулируют цели и 
задачи проекта в данной области, практически 
не взаимодействуют со специальными субъек-
тами профилактики преступлений. В свою оче-
редь, специальные субъекты профилактики и 
вовсе исключены из практики разработки и реа-
лизации подобных проектов, слабо ориентиро-
ваны на взаимодействие с некоммерческими 
организациями и физическими лицами, разраба-
тывающими и реализующими проекты в сфере 
профилактики преступлений. В результате, со-
циальное проектирование в сфере антикрими-
нальной практики существенно теряет свою эф-
фективность. 

Наряду с представленными трудностями соци-
ального проектирования в исследуемой области, 
важным моментом, усугубляющим ситуацию, 
выступает отсутствие должной научно-
методической основы и стандартов оценки эф-
фективности социального проектирования в 
сфере профилактики преступлений. Нередко, 
разработчики проектов, стремясь продемонстри-
ровать активность и добиться краткосрочных 
положительных изменений, не учитывают необ-
ходимость систематического сбора данных, ана-
лиза ситуации и формулирования четких крите-
риев результативности. Между тем, для форми-
рования устойчивого антикриминального про-
странства недостаточно разовых акций, даже 
если они достигают кратковременного успеха, – 
требуется целостная программа, увязанная с 
научно обоснованной стратегией, которая учи-
тывала бы специфику целевых групп и масшта-
бы социальной среды, где происходит формиро-
вание и эскалация криминального поведения. 

В свою очередь, вопросы социального проекти-
рования практически не освещены и в научной 
плоскости. Наряду с имеющимся определением 
социального проектирования в правоохрани-
тельной практике, под которым следует пони-
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мать процесс создания идеи совершенствования 
правоохранительной практики и соответствую-
щих сфер общественной жизни посредством 
постановки конкретных целей и задач по их до-
стижению, а также описания необходимых меро-
приятий и ресурсов для практической реализа-
ции идеи в поставленные сроки, данные вопросы 
в науке практически не освещены [6].  

Криминологическая теория не обогащена фун-
даментальными положениями о социальном 
проектировании в сфере предупреждения пре-
ступлений, механизмах разработки и реализации 
подобных инициатив, отсутствуют конкретные 
предложения по включению социальных проек-
тов в антикриминальную практику субъектов 
предупреждения преступлений. 

В совокупности, указанные обстоятельства 
определяют актуальность и социально-
политическую значимость социального проекти-
рования в сфере предупреждения преступлений, 
указывают на необходимость накопления крими-
нологических знаний в данной области. Тем бо-
лее, что в криминологической науке накопилось 
достаточно информации, способствующей раз-
работке полноценной концепции социального 
проектирования в сфере предупреждения пре-
ступлений. 

Концепция социального проектирования, как нам 
видится, является закономерным продолжением 
теории предупреждения преступлений и основы-
вается на фундаментальных трудах советских и 
российских криминологов. В первую очередь, это 
работы Г.А. Аванесова, А.И. Алексеева, Ю.М. Ан-
тоняна, М.М. Бабаева, Ю.Д. Блувштейна, С.В. Бо-
родина, Н.И. Ветрова, Я.И. Гилинского, А.И. Долго-
вой, А.Э. Жалинского, З.С. Зарипова, В.И. Игнатен-
ко, К.Е. Игошева, И.И. Карпеца, В.Е. Квашиса,                           
Н.Г. Кобеца, М.И. Ковалева, В.Н. Кудрявцева, 
Н.Ф. Кузнецовой, С.Я. Лебедева, А.Г. Лекаря, 
Г.М. Миньковского, И.Б. Михайловской, А.Р. Рати-
нова, А.Б. Сахарова, А.В. Симоненко, И.А. Струч-
кова, И.В. Жарова, A.M. Яковлева и др. 

Отдельные вопросы участия граждан и неком-
мерческих организаций в разработке и реализа-
ции профилактических инициатив рассматрива-
ются в трудах: С.А. Васильева, С.И. Герасимова, 
Е.В. Грибанова, Ю.Ф. Гладыря, В.С. Ивановой, 
В.С. Прохонова Т.В. Раскиной, М.В. Хомутова. 

Результаты. 

Вместе с тем, невзирая на широкие масштабы и 
высокую степень социальной политической зна-
чимости социального проектирования в сфере 
профилактики преступлений, в криминологиче-
ской теории отсутствует комплексное научное 
знание о содержании проектной деятельности и 
её антикриминогенном потенциале, механизмах 
разработки и реализации социального проекта, 
направлениях трансляции антикриминальных 
проектных инициатив практику предупреждения 
преступности.  

Указанные социально-политические и теорети-
ческие предпосылки, а также отсутствие ком-
плексного криминологического знания об анти-
криминогенном потенциале социального проек-
тирования обуславливают необходимость раз-
работки теоретических положений в данной об-
ласти.  

Находясь лишь в начале исследовательского 
пути уже сегодня, можно наметить основные 
направления изучения социального проектиро-
вания в сфере антикриминальной практике. 
Среди обилия направлений криминологического 
познания, выделим наиболее важные из них:  

–  теоретические и социально-политические 
предпосылки социального проектирования в 
сфере предупреждения преступлений; 

–  понятие, содержание и основные направле-
ния социального проектирования в предупре-
ждении преступлений; 

–  система социального проектирования в пре-
дупреждении преступлений; 

–  антикриминогенный потенциал социального 
проектирования; 

–  механизмы трансляции результатов соци-
ального проектирования в антикриминальную 
практику; 

–  социальное проектирование в общесоциаль-
ном и специально-криминологическом преду-
преждении преступлений; 

–  социальное проектирование в виктимологи-
ческой профилактике преступлений; 

–  социальное проектирование в предупрежде-
нии отдельных видов преступлений; 

–  социальное проектирование в противодей-
ствии современным криминальным угрозам в 
сети Интернет; 

–  социальное проектирование в противодей-
ствии распространения идеологии экстремизма и 
терроризма; 

–  социальное проектирование в предупрежде-
нии правонарушений в сфере незаконного 
наркооборота и наркопотребления; 

–  социальное проектирование в противодей-
ствии негативным социальным явлениям, свя-
занным с преступностью. 

Заключение. 

Резюмируя вышесказанное, следует отметить, 
что усиленное внимание представителей госу-
дарственных органов, расширение масштабов 
финансирования деятельности в сфере соци-
ального проектирования, а также необходимость 
беспрерывного совершенствования системы 
предупреждения преступлений, обуславливают 
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необходимость разработки и запуска самостоя-
тельного направления антикриминальной прак-
тики – социального проектирования в сфере 
предупреждения преступлений. С этой целью 
криминологическая наука должна обогатиться 
новыми теоретическими положениями о приро-
де, содержании и механизмах функционирова-
ния социальных проектов в России, определить 
антикриминогенный потенциал рассматриваемо-
го явления, выявить наиболее перспективные 

направления и механизмы реализации социаль-
ных проектов в сфере предупреждения преступ-
лений. 

Решение подобных научных задач позволит су-
щественно обогатить криминологическую теорию 
новыми теоретическими положениями, а их 
«претворение в жизнь» способно значительно 
повысить эффективность антикриминальной 
практики. 
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ФИНАНСИРОВАНИЕ ВЫПОЛНЕНИЯ  
СОЦИАЛЬНЫХ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ ГОСУДАРСТВА 

 

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

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

народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации 
 
Аннотация. Актуальность темы исследования определяется тем, что социальные обяза-

тельства государства являются традиционным приоритетом в российском обществе. Цель ста-
тьи состоит в рассмотрении финансирования государством выполнения социальных обяза-
тельств. Объектом исследования являются социальные расходы федерального бюджета и 
бюджетов внебюджетных фондов. 

В качестве полученных результатов можно назвать анализ социальных расходов феде-
ральных законов о федеральном бюджете, бюджетах Фонда пенсионного и социального стра-
хования Российской Федерации и Федерального фонда обязательного медицинского страхова-
ния на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов. Показаны социальные расходы госу-
дарства в области социальной политики, образования, культуры и кинематографии, здраво-
охранения, физической культуры и спорта. В социальной политике рассмотрено финансирова-
ние пенсионного обеспечения, социального обслуживания населения, социального обеспече-
ния населения, охраны семьи и детства. 

Основным выводом является признание значительной роли федеральных средств в вы-
полнении социальных обязательств государства. Социальные расходы в абсолютных цифрах 
увеличиваются; вместе с тем, в прогнозируемом объеме валового внутреннего продукта и об-
щем объеме расходов такого постоянного увеличения нет. 

Знакомство с отечественной литературой дает основание для утверждения о наличии 
публикаций, в которых анализируется различные аспекты доходов и расходов федерального 
бюджета и бюджетов внебюджетных фондов. Исходя из цели данной статьи, следует отметить, 
что есть научные публикации о финансировании здравоохранения, культуры, образования, фи-
зической культуры и спорта, социальной политики.  

Ключевые слова: бюджет, валовой внутренний продукт, государственная программа, 
здравоохранение, кинематография, культура, образование, охрана семьи и детства, пенсион-
ное обеспечение, социальная политика, социальное обеспечение, социальное обслуживание, 
социальное обязательство, социальные расходы, спорт, физическая культура, фонд. 
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FINANCING THE FULFILLMENT OF THE STATE'S SOCIAL OBLIGATIONS 
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Abstract. The relevance of the research topic is determined by the fact that the social obliga-

tions of the state are a traditional priority in Russian society. The purpose of the article is to consider 
the financing of the fulfillment of social obligations by the state. The object of the research is the social 
expenditures of the federal budget and budgets of extra-budgetary funds. 

The results obtained include an analysis of social expenditures of the federal laws on the feder-
al budget, the budgets of the Pension and Social Insurance Fund of the Russian Federation and the 
Federal Compulsory Medical Insurance Fund for 2025 and for the planning period of 2026 and 2027. 
The social expenditures of the state in the field of social policy, education, culture and cinematog-
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raphy, health care, physical culture and sports are shown. The social policy considers the financing of 
pensions, social services for the population, social security of the population, protection of family and 
childhood. 

The main conclusion is the recognition of the significant role of federal funds in the fulfillment of 
social obligations of the state. Social expenditures are increasing in absolute terms, but there is no 
such constant increase in the projected gross domestic product and total expenditures. 

Familiarity with domestic literature gives grounds for asserting the existence of publications that 
analyze various aspects of revenues and expenditures of the federal budget and budgets of extra-
budgetary funds. Based on the purpose of this article, it should be noted that there are scientific publica-
tions on the financing of health care, culture, education, physical culture and sports, and social policy. 

Keywords: budget, gross domestic product, state program, health care, cinematography, cul-
ture, education, protection of family and childhood, pensions, social policy, social security, social ser-
vices, social obligation, social expenditures, sports, physical culture, fund. 

 
Funding: Independent work. 

 
Введение.  

Выполнение социальных обязательств государ-
ства связано с финансированием социальной 
политики и отраслей социальной сферы – обра-
зования, культуры и кинематографии, здраво-
охранения, физической культуры и спорта. Рас-
смотрим социальные расходы федерального 
бюджета и внебюджетных фондов на трехлетний 
период с 2025 по 2027 год. 

Результаты. Обсуждение.  

Для финансирования социальной политики 
предусмотрено 21 трлн 061 млрд 135 млн 013,2 
тыс. рублей [1]. Финансирование социальной 
политики осуществляется по таким направлени-
ям, как пенсионное обеспечение – 8 трлн 522 
млрд 909 млн 330,2 тыс. руб., социальное об-
служивание населения – 128 млрд 775 млн 799,4 
тыс. руб., социальное обеспечение населения – 
5 трлн 551 млрд 980 млн 652,2 тыс. руб., охрана 
семьи и детства – 6 трлн 545 млрд 647 млн 931.4 
тыс. руб., прикладные научные исследования в 
области социальной политики – 2 млрд 474 млн 
001,5 тыс. руб., другие вопросы в области соци-
альной политики – 309 млрд 347 млн 298,5 тыс. 
руб. 

Средства федерального бюджета направляются 
на выплату поддержку семей с детьми. За три 
года расходы на выплату ежемесячного пособия 
в связи с рождением и воспитанием ребенка 
составят 4 трлн 293 млрд 336 млн 312 тыс. руб., 
на оказание поддержки многодетных семей – 
37,5 млрд руб.; на предоставление материнского 
(семейного) капитала – 1 трлн 726 млрд 173 млн 
022,4 тыс. руб.  

Определен размер материнского капитала на 
первого ребенка в сумме 676 тыс. руб., на второ-
го ребенка – 894 тыс. руб. 

Предусмотрены средства на создание системы 
долговременного ухода за людьми пожилого 
возраста и инвалидами в сумме 86 млрд 847 млн 
441,4 тыс. руб., на индексацию пенсий нерабо-
тающих и работающих пенсионеров.  

Средняя страховая пенсия по старости для не-
работающих пенсионеров составит в 2025 году 
25 тыс. руб., для работающих пенсионеров –                              
20 тыс. руб., социальная пенсия – 15,5 тыс. руб. 

Горячее питание в школах получат 7 млн детей, 
ежемесячное пособие в связи с рождением и 
воспитанием детей – 10 млн семей, материнский 
(семейный) капитал – 5,3 млн семей. На семей-
ную ипотеку могут рассчитывать 800 тыс. семей 
[2].  

В федеральном бюджете заложены средства на 
поддержку фонда «Защитники Отечества»                                       
(42 млрд руб.), на финансирование Комитета 
семей воинов Отечества (291 млн руб.), Ассоци-
ации ветеранов СВО (215 млн руб.), на выпол-
нение социальных гарантий военнослужащим и 
членам их семей [3].  

На программы жилищного обеспечения семей с 
детьми предусмотрено 1,7 трлн. руб., которые 
включают в себя субсидирование процентной 
ставки по ипотеке для семей с детьми (до                                            
1,5 трлн руб.), единовременные выплаты по                                                
450 тыс. руб. многодетным семьям с тремя и 
более детьми, на частичное погашение жилищ-
ных кредитов (296,8 млрд руб.).  

Финансируется поддержка региональных демо-
графических программ по повышению рождае-
мости в регионах, в которых показатели рождае-
мости ниже среднероссийских показателей, вы-
деляются субсидии по обеспечению жильем мо-
лодых семей.  

Выделены средства на поддержку малоимущих 
людей на основе социального контракта, лекар-
ственное обеспечение, для строительства новых 
спортивных объектов, на ремонт и строитель-
ство детских садов, школ, на создание инфра-
структуры для детского отдыха.  

Для финансирования образования предусмотре-
но 4 трлн 971 млрд 687 млн 708,4 тыс. руб., 
культуры и кинематографии – 813 млрд 163 млн. 
217 тыс. руб., здравоохранения – 5 трлн 553 
млрд 411 млн 120,9 тыс. руб., физической куль-
туры и спорта – 210 млрд 850 млн 461,4 тыс. 
руб. [1].  
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В сфере образования финансируется дошколь-
ное, общее, среднее профессиональное, выс-
шее образование, профессиональная подготов-
ка, переподготовка и повышение квалификации.  

Следует отметить финансовое обеспечение мо-
лодежной политики – выделено на три года                        
219 млрд 240 млн 265,7 тыс. руб. 

В сфере культуры и кинематографии финанси-
руется культура и кинематография, в сфере фи-
зической культуры и спорта – физическая куль-
тура, массовый спорт (84 млрд 812 млн 668,4 
тыс. руб.), спорт высших достижений. 

В здравоохранении осуществляется финансовое 
обеспечение стационарной медицинской, амбу-
латорной, скорой медицинской, санаторно-
оздоровительной помощи, санитарно-эпидемио-

логического благополучия, медицинской помощи 
в дневных стационарах всех типов, заготовка, 
переработка, хранение и обеспечение безопас-
ности донорской крови и ее компонентов. Выде-
лены средства на прикладные научные исследо-
вания и решение других вопросов в образова-
нии, культуре и кинематографии, физической 
культуре и спорте, здравоохранении. 

Анализируя федеральные расходы на выполне-
ние социальных обязательств, необходимо от-
метить, что за три года в абсолютных цифрах 
они увеличиваются в финансировании социаль-
ной политики, образования, культуры и кинема-
тографии, здравоохранения, физической культу-
ры и спорта. Вместе с тем, в прогнозируемом 
объеме валового внутреннего продукта и общем 
объеме расходов федерального бюджета ситуа-
ция другая, которая представлена в таблице 1. 

 
Таблица 1 

Доля социальных расходов в прогнозируемом объеме валового внутреннего продукта  
и общем объеме расходов федерального бюджета, % 

 

Области социальной сферы 2025 2026 2027 

В прогнозируемом объеме валового внутреннего продукта 

Социальная политика 3,094 3,115 2,915 

Образование 0,728 0,722 0,701 

Культура и кинематография 0,108 0,125 0,116 

Здравоохранение 0,858 0,791 0,759 

Физическая культура и спорт 0,032 0,03 0,028 

В общем объеме расходов федерального бюджета 

Социальная политика 16,01 16,315 15,766 

Образование 3,771 3,786 3,791 

Культура и кинематография 0,563 0,658 0,630 

Здравоохранение 4,444 4,144 4,107 

Физическая культура и спорт 0,167 0,161 0,153 

 
В таблице 1 показывается, что в прогнозируемом 
объеме валового внутреннего продукта доля 
финансирования уменьшается в образовании, 
здравоохранении, физической культуре и спорте, 
увеличивается в культуре и кинематографии, 
вначале увеличивается и затем снижается в со-
циальной политике. В общем объеме расходов 
федерального бюджета увеличение доли проис-
ходит в образовании, культуре и кинематогра-
фии, ее уменьшение – в здравоохранении, фи-
зической культуре и спорте, вначале увеличива-
ется и затем снижается в социальной политике. 

Следует отметить наличие в федеральном бюд-
жете бюджетных ассигнований на исполнение 
публичных нормативных обязательств Россий-
ской Федерации, которые распределены по гос-
ударственным программам в социальной сфере: 
Развитие образования – 60 млн руб. Социальная 
поддержка граждан – 136 млрд 409 млн 137,6 
тыс. руб. Развитие культуры – 273 млн руб. Раз-
витие физической культуры и спорта – 7 млрд 
руб. 104 млн 231,6 тыс. руб. Развитие туризма – 
30 млн руб. Развитие пенсионной системы –                        
4 трлн 278 млрд 428 млн 895,3 тыс. руб. 

Финансируются Государственные программы 
Российской Федерации в социальной сфере: 

Развитие здравоохранения – 4 трлн 727 млрд 
649 млн 589,7 тыс. руб. Развитие образования – 
1 трлн 941 млрд 436 млн 455,1 тыс. руб. Соци-
альная поддержка граждан – 11 трлн 092 млрд. 
306 млн 804,3 тыс. руб. Доступная среда –                                                 
357 млрд 183 млн 305,7 тыс. руб. Обеспечение 
доступным и комфортным жильем и коммуналь-
ными услугами граждан Российской Федерации – 
3 трлн 712 млрд 884 млн 516,5 тыс. руб. Содей-
ствие занятости населения – 206 млрд 864 млн. 
368,5 тыс. руб. Развитие культуры – 738 млрд 
659 млн 861,7 тыс. руб. Развитие физической 
культуры и спорта – 194 млрд 078 млн 954 тыс. 
руб. Развитие туризма – 197 млрд 041 млн 786,5 
тыс. руб. Развитие пенсионной системы Россий-
ской Федерации – 7 трлн 488 млрд 831 млн 470,4 
тыс. руб. 

В рамках Государственной программы «Доступ-
ная среда», в 2025 году предусмотрены бюджет-
ные ассигнования на предоставление субсидий 
из федерального бюджета на государственную 
поддержку общероссийских общественных орга-
низаций инвалидов в сумме 1 млрд 926 млн 
414,2 тыс. руб.; из них – для Общероссийской 
общественной организации «Всероссийское об-
щество инвалидов» – 639 млн 745,5 тыс. руб., 
для Общероссийской общественной организации 
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инвалидов «Всероссийское ордена Трудового 
Красного Знамени общество слепых» – 1 млрд 
099 млн 095,6 тыс. руб., для Общероссийской 
общественной организации инвалидов «Всерос-
сийское общество глухих» – 187 млн 573,1 тыс. 
руб. Выделены бюджетные ассигнования на 
предоставление субсидий из федерального 
бюджета на государственную поддержку отдель-
ных общественных и иных некоммерческих орга-
низаций в сумме 4 млрд 761 млн 026,7 тыс. руб.  

Общий объем расходов бюджета Фонда пенси-
онного и социального страхования Российской 
Федерации составит в 2025 году 16 трлн 993 
млрд 427 млн 349,1 тыс. руб. (7,919 % в прогно-
зируемом объеме валового внутреннего продук-
та), в 2026 году – 18 трлн 273 млрд 551 млн 
782,4 тыс. руб. (7,925 %), в 2027 году – 19 трлн 
425 млрд 569 млн 407 тыс. руб. (7,823 %) [4].  

Следовательно, в абсолютных цифрах общий 
объем расходов увеличивается, в прогнозируе-
мом объеме валового внутреннего продукта вна-
чале увеличивается, затем уменьшается. Общий 
объем расходов включает расходы по обяза-
тельному:  

–  пенсионному страхованию;  

–  социальному страхованию на случай вре-
менной нетрудоспособности и в связи с мате-
ринством;  

–  социальному страхованию от несчастных 
случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний.  

Объем расходов составляет соответственно: 

–  в 2025 году 11 трлн 137 млрд 645 млн 741,8 
тыс. руб.; 1 трлн 169 млрд 139 млн 694,3 тыс. 
руб.; 174 млрд 525 млн 605,7 тыс. руб.; 

–  в 2026 году – 11 трлн 916 млрд 628 млн 157,2 
тыс. руб.; 1 трлн 318 млрд 980 млн 864,4 тыс. 
руб.; 189 млрд 487 млн 413,3 тыс. руб.;  

–  в 2027 году – 12 трлн 694 млрд 380 млн 286,8 
тыс. руб.; 1 трлн 444 млрд 102 млн 988,4 тыс. 
руб.; 203 млрд 079 млн 879,5 тыс. руб. 

В области социальной политики на пенсионное 
обеспечение предусмотрено 38 трлн 715 млрд 
088 млн 821.9 тыс. руб., на социальное обеспе-
чение населения – 7 трлн 837 млрд 461 млн 
911,1 тыс. руб., на охрану детства и семьи –                                         
7 млрд 802 млрд 328 млн 074,3 тыс. руб., на дру-
гие вопросы в социальной политике – 42 млрд 
045 млн 794,3 тыс. руб. 

Общий объем расходов бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского страхования 
составит: 

–  в 2025 году 4 трлн 475 млрд 923 млн 058,2 
тыс. руб. (2,085 % в прогнозируемом объеме 
валового внутреннего продукта); 

–  в 2026 году – 4 трлн 832 млрд 933 млн 111,2 
тыс. руб. (2,096 %); 

–  в 2027 году – 5 трлн 162 млрд 525 млн 590,8 
тыс. руб. (2,079 %) [5].  

В абсолютных цифрах общий объем расходов 
увеличивается, в прогнозируемом объеме вало-
вого внутреннего продукта вначале увеличива-
ется, затем уменьшается. В основном, средства 
предназначены для финансирования здраво-
охранения – в трехлетний период предусмотре-
но 14 трлн 463 млрд 379 млн 102,4 тыс. руб. 

В 2025 году из бюджета Федерального фонда 
направляются субвенции в бюджеты территори-
альных фондов обязательного медицинского 
страхования на финансовое обеспечение рас-
ходных обязательств субъектов Российской Фе-
дерации и города Байконура, возникших при 
осуществлении передаваемых в сфере обяза-
тельного медицинского страхования полномочий 
в сумме 3 трлн 639 млрд 723 млн 833,5 тыс. руб. 

Заключение. 

Выполнение социальных обязательств наряду с 
обеспечением обороны, безопасности, техноло-
гического суверенитета является ключевым при-
оритетом российского государства. Оно основа-
но на финансовых средствах федерального 
бюджета и бюджетов внебюджетных фондов. 
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УДОВЛЕТВОРЕНИЕ ПОТРЕБНОСТЕЙ НАСЕЛЕНИЯ  
КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ МАРКЕТИНГА ДОРОЖНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 
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Московский городской университет управления Правительства Москвы имени Ю.М. Лужкова  

 
Аннотация. Развитие дорожной инфраструктуры является одним из основных и базовых 

аспектов нормального функционирования и процветания современного мегаполиса. Модерни-
зация и улучшение количественных и качественных характеристик системы дорожного хозяй-
ства отражает не только состояние основных транспортных путей передвижения, но и строит 
представление о самом мегаполисе как в глазах жителей данного города, так и в целях инве-
стиционной и туристической привлекательности. Нацеленность государственных программ и 
подпрограмм развития дорожной инфраструктуры акцентирует свое внимание, в первую оче-
редь, на системе удовлетворения потребностей всех заинтересованных сторон в части эксплу-
атации объектов дорожного хозяйства, что прописано в Транспортной стратегии Российской 
Федерации на период до 2030 года с прогнозом на период до 2035 года. Нацеленность на удо-
влетворение конечных потребителей дорожной инфраструктуры невозможно представить без 
сегментации самих потребителей и сегментации их потребностей в предоставлении качествен-
ного продукта в виде объектов дорожного хозяйства, которые будут удовлетворять все их по-
требности. Для обеспечения обратной связи от потребителей с учетом их сегментирования в 
части потребностей и заинтересованности, процесс реализации деятельности на объектах до-
рожного хозяйства необходимо выстраивать с учетом применения маркетинга.  

Ключевые слова: маркетинг, удовлетворение потребностей, развитие дорожной инфра-
структуры.  
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Abstract. The development of road infrastructure is one of the main and basic aspects of the 

normal functioning and prosperity of a modern metropolis. Modernization and improvement of the 
quantitative and qualitative characteristics of the road system reflects not only the state of the main 
transport routes, but also builds an idea of the metropolis itself both in the eyes of the residents of this 
city and for the purposes of investment and tourist attractiveness. The focus of state programs and 
subprograms for the development of road infrastructure focuses primarily on the system of satisfying 
the needs of all stakeholders in terms of operation of road facilities, which is spelled out in the 
Transport Strategy of the Russian Federation for the period up to 2030 with a forecast for the period 
up to 2035. Focus on satisfying end consumers of road infrastructure cannot be imagined without 
segmentation of the consumers themselves and segmentation of their needs for the provision of a 
quality product in the form of road facilities that will satisfy all their needs. To ensure feedback from 
consumers, taking into account their segmentation in terms of needs and interests, the process of im-
plementing activities at road facilities must be built taking into account the use of marketing. 
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Введение.  

Система удовлетворения потребностей всех 
заинтересованных сторон в части системы до-

рожной инфраструктуры начинается с примене-
ния маркетинговых подходов к выявлению и вы-
числению необходимого спектра основных задач 
для реализации вышеуказанной цели.  
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Ориентированный подход к управлению и реа-
лизации деятельности на объектах дорожного 
хозяйства подразумевает изучение как потреб-
ностей населения, так и изучение их конечных 
ожиданий от реализации тех или иных действий 
со стороны государства или конкретного органа 
власти.  

Основная задача маркетинга в части изучения 
потребностей населения сводится к процессу 
сегментации всех стейкхолдеров, использующих 
систему дорожной инфраструктуры, как для вы-
явления и изучения потребностей, так и для вы-
явления определенного ценностного ориентира 
[2], который будет отождествлять систему до-
рожного хозяйства как безопасную, комфортную, 
доступную и необходимую систему в глазах 
пользователей. 

Процесс маркетингового анализа в части изуче-
ния потребностей, как было сказано выше, необ-
ходимо начинать с данных исследований [4]: 

1. Сегментация потребителей – определение 
ключевых групп населения, использующих си-
стему дорожного хозяйства на постоянной осно-
ве: водители, пешеходы, велосипедисты, пасса-
жиры наземного городского транспорта, юриди-
ческие лица, имеющие организации или пред-
приятия, находящиеся вблизи объектов дорож-
ной инфраструктуры. Подробный анализ сегмен-
тирования позволяет дать более точные иссле-
дования целевых групп для последующего пред-
ложения необходимых действий для каждой из 
них.  

2. Сегментирование потребностей – определе-
ние ключевых необходимостей и ожиданий от 
системы дорожной инфраструктуры в глазах 
всех стейкхолдеров. Для реализации данного 
сегментирования необходимо использовать не-
сколько методов сбора данных: опрос, оценоч-
ный опрос, фокус-группу и аналитические пока-
затели (могут быть количественные и качествен-
ные, в зависимости от происхождения самих 
ожиданий и удовлетворений пользователей). 
Данные методы помогают более точно понять, 
какая присутствует необходимость и в чем кон-
кретно, что действительно влияет на систему 
дорожного хозяйства в глазах пользователей 
данной структуры. 

3. Позиционирование и дифференциация – 
группировка и оценка полученных данных из 
вышеуказанных пунктов № 1 и № 2 для нагляд-
ного сравнения и вычисления необходимых и 
схожих параметров анализа. Исходя из прове-
денного анализа сегментирования потребителей 
и потребностей, происходит разработка про-
грамм, подпрограмм и стратегий развития (мо-
дернизации) системы дорожной инфраструкту-
ры, нацеленной на удовлетворение потребно-
стей всех заинтересованных сторон. 

Результаты.  

Процесс маркетингового анализа позволяет по-
казать истинную картину необходимости реали-

зации проектов и стратегий улучшения системы 
дорожного хозяйства мегаполиса в части приме-
нения акцента на удовлетворение потребностей 
конечных потребителей объектов дорожной ин-
фраструктуры.  

Система изучения заинтересованности сторон и 
вычленения необходимых количественных и 
качественных характеристик приводит к необхо-
димости использования и применения маркетин-
гового анализа в процессе реализации деятель-
ности вышестоящих органов власти в реализа-
ции программ и подпрограмм [4; 7], нацеленных 
на улучшение системы дорожной инфраструкту-
ры города. Исходя из необходимости примене-
ния сегментирования потребительских ожида-
ний, можно сделать вывод о том, что на сего-
дняшний день, система маркетингового анализа 
является основной системой построения про-
цессов реализации деятельности на объектах 
дорожного хозяйства и позиционирования си-
стемы дорожной инфраструктуры как безопас-
ную, комфортную и необходимую среду в глазах 
конечных потребителей.  

Отдельным элементов маркетинга в части реа-
лизации программ и подпрограмм системы до-
рожной инфраструктуры является необходи-
мость внедрения потребительского фокуса на 
саму систему [3], что позволяется не только по-
зиционировать систему дорожного хозяйства с 
наилучшей стороны в глазах конечных потреби-
телей, но и обеспечить наибольшую осведом-
ленность о структуре объектов дорожного хозяй-
ства. 

Реализацию потребительского фокуса необхо-
димо начинать со следующих маркетинговых 
стратегий, нацеленных на осуществление без-
опасной и комфортной эксплуатации системы 
дорожной инфраструктуры [5]:  

1. Персонализация услуг – акцентированное 
внимание на системе дорожного хозяйства от 
регулирующих, эксплуатирующих и управляю-
щих структур, которые будут обеспечивать и 
поддерживать дорожные объекты в надлежащем 
техническом и санитарном состоянии, а также, 
на необходимости приведения и внедрения ин-
формационных и интеллектуальных технологий, 
позволяющих обезопасить и улучшить процесс 
перемещения всех стейкхолдеров по объектам 
дорожного хозяйства. (Применение интеллекту-
альных систем отслеживания, координирован-
ные (удаленное) управление светофорных объ-
ектов в зависимости от трафика на конкретном 
участке дорожной сети и тд.) 

2. Вовлеченность и взаимодействие конечных 
потребителей – процесс планирования, реали-
зация программ благоустройства, и другие про-
цессы для реализации мер по усовершенствова-
нию объектов дорожного хозяйства необходимо 
начинать и планировать только с учетом обрат-
ной связи от конечных потребителей данной 
структуры.  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 3 (март) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Волков А.П. 
 

138 

3. Совершенствование системы обслуживания – 
своевременная информационная поддержка 
пользователей объектов дорожной инфраструк-
туры, нацеленная на повышение осведомленно-
сти о состоянии системы дорожной инфраструк-
туры. Также, данная стратегия нацелена на уве-
личение программ лояльности для пользовате-
лей платных участков дорожных объектов, до-
ступность сервисов для данных участков и т.д.  

Потребительский фокус как часть системы отож-
дествления потребностей конечных потребите-
лей системы дорожной инфраструктуры в разре-
зе с инфраструктурным маркетингом является 
отдельной самостоятельной системой опреде-
ления ценностных ориентиров пользователей к 
их ожиданиям от системы дорожного хозяйства, 
в основных характеристиках [2] – безопасность, 
комфорт, удобство, быстрота передвижения, 
нивелирование нештатных ситуаций.  

Обсуждение. 

Подробный анализ потребностей пользователей 
дорожной инфраструктуры города позволяет 
использовать маркетинг как основу деятельно-
сти в части государственной политики, акценти-
рующее свое внимание на удовлетворение по-
требностей населения для повышения качества 
жизни в конкретном регионе или агломерации. 
Широкое применение маркетинга в части реали-
зации ожиданий от сектора дорожного хозяйства 
в глазах пользователей данной структуры [6; 8], 
выстраивает определенные векторы развития 
как дорожной инфраструктуры, так и маркетинга 
в целом. Наряду с вышеуказанными маркетинго-
выми анализами, нацеленными на получение 
информации о сегментации потребителей и сег-
ментации их потребностей, вырастает значи-
мость маркетинга в части применения новых 
технологий. В частности – применение инфор-
мационных и интеллектуальных технологий, ко-
торые способны контролировать объекты до-
рожного хозяйства, создавая постоянный мони-
торинг за данными объектами, что, в свою оче-
редь, позволяет увеличить значимость государ-
ственной политики в части дорожного хозяйства 
в глазах конечных потребителей, позволяющую 
обеспечить надежным имиджем безопасности и 
комфорта дорожную инфраструктуру. Развитие 
маркетинга в части дорожной инфраструктуры, 
подкрепленной общественным положительным 
мнением, помогает благоприятно влиять на при-
влечение дополнительных инвестиций в данный 
сектор.  

Одной из задач маркетинга в части реализации 
программ дорожной инфраструктуры является 
не только минимизация денежных ассигнований 
данному сектору за счет применения интеллек-
туальных и инновационных технологий монито-
ринга и контроля, но и привлечение дополни-
тельных инвестиций от частного сектора эконо-
мики [5]. В части реализации программ по реа-
лизации строительства и реконструкции необхо-

димо применять систему государственного – 
частного партнерства (ГЧП), что, в свою оче-
редь, способствует положительным взаимосвя-
зям между частным бизнесом и государством, 
наряду с применением новых технологий строи-
тельства и производства работ.  

Развитие маркетинга в части дорожной инфра-
структуры может реализовываться путем внед-
рения платных участков на объектах дорожного 
хозяйства, которые в свою очередь позволяют 
обеспечить конечных потребителей скоростными 
возможностями вышеуказанного объекта (ниве-
лирование временного промежутка от точки «А» 
до точки «Б»), комфортом и безопасностью. Ши-
рокое распространение платных участков на 
объектах дорожного хозяйства можно отнести к 
некоему сегментированию и разделению по вы-
бору пути передвижения, нацеленного на обес-
печение наименьшей нагрузки на объект дорож-
ного хозяйства от высокого трафика автомо-
бильного транспорта и увеличение скоростных 
характеристик.  

Развитие маркетинга в части обеспечения удо-
влетворения потребностей конечных потребите-
лей дорожной инфраструктуры является неотъ-
емлемой частью системы управления в данном 
секторе, которое будет нацелено на необходи-
мое количественное и качественное усовершен-
ствование превалирующего числа объектов до-
рожного хозяйства.  

Заключение.  

Развитие дорожной инфраструктуры в контексте 
удовлетворения потребностей конечных потре-
бителей является неотъемлемой и важной ча-
стью развития маркетинга. Благодаря маркетин-
говым анализам и стратегиям совершенствова-
ния данного сектора хозяйства, происходит по-
нимание необходимых потребностей и ожиданий 
от дорожного хозяйства.  

Представление о необходимых количественных 
и качественных изменениях способствуют при-
менению инновационных технологий наряду с 
растущим качеством обслуживания объектов 
дорожного хозяйства, что способствует положи-
тельному позиционированию дорожной инфра-
структуры в глазах конечных потребителей.  

Применение маркетинга помогает выстраивать 
«доверительные» отношения между транспорт-
ной системой и пользователями вышеуказанной 
системы, что, в свою очередь, положительно 
сказывается как на реализации маркетинговых 
стратегий в данной области, так и на долгосроч-
ном планировании. 

Развитие дорожной инфраструктуры невозможно 
представить без обратной связи от пользовате-
лей дорожных объектов; благодаря данному 
симбиозу, маркетинг является связующим зве-
ном, нацеленным на улучшение качества жизни 
населения.  
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ПРОБЛЕМЫ ИНТЕГРАЦИИ  
МАЛОЧИСЛЕННЫХ НАРОДОВ ДАЛЬНЕГО ВОСТОКА РОССИИ  

В МЕЖДУНАРОДНОЕ КУЛЬТУРНОЕ ПРОСТРАНСТВО 
 

Ивашкин М.В., Кузнецов В.В. 
Тихоокеанский государственный университет  

 
Аннотация. В условиях глобализации проблема интеграции малочисленных народов 

Дальнего Востока России в международное культурное пространство приобретает особую зна-
чимость. Исторически данные этносы сохраняли свою самобытность, однако, современные 
процессы урбанизации, экономические вызовы и языковая ассимиляция ведут к постепенному 
размыванию и деградации традиционной культуры. В статье анализируются ключевые аспекты 
социальной интеграции коренных малочисленных народов региона, рассматриваются пробле-
мы сохранения национальной идентичности и предлагаются механизмы включения этих этно-
сов в глобальные культурные процессы.  

Цель: определить ключевые проблемы интеграции малочисленных народов Дальнего Во-
стока России в международное культурное пространство и предложить возможные пути их ре-
шения. 

Методы: анализ научных публикаций, сравнительный метод, систематизация данных о 
традиционных культурах коренных народов региона. 

Результаты: выявлены основные барьеры интеграции, предложены направления для их 
преодоления, включая развитие образовательных и культурных программ, поддержку традици-
онной экономики и трансграничного сотрудничества. 

Выводы: эффективная интеграция требует комплексного подхода, включающего сохра-
нение культурного наследия, юридическую защиту прав коренных народов, развитие этноту-
ризма и цифровизацию культурного контента. 

Ключевые слова: социальная интеграция, малочисленные народы, Дальний Восток, 
культурное пространство, этническая идентичность, глобализация, этнотуризм, языковая поли-
тика, традиционные промыслы, трансграничное сотрудничество. 
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PROBLEMS OF INTEGRATION OF THE SMALL ETHNIC GROUPS  
OF THE RUSSIAN FAR EAST INTO THE INTERNATIONAL CULTURAL SPACE 

 

Mikhail V. Ivashkin, Vladislav V. Kyznetsov 
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Abstract. In the context of globalisation, the problem of integrating the small-numbered peoples 

of the Russian Far East into the international cultural space is of particular importance. Historically, 
these ethnic groups have preserved their identity, but modern processes of urbanisation, economic 
challenges and language assimilation lead to the gradual erosion of traditional culture. The article 
analyses key aspects of social integration of indigenous peoples of the region, considers the problems 
of preserving national identity and proposes mechanisms for the inclusion of these ethnic groups in 
global cultural processes.  

Objective: to identify the key problems of integration of small-numbered peoples of the Russian 
Far East into the international cultural space and to propose possible ways to solve them. 

Methods: analysis of scientific publications, comparative method, systematisation of data on 
traditional cultures of indigenous peoples of the region. 

Results: the main barriers to integration were identified and directions for overcoming them 
were proposed, including the development of educational and cultural programmes, support for tradi-
tional economy and cross-border cooperation. 
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Conclusions: effective integration requires a comprehensive approach, including preservation of 
cultural heritage, legal protection of indigenous peoples' rights, development of ethno-tourism and digi-
talisation of cultural content. 

Keywords: social integration, small ethnic groups, Far East, cultural space, ethnic identity, 
globalisation, ethno-tourism, language policy, traditional crafts, cross-border cooperation. 
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Введение. 

Вопрос интеграции и оказываемого этим процес-
сом влияния на различные сообщества, в част-
ности, на коренные малочисленные народы, уже 
давно вызывает интерес исследователей, по-
скольку затрагивает проблемы сохранения этни-
ческой самобытности, культурного обмена и вза-
имодействия. На Дальнем Востоке России про-
живает множество коренных малочисленных 
этносов, каждый из которых обладает уникаль-
ным набором традиций, языковых особенностей, 
форм хозяйствования и обрядов. Однако глоба-
лизация, урбанизация и меняющиеся экономи-
ческие условия неизбежно влияют на эти сооб-
щества, в некоторых случаях приводя к обедне-
нию родных языков, снижению популярности 
традиционных обычаев и постепенному разру-
шению устоявшегося уклада жизни.  

Обсуждение. 

В научных трудах можно найти множество трак-
товок понятия «социальная интеграция», кото-
рые отражают многоплановый характер этого 
термина и использование различных подходов к 
его определению. 

Например, в некоторых исследованиях можно 
проследить двоякую трактовку: с одной стороны, 
как процесс активного участия человека в кол-
лективной жизни, а с другой – как освоение ин-
дивидом норм и ценностей данного общества. 
Указанное демонстрирует сущность этого поня-
тия, а именно – связь людей на основе общих 
ценностных ориентиров и взаимозависимости, а 
также формирование межличностных контактов 
и практик взаимодействия между различными 
социальными группами [1]. 

В самом общем виде, понятие «социальная ин-
теграция» можно сформулировать как процесс 
включения индивида или группы в обществен-
ную структуру, благодаря которому взаимодей-
ствия становятся согласованными и приобрета-
ют внутреннее единство. 

Следует упомянуть о том, что степень социаль-
ной интеграции напрямую зависит от чувства 
принадлежности к группе и от совпадения ос-
новных убеждений и норм. В данном контексте, 
интеграция рассматривается как фактор соци-
альной сплоченности и гарантия стабильности, 
поскольку единое ценностно-нормативное про-
странство делает взаимодействие более пред-
сказуемым и устойчивым. Однако в современных 
реалиях, когда общество переживает состояние 
нестабильности и неопределенности, заметны 

новые аспекты интеграционных процессов, осо-
бенно в молодежной среде. Здесь все чаще 
можно наблюдать разрыв между фактическим 
включением в социальные структуры (учебные 
заведения, рынок труда, институты гражданского 
общества) и истинным чувством идентификации 
с ними. Этот разрыв порождает скорее механи-
ческую, нежели органическую интеграцию, что на 
практике выражается в условном формальном 
принятии действующих в данном сообществе 
правил игры при внутреннем отчуждении, и 
именно это показывает сложность современных 
общественных трансформаций [2]. 

Поскольку социальная интеграция – процесс 
вхождения одного субъекта в более крупную 
социальную систему, некоторые первоначаль-
ные характеристики субъекта, подвергаются 
трансформации под влиянием новых условий. 
Если рассматривать это явление в контексте 
социокультурных процессов, то интеграция 
означает включение какой-либо этнической, ре-
лигиозной или социальной группы в общее куль-
турное пространство, при этом уникальные чер-
ты сообщества могут оставаться в своей основе 
неизменными. 

Говоря о социальной интеграции, несомненно, 
необходимо отметить отличие понятий «ассими-
ляция» и «интеграция». Ассимиляция – это когда 
группа меньшинства практически полностью 
культурно «растворяется» в доминирующей 
культуре. Социальная интеграция кардинально 
отличается от упомянутого явления и не приво-
дит к таким последствиям, принимая самые раз-
ные формы: от мягкого, почти незаметного при-
способления, когда ценности и обычаи меняются 
лишь в деталях, до активного взаимодействия, в 
ходе которого обе стороны – и «меньшинство», и 
«большинство» – обогащают друг друга новыми 
культурными смыслами. Такое многообразие 
форм интеграции подчеркивает не только слож-
ность самого явления, но и необходимость меж-
дисциплинарных подходов к его изучению, учи-
тывающих и социальные, и психологические, и 
культурные факторы. 

Проживающие на Дальнем Востоке России ма-
лочисленные коренные народы обладают спе-
цифическим культурным наследием, в котором 
языки, обряды, песни, традиции промыслов и 
ремёсел веками формировались в тесном взаи-
модействии с окружающей природой. 

Дальний Восток России издавна был местом 
сосуществования большого числа коренных ма-
лочисленных народов, среди которых можно 
выделить эвенков, эвенов, нанайцев, ульчей, 
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удэгейцев, орочей, нивхов, ительменов, коряков, 
чукчей и многих др. Их этногенез напрямую за-
висел от сложных природных условий региона. 
Суровый климат, глухие леса, полноводные реки 
и богатые морские побережья диктовали специ-
фический характер хозяйственной деятельности, 
а также образ жизни. Такие народы как эвенки и 
эвены, издавна занимались кочевым оленевод-
ством, что формировало их мобильную социаль-
ную организацию и обычаи, а народы, живущие 
вдоль рек Амур и Амгунь, например, нанайцы, 
ульчи и нивхи, развили особые методы рыбной 
ловли, в том числе системы снастей и обряды, 
связанные с почитанием рек и водных духов. 

Коллективные формы труда и родовые связи 
лежали в основе социальной структуры этих 
народов. Община не только обеспечивала выжи-
вание в непростых условиях, но и поддерживала 
культурные традиции, обряды посвящения и 
воспитание детей, что способствовало передаче 
знаний от старших поколений к младшим. Ду-
ховная жизнь местных этносов была неразрывно 
связана с окружающей природой и включала в 
себя богатые формы шаманизма и анимизма, 
выражающие глубинные представления о гар-
монии человека и мира. При этом контакты с 
соседями были важной составляющей жизни 
коренных народов. Кроме того, археологические 
находки и письменные свидетельства говорят о 
том, что они поддерживали торговые и культур-
ные связи с народами Китая, Кореи и Японии, 
обменивая пушнину и рыбу на металлоизделия и 
ткани, заимствуя при этом отдельные элементы 
одежды, ремёсел и предметов. Подобные кон-
такты обогащали их материальную культуру, 
способствуя постепенной адаптации к меняю-
щимся историческим условиям. 

С XVII в. началось активное взаимодействие 
коренных народов с русскими первопроходцами 
и казаками, прокладывавшими путь к побережь-
ям Тихого океана. Новые политические и эконо-
мические реалии стали все больше влиять на 
традиционный уклад жизни, так как российская 
администрация стремилась укрепить контроль 
над дальневосточными территориями. В регионе 
строились остроги, вводился ясак в форме пуш-
нины и других натуральных выплат, предприни-
мались успешные попытки христианизации 
местного населения. Несмотря на эти перемены, 
многие коренные народы Дальнего Востока 
смогли сохранить свою самобытную культуру и 
религиозные представления [6]. 

Поскольку процесс интеграции всегда сопряжен 
с определенным комплексом проблем, мы выде-
лили некоторые, на наш взгляд, наиболее суще-
ственные применительно к процессу интеграции 
коренных малочисленных народов: 

1. Сокращение в силу физиологических причин 
численности носителей языка и традиционных 
культурных практик [4]. 

2. Миграция молодежи в крупные города, что 
препятствует воспроизводству культурных тра-
диций. 

3. Урбанизации, выражающаяся в доминирова-
нии массовой культуры, что приводит к вытесне-
нию уникальных языков и обычаев. 

4. Унификация культурных ценностей и стан-
дартов, что приводит к маргинализации тради-
ционных культурных практик [7]. 

5. Экономические ограничения и недостаточная 
финансовая поддержка инициатив по сохране-
нию культурного наследия. Традиционные заня-
тия вроде оленеводства, рыболовства и охоты 
сталкиваются не только с экологическими изме-
нениями и промышленной конкуренцией, но и с 
риском полного исчезновения, если не разрабо-
тать современные механизмы их поддержки. 

6. Информационная изоляция малых народов, 
которая во многом возникает из-за языкового 
барьера и слабой технологической инфраструк-
туры. Из-за отсутствия востребованных площа-
док для представления своего культурного 
наследия, они остаются практически невидимы-
ми на мировой арене, что тормозит процесс об-
мена опытом и сотрудничество с другими сооб-
ществами. Соответственно, сохранение культур-
ных достояний коренных малочисленных наро-
дов требует комплексных мер, включающих 
международное право, российское законода-
тельство и нормы права этих народов. Если эту 
работу не вести планомерно, без участия все-
мирных организаций и фондов, культурные осо-
бенности малых этносов могут быть утрачены. 

Кроме того, критически важную роль в формиро-
вании благоприятных условий для интеграции 
играет совершенствование юридической базы и 
преодоление бюрократических преград. При 
этом зачастую наблюдается недостаточная от-
крытость региональной политики и отсутствие 
четкого механизма для реализации прав мало-
численных групп на землю и природные ресур-
сы. П.В. Гоголев прямо указывает на то, что при 
объединении автономных округов с более круп-
ными регионами нередко страдают территори-
альные интересы коренных народов, поскольку 
государственная политика не всегда достаточно 
открыта и справедлива [8]. 

Дополнительные проблемы возникают вокруг 
длительных и сложных процедур оформления 
прав на традиционные земли, особенно в кон-
тексте промышленного освоения, где интересы 
крупных корпораций часто перевешивают по-
требности и права коренных народов. 

Результаты. 

Таким образом, интеграция малых народностей 
Дальнего Востока в международное культурное 
пространство требует комплексного подхода, 
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который учитывал бы исторические, социальные 
и культурные особенности этих этносов. Следо-
вательно, опираясь на анализ существующих 
проблем и зарубежного опыта, весь комплекс 
соответствующих мероприятий можно условно 
разделить по некоторым основным направле-
ниям. 

Во-первых, это язык, выступающий одним из 
главных носителей культурной идентичности, и 
его утрата неизбежно ведёт к ослаблению связи 
с родными традициями. 

Во-вторых, это места сосредоточения и воспро-
изводства культурных ценностей. Полноценная 
интеграция коренных народностей в современ-
ное образовательное пространство невозможна 
без учёта межкультурной специфики, поэтому 
параллельно с языковыми курсами необходима 
разработка стратегий аккультурации, позволяю-
щих встроить традиционные знания и мировос-
приятие в общую систему образования. Важную 
роль здесь играют и культурные центры, биб-
лиотеки, музеи, которые не только проводят вы-
ставки и фестивали, но и становятся точками 
взаимодействия, где традиционные формы куль-
туры обогащают современную общественную 
жизнь [9; 10]. 

Безусловно, образование, в широком смысле, 
выходит за рамки языковых курсов. В школьные 
и вузовские программы необходимо интегриро-
вать дисциплины, посвящённые истории, обря-
дам, хозяйственным практикам и социальным 
нормам коренных народов, чтобы сформировать 
у молодого поколения интерес и уважение к их 
культурному наследию. Одновременно важно 
развивать системы обменных программ и стажи-
ровок: молодёжь из малых народностей, прохо-
дящая обучение в крупных городах или за рубе-
жом, возвращается домой с новыми знаниями и 
навыками, которые способствуют эффективной 
адаптации в быстро меняющемся мире. 

В-третьих, экономическая поддержка малых 
народностей также является ключевым факто-
ром их самосохранения. Развитие традиционных 
видов хозяйственной деятельности вроде оле-
неводства, рыболовства, собирательства и ре-
мёсел, нуждается в государственной помощи в 
виде льготного кредитования, субсидирования и 
обучающих программ, где сочетаются как пере-
довые методы ведения хозяйства, так и переда-
ча накопленного поколениями опыта. При этом 
экотуризм и этнографические туры могут стать 
дополнительными источниками дохода и спосо-
бами популяризации традиционной культуры, 
если наладить грамотное взаимодействие с ту-
ристическим сектором и ресурсными компания-
ми [11]. Важно, чтобы подобное сотрудничество 
учитывало интересы и потребности самих ко-
ренных народов, гарантируя им право на сохра-
нение привычного уклада и доступ к природным 
ресурсам. 

В-четвертых, сохранение правового статуса зе-
мель, на которых традиционно проживают ко-
ренные народы. Необходимо совершенствовать 
законодательство, защищающее природные ре-
сурсы, и создавать механизмы, в которых пред-
ставители малых народностей могли бы непо-
средственно участвовать в принятии решений 
как на региональном, так и на федеральном 
уровнях. 

В-пятых, следует расширять присутствие культу-
ры малых народностей в медиапространстве, 
делая их голоса слышимыми для широкой ауди-
тории. Документальные фильмы, телепередачи, 
публикации в печатных и интернет-СМИ, а также 
инициативы по созданию контента на родных 
языках помогают не только повысить узнавае-
мость этих этносов, но и укрепляют их собствен-
ное чувство самоуважения. Сегодня, в эпоху 
цифровизации, интернет-проекты, социальные 
сети и видеоплатформы позволяют коренным 
народам самостоятельно представлять свою 
историю, традиции и современную жизнь на 
международной арене, что даёт им дополни-
тельную возможность выстраивать коммуника-
цию с внешним миром. 

И, наконец, в-шестых, особое внимание следует 
уделить развитию трансграничного туризма. 
Дальний Восток России, будучи «зоной глобаль-
ных контактных географических структур» [12], 
активно вовлечен в трансграничные зоны эконо-
мического интереса, что создает уникальные 
возможности для культурного обмена. Организа-
ция трансграничных туристических маршрутов, 
включающих территории соседних государств, 
позволит демонстрировать культурное богатство 
малых народностей международной аудитории, 
укреплять экономические связи и способство-
вать сохранению традиционного образа жизни.  

Заключение. 

В заключении, следует еще раз подчеркнуть, что 
в условиях динамичных глобальных процессов 
проблемы сохранения и развития культурной 
самобытности малочисленных народов Дальнего 
Востока России становятся все более острыми. 
Как показывают научные исследования и исто-
рический опыт, механическое включение пред-
ставителей этих этносов в экономические, обра-
зовательные и политические структуры без уче-
та их уникального наследия не только приводит к 
полноценной интеграции, но может привести к 
формальной ассимиляции, а также к утрате тра-
диционных ценностей. Поэтому комплексный 
подход должен сочетать меры по защите родных 
языков, правовой охране традиционных земель и 
развитию современных форм хозяйственной 
деятельности с внедрением образовательных 
инициатив, ориентированных на межкультурный 
диалог.  

Не менее важно вовлечение самих коренных 
народов в принятие решений, что обеспечит их 
реальную субъектность при выработке стратегий 
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и программ развития. Практика показывает, что 
взаимодействие научных и культурных органи-
заций, государства, бизнес-структур и местных 
сообществ может обеспечить эффективную под-
держку традиционных промыслов, этнотуризма, 
ремесел и формировать у молодежи позитивную 
мотивацию к сохранению своих корней.  

Расширение медиаприсутствия, трансграничные 
туристические маршруты и совместные проекты 
с зарубежными партнерами способствуют попу-
ляризации культурного наследия, открывают 
новые каналы коммуникации и позволяют при-
влечь международные финансовые ресурсы. 
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Аннотация. Человекоцентричность означает выстраивание архитектуры управления та-

ким образом, чтобы за целями, задачами, стратегиями менеджмент видел человека, его уни-
кальность, интересы, потребности, мотивы. В результате формируется внутрикорпоративная 
среда открытых, доверительных отношений, позитивно влияющая на все аспекты деятельности 
организации. Такая постановка вопроса актуальна и для бюрократических структур, и компаний, 
придерживающихся принципов холакратии. Отсутствие иерархии не отменяет лидерства, необ-
ходимости планировать, организовывать, контролировать, координировать, учитывая ценности, 
ожидания, потребности сотрудников или членов команды. В управленческой практике сегодня 
не редки кейсы, когда социальные стимулы даже блокируют денежную мотивацию. 

Аналитики различают три кластера компаний, реализующих парадигму человекоцентрич-
ного управления. Каждый кластер имеет специфику в зависимости от фокуса на своих работни-
ков или внешнее окружение (внешних акторов). Некоторые из показателей человекоцентрично-
сти находятся в зоне уязвимости. Исправить ситуацию возможно, если руководитель обладает 
компетенциями человекоцентричности. 

Ключевые слова: человекоцентричность, модель управления, бюрократия, «дизайн, 
ориентированный на человека», человекоцентричное поведение руководителя. 
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Введение. 

Современный этап развития теории управления 
связан с концепцией, ориентированной на чело-

века. В такой парадигме человек - не только ре-
сурс достижения целей организации, но и соб-
ственно цель, заключающаяся в содействии его 
развитию, созданию благоприятных условий для 
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реализации трудового потенциала, гуманизации 
труда.  

Модели бюрократического устройства («рацио-
нальная бюрократия», рыночная и сетевая мо-
дели бюрократии), где управленческие процессы 
зависят от качества регламентов и документов, 
тщательности их экспертной проработки, где 
особую роль играет жесткая система вертикаль-
ного контроля, в некоторых случаях утрачивают 
продуктивность. Главная причина – сдерживание 
инициативности, инновационности, креативно-
сти, стремления к самовыражению, активности 
работников, игнорирование их эмоционального 
состояния. И все-таки, ошибочно использование 
термина «бюрократия» в качестве синонима во-
локиты, некомпетентности, формализма. С науч-
ной точки зрения - это некорректно. И социологи, 
и экономисты уверены в том, что это – одна из 
моделей управления как на микро-, так и макро-
уровне, которая при соблюдении определенных 
условий достаточно эффективна. Ее совершен-
ствование, повышение управляемости, резуль-
тативности предполагают ориентацию на чело-
века, порождая запрос на человекоцентричное 
поведение руководителей. Те компании, которые 
предпочитают традиционной иерархической мо-
дели инновационную парадигму управления, 
основанную на холакратии, самоуправлении, 
системе горизонтального менеджмента, тоже 
нуждаются в лидерах особого типа, обладающих 
человекоцентричными компетенциями. Лидеры 
новой генерации должны быть готовы и способ-
ны делегировать свои полномочия, создавать 
атмосферу доверия в коллективе, продвигать 
корпоративные ценности, обеспечивая их инте-
риоризацию всеми сотрудниками. 

Практика человекоцентричного менеджмента, 
начавшая свой путь за рубежом, становится все 
более востребованной компаниями, оперирую-
щими на рынках нашей страны. Российским по-
веденческим департаментом (организацией, 
специализирующейся на человекоцентричности 
компаний, разработке рыночных стратегий, 
управлении опытом сотрудников и клиентов) 
была принята Декларация человекоцентрично-
сти. Этому способствовали не только демогра-
фические тренды, кадровый голод, чрезмерно 
низкий уровень безработицы, но и рост экономи-
ческой, социальной и управленческой нагрузки 
на хозяйствующие субъекты. 

Сложности со сдерживанием текучести, удержа-
нием персонала, стремление бизнеса максими-
зировать прибыль в условиях кадровой напря-
женности при неотлаженных процессах, факти-
чески неконтролируемый рост заработных плат, 
нарастание инфляционных ожиданий – вот са-
мый краткий перечень экономической напряжен-
ности, который не зависит ни от масштабов, ни 
от вида экономической деятельности организа-
ции. Социальное напряжение, усилившееся в 
«ковидный» период, набирает обороты. Работа в 
условиях многозадачности, дедлайна, отсут-
ствия внятных вводных от руководства приводят 

к утрате вовлеченности, инициативы, конфлик-
там в коллективе, неудовлетворенности трудом, 
хроническому стрессу и профессиональному 
выгоранию. Геополитическая ситуация, галопи-
рующая цифровизация, риски и непредсказуе-
мость целевых рынков осложняют принятие 
именно обоснованных управленческих решений, 
сопровождаются профессиональным выгорани-
ем и деструктивным поведением. 

На макроуровне имеют место барьеры между 
индивидом и инструментами государственного 
регулирования. Наличие патримониальных черт 
бюрократической организации, рост численности 
номенклатуры, вал отчетности, негативная ин-
фо-повестка, социально-экономическая неустой-
чивость, пандемия в купе с упомянутыми барье-
рами становятся бустером социального напря-
жения. Интерес государства к человекоцентрич-
ности означает изменение приоритетов и осо-
знание особой роли граждан во взаимодействии 
с государственными структурами. Создание мно-
гофункциональных центров, сокращающих воло-
киту и ориентированных на удобство их исполь-
зования, – это важно, но не решает иных вопро-
сов человекоцентричности государства. Госу-
дарственное управление с точки зрения концеп-
ции человекоцентричности предполагает разра-
ботку и реализацию комплекса мер, социальных 
политик различной направленности, призванных 
повышать качество жизни населения, обеспечи-
вать права и свободы граждан, учитывать их 
мнение при принятии решений. В конечном итоге 
снижается уровень социального напряжения, 
растет доверие к институтам власти. 

Поскольку императив человекоцентричной 
идеологии управления становится все более и 
более обсуждаемой темой, многие исследовате-
ли систем менеджмента, культуры управления 
вносят свое понимание ее содержания. Обрат-
ная сторона подобной активности – путаница в 
понимании сути человекоцентричности, порож-
дающая параллельное существование множе-
ства вопросов, требующих решения и/или пояс-
нения. 

Обсуждение. 

В концепции управления М. Вебера, исследо-
вавшего феномен бюрократии, любые отступле-
ния от системы формальных правил и инициати-
вы сотрудников не приветствуются. Важно, чтоб 
были в порядке документы. В конечном счете, 
формализм становится критерием эффективного 
управления, игнорируя сложившуюся реаль-
ность, в том числе социальную. Для самой же 
идеи «рациональной бюрократии» возрастает 
риск превращения в иррациональность [1]. Одна 
из них – отсутствие поощрения инициативы. 
Между тем, современность меняет приоритеты 
государственного (муниципального) управления, 
менеджмента, требования к государственным 
служащим и руководителям (компаний, струк-
турных подразделений), ставит перед бизнесом 
задачи, для решения которых уже недостаточно 
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материальной заинтересованности и формаль-
ного выполнения работниками должностных ин-
струкций. От них требуются осознанность, ответ-
ственность, самостоятельность и проявление 
инициативности, которую нужно не только под-
держивать, но и стимулировать. Трактуя функ-
цию как «наблюдаемые следствия, которые слу-
жат саморегуляцией данной системы или при-
способлению её к среде, а также соответствие 
ожиданий последствиям», Р. Мертон, будучи 
приверженцем универсального функционализма, 
утверждал, что не все стандартизированные 
социальные структуры и формы имеют положи-
тельную функцию, поскольку это противоречит 
реальным практикам [2]. Из этого следует, что 
концепция М. Вебера, основанная на механисти-
ческой модели человеческого поведения, пред-
сказуемости поведения человека, не может быть 
актуальной применительно ко всем компаниям. 
В ситуации, когда растет количество персонали-
зированных отношений, затрудняются процессы 
интернализации правил, норм, ценностей орга-
низации, возрастает значимость альтернатив 
при принятии управленческих решений, бюро-
кратическая модель управления вынуждена 
трансформироваться. К этому подталкивают 
сложность и разнообразие технологий, с кото-
рыми имеют дело и вынуждены считаться мно-
гие организации. У руководителей растет доля 
координирующих функций, выполняющих роль 
«связующего звена» между группами специали-
стов, в том числе по горизонтали. В свою оче-
редь, сотрудники вынуждены выполнять свои 
обязанности, находящиеся за пределами долж-
ностных инструкций и континуума «руководитель 
– подчиненный». В системе менеджмента возни-
кают трудности и проблемы, связанные с моти-
вацией и стимулированием. Более того, зача-
стую, не зарплата, а совсем иные мотивы стано-
вятся фактором удержания и лояльности работ-
ников. Социальные стимулы, их отсутствие, по-
рой, блокируют экономический расчет. Управле-
ние вынуждено ориентироваться на человека, 
отказываясь от «субъект-объектных», «патрон-
клиентских» отношений. Вектор перемен 
направлен на выстраивание «субъект-
субъектной» модели управления. 

Набирающая популярность управленческая 
практика холакратии, когда отсутствуют бюро-
кратия, иерархия власти, ответственность рас-
пределена между членами команды в зависимо-
сти от роли; есть обязанности вместо должност-
ных инструкций, прозрачность и доступность 
информации во имя равноправного участия в 
деятельности организации, – это еще одно осно-
вание для перехода к человекоцентричности. 

Итак, новая управленческая парадигма подразу-
мевает трансформацию взаимодействия между 
субъектом и объектом, которое по своему со-
держанию и сути становится партнёрским. При-
нимая решения, менеджмент человекоцентрич-
ной компании ориентируется на потребности 
своих работников и пользу для общества. Более 
того, сотрудники приобретают статус субъекта 

управления и рассматриваются как акторы соци-
альных процессов в организации, способные к 
самостоятельности, самоорганизации и самосо-
вершенствованию [3]. 

На макроуровне человекоцентричность выража-
ется, прежде всего, через систему социальной 
поддержки и защиты населения, молодежную 
политику, активную политику на рынке труда, 
политику содействия занятости населения, со-
здание безбарьерной среды для лиц с ограни-
ченными возможностями здоровья и др. Все они 
являются результатом реализации государ-
ственных программ, национальных и федераль-
ных проектов, приоритетных программ и проек-
тов. 

Определяя содержание человекоцентричности 
на микроуровне как особого подхода в корпора-
тивном управлении, следует уточнить, что пони-
мается под «человеком», который стал центром 
обновленной парадигмы. Один из вариантов – 
это любой внутренний или внешний стейкхолдер 
(заинтересованное лицо), в том числе государ-
ство. На наш взгляд, это расширенная трактовка 
человекоцентричности. В этом случае, чтобы 
оценить эффективность человекоцентричной 
концепции как философской основы управления, 
важно определить влияние менеджмента компа-
нии на все заинтересованные стороны. В случае 
высокой степени влияния организации на среду, 
по отношению к ней возникают определенные 
ожидания со стороны различных групп стейкхол-
деров, внутренних и внешних акторов (например, 
инвестирование в экономику региона, муници-
пального образования, в развитие отрасли, госу-
дарственно-частное партнерство и др.). Подоб-
ная трактовка человекоцентричности вполне 
уместна, когда речь идет о системообразующих 
компаниях, государственных корпорациях, а так-
же о федеральных структурах. На практике, че-
ловекоцентричность, в широком понимании, свя-
зана с деятельностью специалистов по связям с 
общественностью, государственными органами 
и по управлению персоналом (управлению чело-
веческими ресурсами). 

Некоторые исследователи рассматривают чело-
векоцентричность в качестве стратегии взаимо-
действия бизнеса с сотрудниками и внешними 
клиентами, пришедшей на место клиентоцетрич-
ного (клиентоориентированного) подхода [4]. По 
этой причине, на практике для ряда компаний, 
особенно осуществляющих свою операционную 
деятельность на рынке услуг, человекоцентрич-
ность означает ориентацию на клиента. В дан-
ном случае, человекоцентричный подход близок 
к клиентоцентричности, что означает фокус си-
стемы менеджмента компании на потребителях 
услуг, на маркетинге как функции управления. 
Однако компания, претендующая на устойчивое 
развитие, на статус социально ответственной 
организации, рассматривает своего клиента не 
только с позиции потребления конкретной услуги 
(продукта), а с позиции человека, имеющего раз-
нообразные потребности, интересы и ожидания. 
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Гарвардская школа бизнеса определяет такой 
подход, как human-centered design (HCD), «чело-
векоцентричный дизайн», «дизайн, ориентиро-
ванный на человека». Парадигма HCD предпо-
лагает особый метод создания продукта. Цен-
тром внимания становятся потребности много-
гранных людей. В результате, производство ста-
новится более эмпатичным, учитывает желания, 
болевые точки и предпочтения пользователей на 
каждом этапе разработки, стремясь изменить 
качество жизни к лучшему [5]. Благодаря HCD, 
компании расширили практику кастомизации, 
которая стала тактикой стимулирования потре-
бительского спроса и увеличения продаж. С точ-
ки зрения производства, кастомизация есть спо-
собность выполнения разового заказа изменения 
или адаптации серийного изделия по индивиду-
альным характеристикам и по желанию заказчи-
ка, преображение любого продукта под конкрет-
ного человека. Она считается идеалом отноше-
ний «производитель продукта, услуги – потреби-
тель, клиент», обеспечивая конкурентное пре-
имущество благодаря созданию дополнительной 
потребительской ценности для конечного потре-
бителя [6]. 

Появление концепции маркетинга отношений 
(relationship marketing) привело к пониманию со-
трудника компании с позиции внутреннего кли-
ента, а выстраивание с ним долгосрочных отно-
шений становится взаимовыгодным для обеих 
сторон. В фокус внимания при принятии реше-

ний все чаще попадают работники компании, 
особенно мотивация контактного персонала [7]. 
С этого момента подход к пониманию человеко-
центричности как ориентированности на персо-
нал становится самым распространенным. Он 
базируется на принципе «персонал – главный 
актив компании» и фокусируется на внутренних 
процессах, социально-трудовых отношениях, 
управлении персоналом (HR-менеджменте). В 
этом случае, уровень человекоцентричности 
компании можно оценивать через программы 
привлечения и найма (внутреннего рекрутинга), 
развития, удержания персонала, гуманизации 
труда. Расчет прост: «довольные сотрудники» 
будут обеспечивать высокую продуктивность и 
производительность труда [8]. 

В научный оборот термин «человекоцентрич-
ность» был введен К. Роджерсом. Он уделял 
большое внимание личностно-ориентированным 
отношениям человека, стремящегося к самоак-
туализации. Отношения подобного типа предпо-
лагают выполнение следующих условий: конгру-
энтность, принятие, эмпатия [9]. Развивающий 
идеи К. Роджерса Э. Медоус, уточняя черты че-
ловекоцентричного руководителя, делает акцент 
на компетенции эмпатического слушания. 
Обобщенные теоретические воззрения обоих 
исследователей можно представить в виде ба-
зовой модели человекоцентричного поведения 
руководителя, определяемую нами как модель 
«Роджерса-Медоуса» (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Базовая модель человекоцентричного поведения руководителя, лидера  
(модель «Роджерса-Медоуса») 

 
Компетенция конгруэнтности, важнейшая со-
ставляющая паттерна человекоцентричного по-
ведения руководителя, заключается в гармонич-
ности его переживаний и внешнего их проявле-
ния через поведение. По мнению Роджерса, кон-
груэнтность – этико-психологический идеал, ко-
торый обеспечивает вектор развития отношений 
в сторону единения и взаимопонимания или в 
сторону разобщения и отсутствия согласия [9].  

Существуют самые разнообразные проявления 
конгруэнтности, начиная от адекватности демон-
стрируемых чувств и эмоций согласно социаль-
ной ситуации, до соблюдения личностных границ 
в отношениях «руководитель – исполнитель», а 

также – корпоративных норм и этико-моральных 
принципов. Для конгруэнтности близко, но не 
тождественно понятие «искренность». Руководи-
тель, будучи искренним, не воспринимается та-
ковым сотрудниками. Конгруэнтность руководи-
теля проявляется во внутренних деловых ком-
муникациях, общении и оценить данную компе-
тенцию могут только работники, члены коллек-
тива. Стоит отметить, что любое токсичное по-
ведение руководителя, заключающееся в при-
менении манипулятивных средств (давление на 
чувство вины, лесть, ложные обещания, пере-
кладывание ответственности, угрозы и др.), по 
умолчанию делают его неконгруэнтным в силу 
достижения личностных выгод посредством не-
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искренних намерений. Осознанность и аутентич-
ность тоже не являются синонимами конгруэнт-
ности. Осознанность подразумевает отслежива-
ние и распознавание своих эмоций, реакций и 
мыслей, однако не диктует трансляцию их окру-
жающим. Аутентичность есть способность быть 
самим собой, отказ от навязанных социальных 
ролей, при этом руководитель не должен осо-
знавать свои ощущения и мотивации. 

Зачастую, конгруэнтность путают с эмпатией. В 
данном контексте, оба понятия подразумевают 
понимание чувств и отражение этого понимания 
в своём поведении. Однако эмпатия заключает-
ся в распознавании эмоций и чувств других лю-
дей. Чем эмпатичнее руководитель, тем эффек-
тивнее внутрикорпоративные коммуникации [10]. 
Одна из самых распространенных форм «нераз-
витой» эмпатии – зависть, желание быть на ме-
сте другого. 

Считается, что эмпатия в современном бизнесе – 
это первоочередная компетенция руководителя, 
обеспечивающая возможность учитывать инте-
ресы своих потребителей, контрагентов, подчи-
ненных. Помогая слышать и понимать мотива-
цию других, она необходима, чтобы приходить к 
консенсусу с партнёрами, предугадывать дей-
ствия конкурентов. В ситуации острой конкурен-
ции или конфликта эмпатия часто бывает един-
ственно верным способом разрешения ситуации 
и достижения результата «win-win». Существует 
заблуждение в том, что власть и эмпатия – про-
тивоположности. Последняя ошибочно воспри-
нимается как потеря, утрата власти. В действи-
тельности, эмпатия «низов» и «верхов» в отно-
шениях «руководитель – исполнитель, подчи-

нённый» только способствует сглаживанию про-
тиворечий и снижению напряженности. 

«Принятие» в паттерне человекоцентричного 
поведения заключается в безусловном позитив-
ном восприятии подчиненных. Данная компетен-
ция означает, что руководитель видит сильные и 
слабые стороны сотрудников, содействуя дости-
жению успеха и повышению эффективности их 
труда. Руководитель выступает в роли всеобще-
го наставника, который с уважением относится к 
ценностным установкам (особенно молодых 
членов коллектива), стремится создать атмо-
сферу гармонии в коллективе, команде и эффек-
тивно управлять ею, разделяя ответственность с 
подчинёнными. В отсутствии принятия невоз-
можно формирование человекоцентричных от-
ношений. 

Совокупность компетенций базовой модели 
«Роджерса-Медоуса» способствуют установле-
нию отношений доброжелательности и форми-
рованию культуры доверия в коллективе. Когда 
есть доверие, работники не сомневаются, что 
поведение компании соответствует их интересам 
и ожиданиям, а это важно, как для бюрократиче-
ских организаций, так и холакратии. Наличие 
доверия позволяет руководителю сократить 
время деловых коммуникаций, повысив качество 
выполнения задач. Отсутствие доверия порож-
дает чувство недооцененности персонала, сни-
жаются его мотивация и продуктивность труда. 

Усложнение внешних и внутренних деловых 
коммуникаций вызвало необходимость под-
стройки базовой модели человекоцентричного 
поведения руководителя (лидера) к сложившим-
ся реалиям (рис. 2). 

 

 
 

Рисунок 2 – Модель человекоцентричного поведения руководителя (лидера) 

 
Обновленная версия модели Роджерса-Медоуса 
предполагает наличие у руководителя дополни-
тельных четырех компетенций человекоцен-
тричности. Прежде всего, речь идет о реципрок-
ности. С точки зрения теории управления, это 

способность руководителя, лидера конструиро-
вать особый тип социально-трудовых отноше-
ний, которые являются антиподом «патрон-
клиентских» отношений. Последние всегда озна-
чают наличие иерархии и отношений зависимо-



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 3 (март) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

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

152 

сти. Под реципрокностью, чаще всего, понимают 
принцип межличностных отношений, предпола-
гающий наличие явных и/или латентных взаим-
ных обязательств у их участников. Для реци-
прокности характерно отсутствие ожидания рас-
чета на прямую компенсацию затраченных уси-
лий и ресурсов, а мотивация помощи связана с 
осознанием возможности самому оказаться в 
сложной ситуации [11]. Полагаем, что с позиции 
социального управления, реципрокность – это 
всегда взаимопомощь, существующая вне рамок 
формальных структур, которая является соци-
альной нормой, основанной на личностно окра-
шенных отношениях дружбы, сотрудничества, 
порождаемых компетенциями конгруэнтности, 
эмпатии и принятия. Базу реципрокных отноше-
ний формирует социальный капитал, возмож-
ность доверять окружению и использовать его 
поддержку, а регуляторами данных отношений 
являются нормы корпоративной культуры, куль-
туры управления. Для корпоративной человеко-
центричности смысл реципрокных отношений 
заключается в защите подчиненных от действия 
неблагоприятных факторов и обстоятельств 
среды. 

Транспарентное поведение руководителя озна-
чает установление отношений с внутренними и 
внешними стейкхолдерами, строящимися на 
предоставлении им открытой, понятной, полной, 
честной и своевременной информации. 

Транспарентность позволяет бизнесу предви-
деть возможное развитие событий и принять 
взвешенные управленческие решения. Прозрач-
ность и подотчетность – основа транспарентно-
сти. В деловой практике не редкость случаи, ко-
гда компании не считают нужным делиться с 
сотрудниками новостями о новых клиентах, пла-
нах, проблемах, финансовых неудачах, дости-
жениях. При таком раскладе даже для персонала 
компания не является прозрачной. «Если ты хо-
чешь управлять сплочённым коллективом, в ко-
тором не нужно «пинать» команду для продук-
тивной работы…, то нужно повышать лояльность 
сотрудников… Для этого нужно сделать бизнес 
прозрачным» [12]. Согласно исследованиям 
Slack Future of Work, 80 % работающих хотят 
знать больше о компании, где работают. Они 
ищут более тесного партнерства с теми, кто при-
нимает решения, стремятся к более прочным 
связям с коллегами. Прозрачный бизнес привле-
кает персонал больше, чем тот, где информацию 
скрывают [13]. Сотрудникам комфортнее рабо-
тать в «открытой» компании. Они чаще готовы 
сменить непрозрачную организацию на ту, кото-
рая вызывает доверие. 

Человекоцентричный менеджмент нельзя рас-
сматривать вне рамок этичности, морали и нрав-
ственности. Этичность руководителя предусмат-
ривает неукоснительное соблюдение норм вза-
имоотношений организации с государством, за-
интересованными сторонами и множество вари-
антов поведения в отношении сотрудников. Осо-
бенно важна этичность, когда принимаемые ре-

шения связаны с масштабностью морально-
нравственных последствий. В этом смысле, не 
теряет своей актуальности этика конфуцианства: 
«Не делай другим того, чего не пожелаешь се-
бе»; «Когда правитель любит справедливость, 
никто не осмелится быть непослушным, когда 
правитель любит правду, никто в народе не по-
смеет быть нечестным»; «Благоговейно отно-
сись к делу и честно поступай с другими». 

Организации заинтересованы в повышении 
этичности поведения руководителей и персона-
ла, для чего, они предпринимают разные меры: 
разработку этических нормативов, обучение 
этичному поведению, создание комитетов по 
этике, проведение социальных ревизий. 

Не только управлять, но и не допускать кон-
фликты – важная компетенция человекоцен-
тричного руководителя, которая тесно перепле-
тается с этичностью. В этом смысле, важно 
своевременно выявлять конфликтных работни-
ков. Еще лучше – не принимать их на работу. В 
противном случае, потребуются большие затра-
ты на восстановление социально-
психологического климата в коллективе. Порой, 
достаточно руководителю запретить персоналу в 
споре на работе переходить на личности. Спо-
рить на профессиональные темы можно, 
оскорблять нельзя. Кроме того, не стоит разре-
шать говорить плохо о коллегах в их отсутствие. 
Если игнорировать эти банальные, на первый 
взгляд, принципы, внутрикорпоративная среда, 
климат в коллективе сильно ухудшатся. 

От того, насколько развиты компетенции челове-
коцентричности руководителя, зависит успеш-
ность внедрения относительно новой парадигмы 
управления в деятельности российских компа-
ний. 

Результаты. 

Для измерения человекоцентричности организа-
ции можно использовать систему оценивания 
корпоративной социальной ответственности, 
предусмотренную нефинансовой отчетностью 
или методологию определения индекса челове-
коцентричности, предложенную Росатомом. Ин-
декс, состоящий из субиндексов «Сотрудники» и 
«Сообщество», показывает, насколько компании 
ориентированы на интересы своих работников и 
создание пользы для общества в целом. Индекс 
и субиндексы оцениваются по 100-балльной 
шкале, где 100 – максимально возможный ре-
зультат. Субиндекс «Сотрудники» отражает де-
ловую практику менеджмента по отношению к 
работникам. Субиндекс «Сообщество» оценива-
ет социальную политику, проводимую компанией 
в отношении местного сообщества на террито-
рии присутствия и общества в целом. Значения 
индексов рассчитывается на основе интервью и 
опросов руководителей компаний и HR-
департаментов 

По данным аналитического отчета Росатома, 
доля социальных инвестиций компаний в 2022 г. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 3 (март) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

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

153 

составила 1,3 %. В отраслях промышленности 
аналогичный показатель составил 5 %. Среди 
опрошенных сотрудников компаний в том же 
году 8 % участвовали в волонтерстве и социаль-
но значимых проектах (в торговле 16 %) [14]. 

Все чаще компании публикуют информацию о 
реализации своих социальных инициатив. О та-
кой практике заявляют 38 % представителей 
торговли, 29 % сферы IT и сервисов, 27 % про-
мышленности. В среднем, доля социальных ин-
вестиций от выручки составляет 1,3 %. В сфере 
промышленности относительно больше доля 
компаний, выделяющих на социальные инвести-
ции более 5 % выручки [14]. 

По итогам 2022 г., индекс человекоцентричности 
организаций составил 52, субиндекс «Сотрудни-
ки» – 57, субиндекс «Сообщество» – 46, свиде-
тельствуя о приоритете внутренних социальных 
инвестиций. Субиндекс «Сообщество» доходит 
до 65-ти в бизнесе, где выручка составляет                       
400 млн – 1 млрд руб. Чем меньше выручка, тем 
меньше возможности для реализации инициатив 
в отношении общества, что отрицательно сказы-
вается на значении субиндекса «Сообщество» 
[15]. 

Выделяют три типа, три кластера человекоцен-
тричных компаний. 

1. Ориентированные на сотрудников (фокус на 
сотрудников). Их средний интегральный индекс 
составляет 33 (19 баллов – «Сообщество»,                                      
47 баллов – «Сотрудники»). Зоной уязвимости 
является внешняя корпоративная ответствен-
ность. Основной вклад в фокус на сотрудников 
вносят развитие персонала (47 баллов), гаран-
тии безопасности сотрудников (73 балла), разви-
тие корпоративной культуры и бренда (51 балл). 
В состав компаний этой группы входят неболь-
шие организации, в основном с численностью до 
тысячи сотрудников и годовым оборотом до                           
400 млн руб. 

2. «Сбалансированные» («золотая середина»). 
В 2022 г. интегральный индекс человекоцен-
тричности по данной группе организаций соста-
вил 68 баллов (62 – «Сообщество», 73 – «Со-
трудники») за счет развития корпоративной 
культуры и бренда (81 балл), гарантии безопас-
ности сотрудников (79 баллов), условий для раз-
вития персонала (68 баллов). Очевидно, что 
«Развитие корпоративной культуры и бренда» – 
это основное направление управленческой дея-
тельности, которое является системообразую-
щим с точки зрения человекоцентричности. 

3. Ориентированные на сообщество (фокус на 
сообщество), средний интегральный индекс ко-
торых составляет 58 (63 – «Сообщество», 53 – 
«Сотрудники»), в основном, благодаря условиям 
для развития персонала (51 балл), развитию 
корпоративной культуры и бренда (69 баллов). 
Неблагополучной зоной является социальная и 
правовая ответственность по отношению к со-
трудникам (36 баллов). Как считают эксперты, в 

состав кластера чаще входят крупные компании 
с численностью сотрудников более тысячи чело-
век (73 %) и в основном осуществляющие опе-
рационную деятельность в сфере IT и сервисов 
(50 %) [15]. 

Персонал компаний 2 и 3 типов участвует в во-
лонтерских проектах. Волонтерские миссии объ-
единяют работников, сплачивают, создают ком-
фортную социально-психологическую среду, 
поскольку сотрудники взаимодействуют вне ра-
бочих процессов. Кроме того, участие в волон-
терских проектах создает имидж социально-
ответственной организации. 

Заключение. 

Новая реальность порождает новую парадигму 
управления. Она призвана устранить или не до-
пустить противоречия между управляющими и 
управляемыми подсистемами. В результате, 
классическое управление как односторонний 
процесс целевого воздействия субъекта управ-
ления на объект со свойственным ему иерархи-
ей, субординацией, должностными инструкциями 
трансформируется в сторону человекоцентрич-
ности, выстраивания «субъект-субъектных», 
партнерских отношений. Их основу образуют не 
отношения верховенства, доминирования, под-
чинения, подавления, а поиск консенсуса, согла-
сия между разными интерпретациями управлен-
ческой ситуации. Тем более, что, как полагают и 
ученые, и практики, бизнес сегодня вынужден 
фокусироваться на сотрудниках. Компании нуж-
даются в менеджменте, который бы раскрывал 
трудовой потенциал работников, формировал их 
лояльность, повышал удовлетворенность тру-
дом, формируя конкурентное преимущество ор-
ганизации на рынке труда. Управленцы, обла-
дающие соответствующими компетенциями и 
придерживающиеся человекоцентричной модели 
поведения, способны этот запрос реализовать. 
Быть человекоцентричным руководителем зна-
чит понимать, что человек – это не только эко-
номический ресурс. Он живёт в контексте, на 
него влияют самые разнообразные ситуации, 
собственные ценности и эмоции, а это надлежит 
учитывать и в общении, и при принятии реше-
ний. 

Управленческий дискурс в России относительно 
человекоцентричности организаций во многом 
опирается на международный стандарт                                     
ISO 27500:2016 (ГОСТ Р ИСО 27500), согласно 
которому «человекоцентричная» организация 
придерживается ряда принципов. Среди них по-
четное место занимают:  

–  применение в качестве приоритетов дея-
тельности обеспечение здоровья, безопасности 
и благополучия людей;  

–  осознание ценности персонала и создание 
условий для его работы;  

–  открытость и доверие;  
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–  социальная ответственность во всех дей-
ствиях.  

Если компания осознает, что ее работники – это 
важный актив, она должна инвестировать в про-
фессиональное развитие персонала. И тогда 
портфель корпоративных ценностей будет по-
полнен следующими составляющими:  

–  формированием навыков будущего, чтобы 
каждый может овладеть компетенциями, необ-
ходимыми в условиях динамичных изменений на 
рынке труда;  

–  индивидуальной траекторией профессио-
нального развития в течение жизни;  

–  равными возможностями и информированно-
стью (информация о вакансиях и возможностях 
обучения, повышения квалификации, переобу-
чения доступна для всех);  

–  гибкими форматами отношений найма, до-
ступностью удаленной работы; 

–  организация рабочего места и условия труда 
должны способствовать самореализации и про-
фессиональному развитию сотрудников. 
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Аннотация. В современных условиях развитие внутреннего и въездного туризма и госте-

приимства является одним из приоритетных направлений государственной политики страны. В 
эпоху стремительной цифровизации всей общественной жизни, деятельность гостиниц сталки-
вается с вызовами и новыми тенденциями, такими как необходимость внедрения инновацион-
ных технологий, изменения в потребительских предпочтениях и рост значимости онлайн-
репутации. В данной статье автором проведен анализ современного состояния гостиничного 
сектора в России, представлены ключевые факторы, ограничивающие деятельность организа-
ций в сфере услуг, обозначены передовые технологии в развитии гостиничного бизнеса для 
повышения уровня комфорта пребывания гостей. Отмечено, что гостиничные предприятия обя-
заны адаптироваться к динамично меняющимся условиям рынка, предвосхищать потребности и 
желания клиентов, уделять внимание развитию персонала. Все эти меры способствуют повы-
шению конкурентоспособности и эффективности гостиничных услуг. 

Ключевые слова: услуга, сервис, средство размещения, гостиница, потребности, дело-
вой климат, конкурентоспособность, технология. 
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Введение.  

Индустрия гостеприимства включает в себя ви-
ды деятельности, каждый из которых связан с 
обслуживанием людей, находящихся вне дома – 
это, в основном, предприятия средств размеще-
ния и общественного питания, транспортного и 
культурно-развлекательного секторов. На сего-
дняшний день данная сфера обладает больши-
ми возможностями для успешной деятельности.  

Для создания конкурентных преимуществ пред-
приятиям необходимо идти в ногу со временем и 

стремиться максимально соответствовать за-
просам потребителей, не забывая про основной 
принцип гостеприимства: «Клиент всегда прав». 
С целью наибольшего удовлетворения потреб-
ностей клиентов, компаниям следует постоянно 
совершенствовать свои стратегии обслужива-
ния, адаптируясь к меняющимся условиям рынка 
и реагируя на новые вызовы. Современные гости 
ожидают от посещения заведений не только вы-
сокого качества предоставляемых услуг и соот-
ветствия установленным стандартам обслужи-
вания, но и эмоциональную составляющую сер-
висного процесса. Сложившаяся ситуация ставит 
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перед руководителями предприятий новые зада-
чи, и актуальной становится выработка, приня-
тие и реализация грамотных решений по повы-
шению эффективности бизнеса и поддержанию 
конкурентоспособности.  

Целью настоящей статьи является анализ пока-
зателей развития гостиничной деятельности в 
России и выявление ключевых тенденций и пер-
спективных направлений в гостиничном сервисе. 
В ходе исследования были применены как эмпи-
рические, так и теоретические методы научного 
познания.  

Обсуждение. Результаты.  

В широком смысле, термин «сервис» (англ. 
service – служба) означает обслуживание насе-
ления в различных сферах повседневной жизни. 
Сервис можно представить, как вид человече-
ской деятельности, направленный на удовлетво-
рение определенных нужд и потребностей кли-
ентов путем оказания услуг. Качественные това-
ры и услуги играют важную роль в современной 
экономике и обществе в целом. Товар – это ма-
териальный предмет, продукт труда, произве-
денный для обмена или продажи. Под услугой 
понимают полезную деятельность, не создаю-
щую материальных ценностей. Она потребляет-
ся непосредственно в момент производства, и на 
неё нельзя получить права собственности. Услу-
га обладает специфическими свойствами, таки-
ми как: неосязаемость, неотделимость от источ-
ника, несохраняемость (невозможность хране-
ния), непостоянство качества (изменчивость). 
Качество услуги является важнейшей составля-
ющей культуры обслуживания и во многом зави-
сит от характера взаимодействия работника 
сервиса и потребителя, от уровня профессио-
нальной подготовки персонала, его личностных 
особенностей.  

Гостиничные услуги рассматриваются как ком-
плекс услуг по предоставлению физическим ли-
цам мест для временного проживания в гостини-
це и иных услуг, предусмотренных Правилами 
предоставления гостиничных услуг в Российской 
Федерации, утвержденными Постановлением 
Правительства РФ от 18.11.2020 № 1853 (ред. от 
27.12.2024) [1]. В настоящее время перечень 
дополнительных услуг достаточно разнообразен 
и включает в себя питание, доставку еды и 
напитков в номер, доступ в спа-салон и фитнес-
центр, услуги прачечной и химчистки, организа-
цию экскурсий и т.д. 

При формировании официальной статистиче-
ской информации услуги гостиниц учитываются в 
составе платных услуг, оказанных населению 
России. В 2023 году удельный вес гостиничных 
услуг в этой структуре составил 2,8 %, а 
наибольшая доля приходилась на следующие 
виды услуг: транспортные – 19,5 %, коммуналь-
ные – 19,0 %, бытовые – 11,5 %, телекоммуника-
ционные – 10,5 %, медицинские – 9,3 %, жилищ-
ные – 6,6 % [2]. 

В нашей стране, в соответствии с Федеральным 
законом «Об основах туристской деятельности в 
Российской Федерации» от 24.11.1996 № 132-ФЗ, 
под гостиницей понимают тип средства разме-
щения, в котором предоставляются гостиничные 
услуги и который соответствует требованиям, 
установленным Положением о классификации 
средств размещения, утвержденным Постанов-
лением Правительства Российской Федерации 
от 27.12.2024 № 1951 «Об утверждении Положе-
ния о классификации средств размещения» [3; 
4]. Реформа в сфере классификации средств 
размещения призвана создать равные условия 
для всех участников рынка и повысить доверие 
потребителей к качеству средств размещения.  

Под средством размещения понимается имуще-
ственный комплекс, включающий в себя здание 
(часть здания) или строение, сооружение, поме-
щение, участок земли, оборудование и иное 
имущество и используемый для временного 
размещения и обеспечения временного прожи-
вания физических лиц. 

Средства размещения, подлежащие классифи-
кации, относятся к следующим типам: 

а) гостиницы;  

б) санатории;  

в) базы отдыха; 

г)  кемпинги. 

К гостиницам принадлежат отели (городские, 
загородные, курортные и другие), мотели, боте-
ли, апарт-отели, хостелы, пансионаты и иные 
аналогичные средства размещения, в том числе 
модульные некапитальные средства размеще-
ния. Для целей присвоения определенной кате-
гории средства размещения в России оценива-
ются по системе «звезды», в основе которой 
предусмотрено пять категорий: от одной до пяти 
звезд. Высшей категорией является категория 
«пять звезд», низшей – «одна звезда» [4]. 

В связи с обострением внешнеполитической об-
становки, часть зарубежных гостиничных сетей 
покинула российский рынок либо приостановила 
свою деятельность, либо перешла под управле-
ние российских компаний. Однако такие переме-
ны открывают большие возможности для активи-
зации и развития внутреннего и въездного ту-
ризма. Также, начиная с 2025 года идет реали-
зация обновленного национального проекта «Ту-
ризм и гостеприимство», в рамках которого 
предусмотрены эффективные меры государ-
ственной поддержки по дальнейшему укрепле-
нию и развитию гостиничного бизнеса.  

Рассмотрим показатели деятельности гостиниц и 
аналогичных средств размещения, которые ука-
зываются в коллективных средствах размеще-
ния, наряду с деятельностью санаторно-
курортных организаций, организаций отдыха и 
других специализированных средств размеще-
ния (табл. 1). 
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Таблица 1  

Отдельные показатели деятельности коллективных средств размещения в России 
 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2023 г.  

к 2020 г., в % 

Число коллективных средств размещения – всего 27328 28979 29547 31488 115,2 
–  в том числе: гостиницы и аналогичные средства раз-
мещения 20410 21575 21981 23454 114,9 

Число мест в коллективных средствах размещения –  
всего, тыс. 2473,0 2634,4 2760,1 2997,9 121,2 
–  в том числе: гостиницы и аналогичные средства раз-
мещения 1361,7 1486,6 1592,6 1799 132,1 

Число номеров в коллективных средствах размещения – 
всего, тыс. 977,4 1027 1058,7 1117,4 114,3 
–  в том числе: гостиницы и аналогичные средства раз-
мещения 582,9 619,9 649,6 704,7 120,9 

Число ночевок в коллективных средствах размещения – 
всего, млн 191,2 275,6 318,5 358 187,2 
–  в том числе: гостиницы и аналогичные средства раз-
мещения 122,0 167,4 196,9 230,5 188,9 

 
Источник: Росстат [2]. 

 
Число гостиниц и аналогичных средств разме-
щения в России в 2023 г. по сравнению с 2020 г. 
увеличилось на 14,9 % и составило 23454 еди-
ниц. Их вместимость за рассматриваемый пери-
од повысилась с 1361,7 тыс. в 2020 г. до 1799 
тыс. мест в 2023 г.; то есть, темп роста составил 
132,1 %. Число номеров также имеет тенденцию 
к увеличению: если в 2020 г. их насчитывалось 

582,9 тыс., то в 2023 г. – 704,7 тыс. Число предо-
ставленных ночевок гражданам в гостиницах 
также выросло: с 122 млн в 2020 г. до 230,5 млн 
в 2023 г.; то есть, в 1,9 раза. 

Динамика численности лиц, размещенных в гос-
тиницах и аналогичных средствах размещения, 
приведена в таблице 2. 

Таблица 2  

Численность лиц, размещенных в гостиницах и аналогичных средствах размещения в России, тыс. чел. 
 

Показатели 2020 г. 2021 г. 2022 г. 2023 г. 
2023 г.  

к 2020 г., в % 

Численность размещенных лиц – всего 38309,9 52771,9 57646,7 66167,7 172,7 

в том числе:      
–  граждан России 36202,5 49935,1 55008,5 62280,4 172,0 
–  из них детей 2445,1 3846,2 5178,6 5982,0 244,6 
–  граждан стран СНГ 1140,2 1904,5 1905,7 2414,8 211,8 
–  граждан других стран (кроме стран СНГ) 967,2 932,3 732,5 1472,5 152,2 

 
Источник: Росстат [2]. 

 
Численность лиц, размещенных в гостиницах и 
аналогичных средствах размещения, ежегодно 
увеличивается: с 38309,9 тыс. чел. в 2020 г. до 
66167,7 тыс. чел. в 2023 г.; соответственно, темп 
роста составил 172,7 %. В 2023 г. наибольший 
удельный вес размещенных лиц составили 
граждане России, на долю которых приходилось 
94 %, а на долю граждан СНГ – 3,6 %, граждан 
других стран – 2,4 %.  

Для выявления мнений руководителей организа-
ций, оказывающих услуги, о текущем положении 
дел и динамике развития своих структур, а также 
о прогнозах на ближайшее время, Федеральная 
служба государственной статистики России про-
водит ежеквартальные выборочные опросы. 
Обобщение результатов обследования позволя-
ет сформировать рейтинг ключевых факторов, 
препятствующих развитию предприятий. Так, в                   
4 квартале 2024 г. к числу важнейших из них ре-
спонденты отнесли: неопределенность экономи-

ческой ситуации в стране, высокий уровень 
налогообложения, недостаточную обеспечен-
ность финансовыми средствами, недостаточный 
спрос на данный вид услуг, дефицит квалифици-
рованного персонала и высокий процент по ком-
мерческому кредиту (рис. 1). 

Примечательно, что в 4 квартале 2024 г. по 
сравнению с 4 кварталом 2020 г. на 16 п.п. сни-
зился такой фактор, как «недостаточный спрос 
на услугу», на 9 п.п. – «недостаток финансовых 
средств», на 3 п.п. – «недобросовестная конку-
ренция». Однако в анализируемый период на                                         
18 п.п. вырос такой фактор, как «недостаток ква-
лифицированного персонала», на 13 п.п. – «вы-
сокий процент коммерческого кредита». Следует 
подчеркнуть, что указанные факторы не только 
ограничивают деятельность организаций в сфе-
ре услуг, но и влияют на уровень предпринима-
тельской уверенности.  
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В соответствии с данными Росстата, индекс 
предпринимательской уверенности в сфере гос-
тиничных услуг за рассматриваемый период 
находится в зоне отрицательных значений. Од-
нако можно констатировать, что за 4 квартал 
2024 г. данный показатель увеличился по срав-

нению с 4 кварталом 2020 г., что свидетельству-
ет о постепенном улучшении делового настрое-
ния респондентов. Между тем, судя по результа-
там опроса, ситуация в сфере гостиничных услуг 
выглядит хуже, чем в сфере услуг в целом                                   
(рис. 2).  

 

 
 

Рисунок 1 – Факторы, ограничивающие деятельность организаций сферы услуг в России 
(доля от общего числа обследованных организаций, в %).  

[Составлено автором по данным Росстата] 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Индексы предпринимательской уверенности в сфере услуг в России. 
[Составлено автором по данным Росстата] 
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На основании вышеизложенного можно утвер-
ждать, что актуальным вопросом остается гра-
мотное выстраивание стратегии развития бизне-
са с учетом меняющихся условий рынка, появ-
ления новых технологий и изменений в потреби-
тельском поведении.  

Рассмотрим основные направления совершен-
ствования деятельности предприятий гостинич-
ного бизнеса [5–11]: 

1. Активное развитие bleisure-туризма (англ. 
business и leisure – дело и досуг), представляю-
щего собой концепцию сочетания деловой ак-
тивности с отдыхом, а также workation (англ. 
work и vacation – работа и отпуск) – профессио-
нальная деятельность из места отдыха в тече-
ние определенного времени. Многие отели 
адаптируются к этим потребностям, предлагая 
специальные услуги и удобства для таких кате-
горий клиентов. 

2. Гости все чаще задумываются о ментальном 
и физическом здоровье и ищут отели, предлага-
ющие wellness-программы (англ. wellness – хо-
рошее здоровье), которые сочетают SPA-услуги, 
сбалансированное питание, фитнес и качествен-
ный сон.  

3. Социальные сети выступают динамично раз-
вивающимся инструментом для продвижения 
гостиничных услуг. Грамотное их ведение позво-
ляет владельцам отелей повышать эффектив-
ность охвата целевой аудитории, поддерживать 
положительную репутацию бренда, собирать 
обратную связь от клиентов и отслеживать дея-
тельность конкурентов. 

4. Предпочтения в области цифровых коммуни-
каций стали неотъемлемой частью индустрии 
гостеприимства. Во время пандемии, например, 
внедрение бесконтактных технологий было свое-
го рода необходимостью для более безопасного 
и гигиеничного отдыха и ускорило эту тенден-
цию. В нынешнее время они открывают уникаль-
ные возможности по-новому общаться с клиен-
тами, создавать комфортную и безопасную сре-
ду, оптимизировать рабочий процесс. Такие тех-
нологии, как регистрация заезда/выезда гостей 
посредством смартфонов или киосков самооб-
служивания, цифровые ключи от номеров через 
мобильные приложения, услуги виртуального 
консьержа, внедрение роботов для доставки 
багажа, использование техники распознавания 
лиц для повышения безопасности и дальнейшее 
развитие систем искусственного интеллекта, 
безусловно, улучшают удобство для гостей, поз-
воляя им не связываться с персоналом напря-

мую. 

Внедрение инновационных технологий необхо-
димо для создания запоминающегося опыта для 
клиента, ведущего к росту уровня удовлетворен-
ности. 

5. Каждый гость уникален, поэтому важно обес-
печить индивидуальный подход, начиная с этапа 
бронирования и заканчивая отзывами после 
проживания. Формирование индивидуального 
предложения позволяет не только учитывать 
предпочтения и интересы клиента, но и эконо-
мить время, упрощая процесс принятия реше-
ний. Для эффективной персонализации необхо-
димы детальные сведения, надежные техноло-
гии хранения данных и общее представление о 
каналах продаж конечным клиентам. 

6. Конкурентное преимущество получают гости-
ничные предприятия с «впечатляющим серви-
сом», работающие с эмоциями гостя. Термин 
«эмоциональное обслуживание» ввела социолог 
А. Хохшильд, которая утверждала, что при воз-
растающей конкуренции в сфере услуг работо-
датели стали требовать от сотрудников, помимо 
умственных и физических усилий, еще и эмоци-
ональные. Тем, кто работает с клиентами, при-
ходится обеспечивать ощущение им счастья, в 
том числе за счёт подавления собственных 
чувств и желаний и сохраняя спокойствие в лю-
бой ситуации. При таком уровне обслуживания 
незначительные недочеты в работе можно сгла-
живать проявлением эмпатии, высоким уровнем 
заботы о каждом посетителе и вниманием к де-
талям. Однако для успешного внедрения кон-
цепции незабываемого впечатления сервиса 
необходимо тщательно продумать стратегию по 
обслуживанию и организовать соответствующее 
обучение персонала. Важную роль в этом про-
цессе играют сотрудники, обладающие открыто-
стью, дружелюбием, и проявляющие искренний 
интерес к гостям. 

7. Руководство гостиничного заведения должно 
поддерживать здоровую и позитивную рабочую 
среду и стимулировать сотрудников к постоян-
ному развитию и совершенствованию своих 
навыков и умений. Методы обучения персонала 
в гостиничном бизнесе включают как традицион-
ные, так и современные подходы: тренинги на 
рабочем месте, различные семинары, мастер-
классы, онлайн-курсы и т.д. Важным способом 
является использование такого технологическо-
го решения, как виртуальная реальность (VR), 
которое позволяет сделать корпоративное обу-
чение более адаптивным и менее затратным.  

Заключение. 

Таким образом, для обеспечения устойчивого 
развития бизнеса гостиницам необходимо инве-
стировать средства в комфорт гостей, соблю-
дать все меры безопасности, активно взаимо-
действовать с клиентами через социальные се-
ти, внедрять инновационные технологии, пред-
лагать уникальные впечатления, уделять особое 
внимание развитию персонала и т.п. В конечном 
итоге, способность адаптироваться, интегриро-
вать передовые технологии и практики, а также - 
ориентация на гостя становятся ключевыми фак-
торами для успеха в конкурентной среде. 
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АНАЛИЗ ПОКАЗАТЕЛЕЙ СМЕРТНОСТИ И ЗАБОЛЕВАЕМОСТИ  
В ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ 

 

Лобанов Д.В. 
Оренбургский государственный университет 

 
Аннотация. В статье проводится анализ динамики смертности и заболеваемости насе-

ления Оренбургской области в 2015–2023 годах. Исследование подчеркивает фундаменталь-
ное значение этих показателей как индикаторов общественного здоровья и эффективности си-
стемы здравоохранения. Выявлены основные тенденции: общий рост заболеваемости, особен-
но в 2021–2022 гг., обусловленный пандемией COVID-19, при которой отмечался резкий 
всплеск респираторных заболеваний и обострение хронических болезней. Смертность достигла 
максимума в 2021 году, но в 2022 году существенно снизилась благодаря стабилизации эпиде-
миологической ситуации и адаптации системы здравоохранения. 

В статье отмечены различия в уровне смертности между городской и сельской местно-
стью, что связано с более ограниченным доступом к качественной медицинской помощи в сель-
ской местности. Анализ демонстрирует необходимость усиления профилактических мероприя-
тий, модернизации первичного звена здравоохранения и снижения региональных диспропор-
ций, что особенно важно для улучшения здоровья и качества жизни населения. 

Ключевые слова: смертность, заболеваемость, Оренбургская область, пандемия 
COVID-19, сельская местность, система здравоохранения, общественное здоровье, профилак-
тика заболеваний.  
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Abstract. The article analyzes the dynamics of mortality and morbidity of the population of the 

Orenburg region in 2015–2023. The study highlights the fundamental importance of these indicators 
as indicators of public health and the effectiveness of the healthcare system. The main trends have 
been identified: a general increase in morbidity, especially in 2021–2022, due to the COVID-19 pan-
demic, which saw a sharp spike in respiratory diseases and an exacerbation of chronic diseases. Mor-
tality peaked in 2021, but decreased significantly in 2022 due to the stabilization of the epidemiological 
situation and the adaptation of the healthcare system.  

The article notes differences in mortality rates between urban and rural areas, which is associ-
ated with more limited access to quality medical care in rural areas. The analysis demonstrates the 
need to strengthen preventive measures, modernize primary health care and reduce regional dispari-
ties, which is especially important for improving the health and quality of life of the population. 
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Введение. 

Смертность и заболеваемость населения - два 
фундаментальных показателя, которые играют 
важнейшую роль в оценке состояния обще-
ственного здоровья и эффективности системы 
здравоохранения. Данные показатели предо-
ставляют всестороннюю информацию о том, 

насколько успешно общество справляется с вы-
зовами, связанными с поддержанием и улучше-
нием здоровья, а также о том, как организована 
медицинская помощь и профилактика заболева-
ний. 

Смертность, как ключевой индикатор, предо-
ставляет важную информацию о качестве жизни 
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в стране или отдельном её регионе. Высокий 
уровень смертности, чаще всего, связан с пло-
хими социально-экономическими условиями, 
недостаточным доступом к качественным меди-
цинским услугам, неблагоприятными экологиче-
скими условиями, несбалансированным питани-
ем и возрастным составом населения. Напри-
мер, в регионах с ограниченным доступом к чи-
стой питьевой воде и медицинской инфраструк-
туре уровень детской смертности значительно 
выше среднего. Этот показатель также демон-
стрирует состояние системы здравоохранения: 
от доступности медицинской помощи до эффек-
тивности профилактики, диагностики и лечения 
заболеваний. 

Резкий рост смертности, вызванный пандемия-
ми, природными катастрофами, отражает глубо-
кие общественные кризисы. К примеру, панде-
мия COVID-19 в 2020–2021 годах значительно 
увеличила уровень смертности в большинстве 
стран мира, выявив недостатки в системах здра-
воохранения, а также подчеркнув важность ко-
ординации на международном уровне [1]. 

Заболеваемость играет не менее важную роль, 
так как: 

1) помогает выявить эффективность профилак-
тики – рост заболеваемости может свидетель-
ствовать о недостаточности профилактических 
мероприятий, таких как скрининги, вакцинация, 
санитарное просвещение, пропаганда здорового 
образа жизни, диспансеризация и диспансерное 
наблюдение, тогда как снижение заболеваемо-
сти, напротив, часто связано с успешной профи-
лактической работой; 

2) обеспечивает планирование ресурсов - уве-
личение числа случаев заболеваний приводит к 
росту нагрузки на медицинские учреждения, тре-
буя адекватного финансирования, подготовки 
кадров и наличия необходимых лекарственных 
средств и медицинского оборудования [2]. 

То есть, можно говорить о том, что смертность и 
заболеваемость населения представляют собой 
важнейшие индикаторы, которые дают ком-
плексное представление о состоянии здоровья 
общества и о состоянии системы здравоохране-
ния. Эти показатели также важны для стратеги-
ческого планирования и принятия решений в 
области здравоохранения. Они позволяют оце-
нить эффективность уже реализованных про-
грамм, таких как вакцинация, санитарное про-
свещение или улучшение качества воды и воз-
духа. Кроме того, данные о смертности и забо-
леваемости служат основой для международных 
сравнений, что даёт возможность учитывать 
успешные практики других стран и внедрять их 
на национальном уровне. Также, мониторинг 
смертности и заболеваемости является ключе-
вым элементом в разработке политики, направ-
ленной на сохранение и улучшение здоровья 
населения. Своевременный анализ этих данных 
помогает повысить эффективность системы 
здравоохранения, адаптировать их к текущим 
вызовам и обеспечивать население качествен-
ной и доступной медицинской помощью. 

Обсуждение. 

Проведем анализ смертности и заболеваемости 
в Оренбургской области в 2015–2023 годы                                         
(табл. 1). 

Таблица 1  

Смертность и заболеваемость в Оренбургской области в 2015–2023 годы [3] 
 

Показатели 
Годы 

2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 2023 

Первичная заболе-
ваемость, человек  1556394 1579628 1519534 1657986 1517006 1438690 1632708 1710357 1714986 

Первичная заболе-
ваемость на 1000 
человек населения 857 792,9 766 841,5 774 737,8 844,3 925,2 934,6 

Общая заболевае-
мость всего населе-
ния, человек  3628421 3705496 3425547 3416888 3321740 3102747 3295236 3339436 3847490 

Общая заболевае-
мость на 1000 чело-
век населения  1844,4 1895,7 1766,1 1779,5 1744,5 1642,6 1764,5 1806,5 2089,5  

Все население  
Число умерших 28044 26900 26376 26188 25575 31807 36423 25554 25143 

Число умерших на 
1000 человек насе-
ления 14 13,5 13,3 13,3 13 16,3 18,8 13,8 13,7 

  В городской местности  
Число умерших 16199 15531 15114 15229 14942 18855 21682 14843 14500 

Число умерших на 
1000 человек насе-
ления 13,5 13 12,7 12,8 12,6 15,9 18,4 13,4 13,2  

В сельской местности  
Число умерших 11845 11369 11262 10959 10633 12952 14741 10711 10643 

Число умерших на 
1000 человек насе-
ления 14,8 14,3 14,2 14 13,7 16,9 19,5 14,4 14,5 
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Анализ данных о смертности и заболеваемости в 
Оренбургской области за 2015–2023 гг. показы-
вает следующие ключевые тенденции: 

1. Первичная заболеваемость: первичная забо-
леваемость в Оренбургской области демонстри-
ровала изменение как в большую, так и в мень-
шую сторону. Наиболее низкое количество заре-
гистрированных пациентов с впервые в жизни 
установленным диагнозом наблюдалось в 2020 г. 
(1438690 человек), тогда как в 2023 г. этот пока-
затель достиг максимума – 1714986 человек. В 
целом за анализируемый период времени пер-
вичная заболеваемость увеличилась на 10,1 % 
по сравнению с 2015 годом. Показатели первич-
ной заболеваемости на 1000 человек варьиро-
вались от 737,8 – минимальное значение                         
(2020 г.) до 934,6 – максимальное значение 
(2023 г.). С 2015 г. по 2023 г. наблюдался рост 
первичной заболеваемости на 1000 человек 
населения на 9,1 %. 

2. Общая заболеваемость: в 2023 г. общая за-
регистрированная заболеваемость всего насе-
ления составила 3847490 человек, что выше 
уровня 2015 года (3628421) на 6,0 %. Самый низ-
кий показатель зафиксирован в 2020 г. (3102747 
зарегистрированных больных). Рассматривая 
показатели общей заболеваемости на 1000 че-
ловек, можно сделать вывод о том, что мини-
мальное значение было зафиксировано в 2020 г. 
(1642,6), максимальное – в 2023 г. (2089,5), а с 
целом 2015 г. общая заболеваемость на 1000 
человек населения выросла на 13,3 %. 

3. Число умерших (все население): смертность 
увеличивалась вплоть до 2021 г., когда было 
зарегистрировано 36423 случаев смерти, однако, 
уже в 2022 г. наблюдается значительное сниже-
ние до 25554 умерших. В 2023 г. число умерших 
на 10,4 % меньше, чем в 2015 г., а если значение 
2023 г. сравнить с пиком смертности в 2021 г., то 
смертность вовсе сократилась на 31,0%. Показа-
тели смертности на 1000 человек населения 
следуют той же тенденции, что и абсолютные 
показатели. В 2021 г. этот показатель достиг 
значения 18,8, что стало максимумом за иссле-
дуемый период, но к 2023 г. он снизился до 13,7, 
что лучше значения 2015 г. на 0,3. 

4. Число умерших (городская местность): в 2021 
г. в городах был зафиксирован максимум в 
21682 умерших за весь исследуемый период 
времени, но уже в 2022 г. этот показатель сни-
зился до 14843, что на 31,5 % ниже по сравне-
нию с пиком 2021 г. Значение 2023 года на 10,5 % 
меньше значения 2015 г. Показатели смертности 
на 1000 человек населения также значительно 
сократились с 18,4 в 2021 г. до 13,4 в 2022 г. 
Также важно отметить, что значение 2023 г. ниже 
значения 2015 г. на 0,3. 

5. Число умерших (сельская местность): в сель-
ской местности смертность также достигла пика 
в 2021 г. – 14741 человек, после чего в 2022 г. 
снизилась на 27,4 % до 10711. Минимальное 
значение было зафиксировано в 2023 г. и соста-

вило 10643 умерших, что на 10,2 % меньше чем 
число умерших в 2015 г. Смертность на 1000 
человек в сельской местности упала с 19,5 в 
2021 г. (максимальное значение) до 14,4 в 2022 г. 
(минимальное значение) – снижение на 26,2 %. 
С 2015 г. число умерших на 1000 человек насе-
ления в сельской местности уменьшилось на 0,3 
или на 2,1 %. 

Результаты. 

Во-первых, наблюдается увеличение заболева-
емости, в частности, на 1000 человек населения, 
особенно в 2021–2023 гг., данный взрывной рост 
связан по большей части с последствиями пан-
демии COVID-19, которая привела как к всплеску 
респираторных заболеваний и обострению хро-
нических болезней, так и к приостановке профи-
лактических осмотров в медучреждениях (во 
время пандемии медучреждения испытывали 
значительную нагрузку из-за потока больных 
коронавирусом, а приостановка профилактиче-
ских мероприятий позволила уменьшить нагруз-
ку на медицинский персонал и сократить количе-
ство посещений, чтобы сосредоточиться на ле-
чении пациентов в неотложных состояниях).  

Во-вторых, существенный рост смертности в 
2020–2021 гг. также явно связан с пандемией. 
Максимальное количество смертей приходится 
на 2021 г., когда система здравоохранения была 
сильнее всего перегружена.  

В-третьих, показатели смертности в 2022–2023 гг. 
значительно снизились по сравнению с преды-
дущими годами, что было связано с выходом из 
кризисной фазы пандемии (окончанием пиковых 
волн пандемии) и общей адаптацией системы 
здравоохранения к борьбе с COVID-19, а также с 
различными мерами по улучшению медицинской 
системы и массовой вакцинацией населения.  

В-четвертых, в сельской местности показатели 
смертности на 1000 человек значительно выше, 
чем в городской местности в течение всего рас-
сматриваемого периода. Это говорит о том, что в 
сельской местности более сложные условия до-
ступа к медицинской помощи и проблемы с по-
лучением качественной и высококвалифициро-
ванной медицинской помощи, а также - о нали-
чии других социальных факторов, влияющих на 
смертность [4]. 

Кроме того, важно отметить, что динамика 
смертности и заболеваемости не обусловлена 
исключительно пандемией COVID-19. Хотя пан-
демия оказала значительное влияние на показа-
тели смертности в 2020–2021 гг., это влияние 
носит временный характер и не объясняет абсо-
лютно все изменения в динамике с 2015 года по 
2023 год. 

К основным факторам, которые оказывают 
наиболее негативное влияние на смертность и 
заболеваемость в Оренбургской области (что по 
большому счету свойственно и большинству 
субъектов РФ) можно отнести: 
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1. Экологическую ситуацию. В промышленных 
районах региона наблюдается загрязнение воз-
духа и воды, что увеличивает риск заболеваний 
дыхательной и сердечно-сосудистой систем. 

2. Инфраструктурные ограничения. В сельской 
местности недостаточное количество медицин-
ских учреждений и низкая транспортная доступ-
ность ограничивают своевременное лечение. 

3. Социально-демографические особенности. 
Отток молодежи из сельских районов приводит к 
старению местного населения, что повышает 
нагрузку на медицинскую систему и усугубляет 
диспропорции в уровне смертности. 

Эти факторы, в совокупности с последствиями 
пандемии, создают неоднородную картину 
смертности, характеризующуюся значительными 
региональными различиями. Например, в город-
ской местности смертность на 1000 человек 
населения ниже благодаря лучшему доступу к 
специализированной медицинской помощи и 
внедрению современных медицинских техноло-
гий. В сельской местности, напротив, высокие 
показатели смертности связаны с ограничения-
ми в инфраструктуре и низким уровнем санитар-
ной грамотности. 

Если говорить про заболеваемость и смертность 
в доковидный период времени (с 2015 года по 
2019 год), то важным фактором снижения смерт-
ности и заболеваемости большую часть времени 
в Оренбургской области в этот период времени-
стала целенаправленная борьба с онкологиче-
скими и сердечно-сосудистыми заболеваниями 
(далее - ССЗ), на которые приходятся основные 
причины смертности в регионе. С 2019 года в 

регионе активно реализуются две основные про-
граммы ранней диагностики и лечения этих за-
болеваний, включая: 

1. Внедрение современных технологий скринин-
га, таких как маммография и УЗИ, что позволяет 
выявлять онкологические заболевания на ран-
них стадиях. 

2. Развитие сети специализированных центров 
по борьбе с онкологическими и ССЗ, что увели-
чивает доступность высокотехнологичной меди-
цинской помощи для жителей области. 

3. Меры профилактики, включая массовые кам-
пании по информированию населения о факто-
рах риска онкологических и сердечно-сосудистых 
заболеваний, таких как неправильное питание, 
низкая физическая активность, курение и зло-
употребление алкоголем и т.д. [5, 6]. 

Эти усилия привели к снижению смертности от 
ССЗ и онкологических заболеваний, которые 
являются одними из ведущих причин смертей в 
регионе. Одновременно улучшилась доступность 
экстренной помощи, особенно в городских райо-
нах, что также внесло вклад в общее улучшение 
показателей. 

В Оренбургской области также ведется активная 
работа по совершенствованию реабилитацион-
ных программ для пациентов с сердечно-
сосудистыми заболеваниями, что способствует 
снижению уровня инвалидности и повторных 
госпитализаций. 

Динамика заболеваемости и смертности на 1000 
человек населения в 2015–2023 гг. в Оренбург-
ской области продемонстрирована на рисунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика заболеваемости и смертности  
на 1000 человек населения в 2015-2023 гг. в Оренбургской области 
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Заключение. 

В Оренбургской области прослеживается тен-
денция роста заболеваемости и изменения 
уровня смертности, при этом максимальные по-
казатели фиксировались в 2021 году. Суще-
ственное влияние на данные процессы оказала 
пандемия COVID-19, что выразилось в увеличе-
нии количества заболевших и летальных исхо-
дов в 2020–2021 годах. Однако уже в 2022 году, 
после преодоления критических волн пандемии, 
наблюдается положительная динамика, обу-
словленная принятыми мерами по стабилизации 
эпидемиологической обстановки, активной кам-
панией по вакцинации и адаптацией системы 
здравоохранения к новым вызовам. 

Значительное различие отмечается в уровне 
смертности между городскими и сельскими тер-
риториями. В сельской местности данный пока-
затель на 1000 человек значительно превышает 
городской уровень, что указывает на ограничен-
ный доступ к медицинским услугам, нехватку 
ресурсов и слабую развитость инфраструктуры. 
В связи с этим особую важность приобретает 
усиление системы здравоохранения в сельских 
районах, включая расширение доступа к квали-
фицированной помощи, развитие телемедицины 
и проведение образовательных программ для 
местного населения. 

Кроме того, пандемия выявила уязвимые места 
системы здравоохранения, среди которых недо-
статочная готовность к кризисам и перегрузка 
первичного звена здравоохранения. В связи с 
этим, приоритетным направлением становится 
не только увеличение финансирования и модер-
низация медицинской инфраструктуры, но и ак-
тивное развитие профилактических мер – регу-
лярных обследований, вакцинации и санитарно-
просветительских мероприятий. Эти шаги позво-
лят снизить уровень заболеваемости и повысить 
качество жизни населения. 

В итоге, анализ показывает важность комплекс-
ного взаимодействия различных ведомств для 
устранения негативного влияния на здоровье 
населения социальных и экологических факто-
ров. Улучшение жилищных условий, борьба с 
экологическими проблемами и повышение уров-
ня образования населения являются ключевыми 
аспектами, которые помогут в снижении уровня 
смертности и заболеваемости. 

Таким образом, результаты исследования под-
тверждают, что ключевыми направлениями по-
вышения общественного здоровья и увеличения 
продолжительности жизни в Оренбургской обла-
сти являются модернизация системы здраво-
охранения, акцент на профилактике заболеваний 
и сокращение диспропорций между регионами. 
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УПРАВЛЕНИЯ ЧЕЛОВЕЧЕСКИМИ РЕСУРСАМИ  
КАК УСЛОВИЕ ОТКРЫТОСТИ БИЗНЕС-ИННОВАЦИЙ 

 

Лохман Н.В., Николенко Т.И., Плужникова Л.Н. 
Мариупольский государственный университет имени А.И. Куинджи 

 
Аннотация. Организации, выбравшие инновационную стратегию, характеризуются опре-

деленной инновационной культурой; организационными изменениями; развитием, обучением, 
гибкостью, адаптивностью и креативностью персонала. Цель статьи – на основе применения 
существующей концепции восприятия и понимания феномена управления человеческими ре-
сурсами, определить его влияние и связь с созданием бизнес-инноваций с акцентом на откры-
тые инновации. В качестве основных методов исследования можно выделить метод абстраги-
рования; метод сравнительного анализа информации, полученной в результате исследования; 
метод индукции и синтеза; при формулировании теоретических выводов использовался метод 
обобщения. В статье определена ключевая роль управления человеческими ресурсами в со-
здании открытых инноваций, которая может стать источником исключительной компетентности 
для организаций, которые тяготеют к взаимодействию по данному вопросу. что создает про-
странство для будущего взаимодействия в области проектной и инновационной деятельности.  

Ключевые слова: человеческие ресурсы, бизнес-инновации, управление, инновацион-
ная культура, проект, открытые инновации, организация. 
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Введение.  

Крупные корпорации и малые предприятия 
начинают осознавать важность управления че-
ловеческими ресурсами. В настоящее время мы 
являемся свидетелями быстрых и постоянных 
социально-экономических изменений, связанных 
со сменой парадигмы, требующей синтеза зна-

ний социально-экономических и поведенческих 
наук, развития целостной науки и прогрессивной 
практики.  

Развитые экономики осознают важность кадро-
вых подходов и начинают задаваться вопросом 
относительно таких направлений, как управле-
ние изменениями, организационное развитие, 
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управление проектами и разработка корпоратив-
ной культуры [1].  

На основе стратегической концепции и проду-
манных шагов по управлению человеческими 
ресурсами, организации могут справиться с про-
блемами сложной, динамичной, высоко концен-
трированной рыночной среды. Каждая организа-
ция должна осуществлять управление таким 
образом, чтобы быть способной к систематиче-
скому изменению за счет отказа от устоявшего-
ся, привычного, знакомого и комфортного состо-
яния, касается ли это продуктов и услуг, работы 
и процедур или межличностных отношений. Для 
этого организация должна сформировать и ис-
пользовать соответствующие человеческие ре-
сурсы при такой организационной культуре, ко-
торая будет способствовать процессу управле-
ния бизнес-инновациями.  

Этот подход присущ организациям типа Z (ос-
новные черты данного типа организаций: чело-
век – активная основа любой организации; кол-
лективное принятие решений, индивидуальная 
ответственность, неофициальный контроль с 
формализованными измерителями и т.д.), в ко-
торых обычно проявляется высокая заинтересо-
ванность в благополучии подчиненных, и культи-
вируются сильные стороны и таланты отдельных 
индивидов [1]. В связи с высокой степенью ди-
намичности бизнес-среды для отдельных орга-
низаций, мы придерживаемся точки зрения, ко-
торая основана на убеждении в том, что нынеш-
нее функционирование и развитие организации 
требует более широкого, более всеобъемлюще-
го и более стратегического взгляда на человече-
ские ресурсы, то есть необходимо воспринимать 
человеческие ресурсы с долгосрочной точки 
зрения, а не как на статью расходов.  

Управление человеческими ресурсами (HRM) 
можно рассматривать с различных точек зрения. 
Так, ряд авторов [1; 2; 3] HRM понимают как осо-
бую управленческую деятельность, которая рас-
сматривается как процесс формирования и со-
здания человеческих знаний, идей и новых под-
ходов к мышлению на благо организации (дан-
ный подход сегодня находится в состоянии фор-
мирования и развития). В современных неста-
бильных условиях существования экономических 
систем ожидается тенденция к акценту на разви-
тии человеческих ресурсов (HRM). Уделение 
внимания человеческим ресурсам в организации 
означает не только наем и удержание подходя-
щих сотрудников, но и привлечение их к общему 
делу, создание благоприятных условий для их 
работы и повышение их уровня жизни.  

Необходимо отметить, что задачей HRM также 
является формирование управленческих прак-
тик, направленных на привлечение и удержание 
сотрудников. Данный процесс должен также 
охватывать диффузию зарубежных знаний, ноу-
хау, подходов, методов и передового опыта в 
отечественной среде. 

Таким образом, HRM является обязательным 
условием успешного функционирования органи-
зации, которое возможно через реализацию биз-
нес-инноваций за счет инвестирования в инди-
видуальные компетентности, сравнивая совре-
менные подходы к управлению человеческими 
ресурсами и создавая пространство для генери-
рования или поиска инновационных идей [2].  

Цель статьи - на основе применения существу-
ющей концепции восприятия и понимания фено-
мена управления человеческими ресурсами, 
определить его влияние и связь с созданием 
бизнес-инноваций с акцентом на открытые инно-
вации.  

Задачи исследования: 

–  на основе выявленных особенностей модели 
открытых инноваций по сравнению с классиче-
ским пониманием управления инновациями, 
определить место человеческих ресурсов в 
управлении инновациями в организации и в 
управлении проектами; 

–  охарактеризовать эффективную корпоратив-
ную культуру как условие взаимодействия мене-
джеров и членов коллектива в инновационном 
процессе; 

–  представить условия для формирования и 
использования модели открытых инноваций; 

–  раскрыть суть открытых бизнес-инноваций 
через пересечение трех паритетов: инновацион-
ное сообщество, инновационная экосистема, 
клиенты и пользователи. 

Обсуждение. 

Исходной характеристикой человеческих ресур-
сов выступает категория «человеческий капи-
тал», который определяется знаниями, навыка-
ми, способностями и ценностями, которые во-
площены в людях, и способствуют формирова-
нию личной, социальной и экономической выго-
ды. Человеческий капитал имеет определяющую 
позицию в кадровой работе, что подчеркивает 
важность личности в системе рабочей силы как 
одного из важнейших производственных ресур-
сов организации. Люди, как элемент человече-
ских ресурсов для всех существующих организа-
ций, приносят новые идеи, знания, а также мето-
ды (т.е. формируют человеческий капитал). По-
этому можно отметить, что человеческие ресур-
сы являются важнейшим ресурсом бизнеса, ко-
торый во взаимосвязи с финансовыми ресурса-
ми обеспечивает возможность возникновения, 
развития, диверсификации бизнеса [3].  

Парадигма развития управления человеческими 
ресурсами на пути к инновациям определяет 
ключевые факторы успешного управления чело-
веческими ресурсами [1; 3]:  

●  высокая вовлеченность сотрудников – 
например, командная работа, кружки качества, 
обмен и доступность информации о компании;  
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●  кадровые практики – например, сложный 
процесс подбора сотрудников, оценка эффек-
тивности работы, перепроектирование работы и 
наставничество;  

●  практики, связанные с вознаграждением и 
привлеченностью – например, различные фи-
нансовые вознаграждения, ротация должностей 
и т.п.  

Исследования [1–4] показывают, что лидерство 
считается значимым фактором в создании, фор-
мировании и управлении высокопроизводитель-
ными командами в организациях. Постоянное 
развитие, обучение и образование становятся 
ключом к успеху в бизнесе и формирует базис 
для создания и реализации инноваций в дея-
тельности организации. Так, организации, вы-
бравшие инновационную стратегию, характери-
зуются определенной инновационной культурой; 
организационными изменениями; развитием, 
обучением, гибкостью, адаптивностью и креа-
тивностью персонала.  

Основные положения инновационной культуры 
следующие [3]:  

●  инновации важны для обеспечения удовле-
творенности клиентов;  

●  инновации необходимы для достижения дол-
госрочной прибыльности организации;  

●  организация способна внедрять инновации;  

●  организация нуждается в креативности своих 
человеческих ресурсов.  

Инновационную культуру организации можно 
выявить на основе оценки определенных харак-
теристик существующей инновационной среды, 
таких как:  

–  уровень понимания инновационных потреб-
ностей;  

–  уровень наличия возможностей для иннова-
ций;  

–  уровень инновационной культуры; уровень 
мотивации сотрудников к инновациям.  

Если инновационная культура стратегически 
важна для организации, необходимо сосредото-
читься, в первую очередь, на творческом инно-
вационном потенциале менеджеров, его разви-
тии и усилении. 

Успешный менеджер готов к постоянным изме-
нениям, а не просто стремится к одноразовой 
инновации, которая обеспечит успех его органи-
зации и привилегированное положение лишь на 
короткое время. Поэтому сегодняшний менеджер 
должен быть креативным, способным обосновы-
вать и применять множественные решения и 
альтернативы при создании и внедрении инно-
ваций, а также следовать таким правилам [3]:  

●  выбирать мотивирующую систему возна-
граждения;  

●  поощрять инициативу;  

●  следовать прогрессивным тенденциям;  

●  формировать эффективную команду и под-
держивать командную работу;  

●  изменяя свою организацию к лучшему, всегда 
начинать с себя.  

Результаты. 

Отправной точкой инноваций являются идеи. 
Инновацию можно рассматривать как внедрение 
нового способа (внутри организации) или вида 
деятельности, отраженных в продукции (включая 
услуги), технологиях, методах и т.д.  

Инновации приводят к улучшениям, по крайней 
мере, в одной из следующих областей [4]: 

1) затраты;  

2) качество товаров (услуг) - оцениваются по их 
доступности, безопасности, эффективности и 
надежности;  

3) удовлетворенность сотрудников.  

Создание инноваций связано с людьми, способ-
ными применять знания и идеи на конкретном 
рабочем месте и тем самым способствовать 
развитию общества в целом. Определение ин-
новаций для сегодняшнего общества и условий, 
в которых находится организация, выходит да-
леко за рамки технологической концепции, а 
включают в себя нетехнологические элементы, 
такие как маркетинговые и организационные 
инновации, которые трансформируются в новые 
или значительно улучшенные продукты и услуги, 
процессы, новые методы маркетинга или лучшие 
практики ведения бизнеса.  

Инновации представляют собой количественные 
и/или качественные улучшения продукта (това-
ров, работ, услуг), процесса или бизнес-модели, 
которые значительно добавляют ценность кли-
енту и/или компании (желательно обеим сторо-
нам одновременно). Поскольку добавленная 
стоимость реализуется только в ходе рыночной 
сделки, то сама инновация возникает на рынке, в 
момент продажи. Поэтому инновации принципи-
ально отличаются от изобретений, патентов или 
предложений по усовершенствованию, так как 
они могут остаться нереализованными (в сейфе, 
на складе, в бумагах, в патентном бюро) [5].  

В классическом понимании управления иннова-
циями (как замкнутой системы внутри компании), 
с точки зрения человеческого фактора, исполь-
зуются знания, навыки, креативность и мотива-
ция всех сотрудников, с целью внедрения в 
практику результатов внутренних исследований 
и разработок, что должно привести к коммерче-
ски успешным инновациям, которые несут опре-
деленную ценность для потребителей (клиен-
тов).  
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В модели открытых инноваций акцент делается 
на коммуникации между отдельными подразде-
лениями и организациями с целью использова-
ния всего, что известно в организации или от-
расли, включая явные и неявные знания и раз-
работки в интересах коммерческого успеха и 
повышения конкурентоспособности. 

Обеспечить достижение успеха инновационного 
процесса в организации возможно не только пу-
тем разработки и реализации продуктовых или 
технических инноваций, но и путем эффективно-
го формирования и использования человеческих 
ресурсов, которые выступают краеугольным 
камнем организации, в том числе и в инноваци-
онном процессе [4; 5]. То есть, понимание и вос-
приятие человеческих ресурсов как драйвера 
инновационной экономики, обеспечивает эф-
фективное развитие современной организации.  

Главное отличие человеческих ресурсов, задей-
ствованных в инновационном процессе, заклю-
чается в том, что их роль и участие в формиро-
вании в новой добавленной стоимости, выража-
ется в виде интеллектуальных (творческих) спо-
собностей личности. Поэтому главным действу-
ющим лицом в сфере инновационной деятель-
ности является человек. Все факторы, опреде-
ляющие конкурентоспособность организаций 
(технологический уровень, своевременная и точ-
ная информация, качество и производитель-
ность труда), имеют «общий знаменатель», ко-
торый представляет собой человеческие ресур-
сы с их компетенцией, знаниями, навыками, опы-
том, креативностью [6].  

Эти человеческие ресурсы преобразуют финан-
совые и материальные ресурсы в желаемые 
продукты или услуги, которые приносят органи-
зациям дополнительные доходы и поступления. 
Конечно, не все работники обеспечивают конку-
рентное преимущество, поэтому человеческие 
ресурсы должны быть высокопрофессиональ-
ными и компетентными, чтобы работать на тре-
буемом уровне решения задач, которые ставит 
перед ними динамичный и неопределенный ха-
рактер экономической макросистемы. Эти реа-
лии требуют от руководства организации сосре-
доточения на высоком уровне вовлеченности и 
участия сотрудников в инновационном процессе. 
При таком подходе работники рассматриваются 
как партнеры в бизнесе, где их голос имеет важ-
ное значение при принятие решений [6]. Для это-
го необходимо создать благоприятный социаль-
но-психологический климат, в котором имеет 
место диалог между менеджерами и членами их 
коллектива; то есть, должна быть сформирована 
эффективная корпоративная культура организа-
ции. Это создает взаимопонимание между тем, 
что должно быть достигнуто, и как это будет до-
стигнуто. Корпоративная культура способствует 
или, наоборот, препятствует достижению корпо-
ративных целей, повышению производительно-
сти и, таким образом, улучшения конкурентных 
позиций на рынке [7].  

Решающую роль в формировании корпоратив-
ной культуры играют отдельные сотрудники ор-
ганизации. Корпоративная культура может вы-
ступать как мотиватором инновационного про-
цесса, так и демотиватором, если результатом 
корпоративной культуры является сознательное 
или бессознательное уменьшение значимости 
человеческих ресурсов, их таланта и креативно-
сти.  

Эффективная корпоративная культура организа-
ции, предполагает, что все сотрудники организа-
ции, а особенно руководство - от высшего звена 
до низшего звена - не только следуют в своем 
поведении устоявшимся ценностям, но и обес-
печивают индивидуальный подход в управлении 
человеческими ресурсами в организации. Оце-
нивая текущую ситуацию и заглядывая в буду-
щее, мы можем предположить, что корпоратив-
ная культура определяется как продукт [7].  

В качестве примера возьмем организации, кото-
рые предоставляют услуги – клиент оценивает 
предоставляемую услугу по своему восприятию, 
т.е., прежде всего, через людей, с которыми он 
вступает в контакт, в частности, оцениваются 
следующие параметры:  

●  насколько работники поняли, что нужно кли-
енту (его приоритеты);  

●  как работники могут удовлетворить пожела-
ния клиента, предложив дополнительные опции, 
о которых клиент не подумал, но они будут ему 
полезны;  

●  насколько общение является понятным и 
уважительным;  

●  насколько хорошо работник адаптируется к 
конкретному общению и стилю клиента;  

●  в какой степени будет реализовано ожидание 
клиента [7].  

Человеческие ресурсы играют определяющую 
роль в управлении проектами. Управление про-
ектами можно определить как применение зна-
ний, опыта, инструментов и методов к проектной 
деятельности с целью удовлетворения потреб-
ностей бенефициара и ожиданий от проекта.  

Гибкое управление проектами – это интерактив-
ный способ управления проектами, т.е. в проти-
воположность традиционному управлению про-
ектами, используется, так называемый, водо-
падный подход (аgile-подход). Данный подход к 
управлению проектами является гибким и посте-
пенным; на практике это означает тесное и не-
прерывное (постепенное) сотрудничество между 
командой проекта и между клиентом, который 
дает обратную связь на основе чего определяет-
ся задание. Гибкий подход к управлению проек-
тами требует компетентных руководителей, ко-
торые способны справиться с этим типом управ-
ления [8].  
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Невозможно применять гибкий подход повсе-
местно, во всем и для всех команд, целесооб-
разно использовать данный подход в разработке 
программного обеспечения и в другие области, 
где проект является высоко инновационным и 
требует постоянных корректировок и идей, тре-
бует постоянной обратной связи с клиентом. 
Гибкое управление проектами опирается на сле-
дующие ценности [8].  

1. Люди и коммуникации – это больше, чем про-
сто инструменты и процессы.  

2. Достаточное программное обеспечение – это 
больше, чем исчерпывающая документация.  

3. Работа с клиентом – это больше, чем просто 
переговоры по контракту.  

4. Лучше реагировать на изменения, чем при-
держиваться плана.  

Гибкое управление проектами реализует фило-
софию, на основе которой определяющим фак-
тором для создания корпоративных открытых 
инноваций выступает интеллектуальный капи-
тал, реализуемый через человеческие ресурсы 
организации. Открытые инновации означают 
использование преднамеренного притока и отто-
ка знаний для ускорения генерирования внут-
ренних инноваций и расширение рынков для 
внешнего привлечения инноваций [8].  

Модель открытых инноваций основана на том, 
что собственная инновационная среда организа-
ции должна быть связана с внешними инноваци-
ями. Чтобы организация могла бороться с конку-
ренцией, крайне необходимо перестроить свою 
бизнес-модель таким образом, чтобы обеспечить 
себе конкурентное преимущество за счет новых 
идей, которые отличаются от традиционных, и 
этот подход направлен на создание инновацион-
ных сетей [9]. Современные менеджеры изучают 
внешние и внутренние факторы, необходимые 
для перехода от закрытых инновационных моде-
лей, где нет эффективного обмена опытом к от-
крытых моделям, где знания и инновации синте-
зируются на благо реализации проекта.  

Клиенты и сотрудники играют ведущую роль в 
модели открытых инноваций. Если сотрудник 
стремится удовлетворить клиента, потому что он 
также удовлетворен его восприятием услуги, 
когда потребности сотрудников удовлетворяются 
автоматически и немедленно, потому что удо-
влетворен клиент, то такой сотрудник будет 
осваивать необходимые для клиента инновации 
[9].  

Открытые бизнес-инновации – это сотрудниче-
ство, как внутри организации, так и между от-
дельными организациями. Для этого необходи-
мо, прежде всего, высокие социальные коммуни-
кативные навыки, умение эффективно совме-
щать задачи в рамках собственного проекта с 
взаимодействием с другими организациями, ища 
потенциальных партнеров и формируя сети, ко-

торые позволят учиться, углублять и расширять 
знания [9].  

В области открытых бизнес-инноваций органи-
зация сотрудничает с внешними компании (со 
всеми поставщиками, партнерами, даже конку-
рентами), а также с пользователями, заказчика-
ми, университетами на протяжении всего жиз-
ненного цикла инноваций. Возможность нала-
дить взаимоотношения в области инноваций, 
обеспечивает быстрое, качественное и дешевое 
внедрение инноваций в деятельность конкрет-
ной организации, что позволяет претендовать на 
роль лидеров инноваций (тех, кто всегда впере-
ди) и последователей (тех, кто постоянно ориен-
тируются на лидеров) [10].  

Таким образом, суть открытых бизнес-инноваций 
находится на пересечении трех паритетов:  

1. Инновационное сообщество. За ним стоят 
лидеры, ученые, консультанты и поставщики 
инноваций. Это сообщество создает отношение 
к корпоративной инновационной деятельности, 
которая важна для следующего круга.  

2. Инновационная экосистема. Этот круг наибо-
лее важен для организаций, ориентированных на 
инновации. По сути, это пространство, где про-
исходит создание и обмен инноваций. Экосисте-
ма включает в себя организации, которые 
предоставляют исходные данные для будущих 
инноваций и готовые к реализации инновации, 
что формирует рынок инноваций, который счи-
тается свободным и открытым.  

3. Клиенты и пользователи. Для ряда организа-
ций, как было замечено выше, важным момен-
том является необходимость обратить внимание 
непосредственно на взаимоотношения с клиен-
том. Это отношение между бизнесом и клиентом 
является частью инновационного процесса, по-
скольку инновации являются ответом либо на 
неудовлетворенную потребность, либо являются 
предметом некоего перспективного исследова-
ния.  

Нехватка финансовых и человеческих ресурсов 
вынуждает не только малые и средние предпри-
ятия, но и крупные компании изменить текущую 
модель финансирования исследований, разра-
боток и инноваций, перейдя к открытым моде-
лям. Экономика и рынки не статичны, они дина-
мичны по своей природе, изменения неизбежны 
и необходимы. Знания в самом широком смысле 
этого слова стали фактором экономики, которые 
могут быть коммерциализированы и представ-
лены на рынок как товар.  

Недостатком открытой модели бизнес-
инноваций является то, что до конца не понятно, 
как инновации в виде идей и знаний ведут себя 
как экономический ресурс. Поэтому в современ-
ных организациях человеческие ресурсы, кото-
рые принимают решение про собственную раз-
работку или привлечение инноваций извне фор-
мируют инновационную политику организации 
[11].  



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 3 (март) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Лохман И.В., Николенко Т.И., Плужникова Л.Н. 
 

174 

Управление проектами, само по себе, является 
философией мышления, которая выходит дале-
ко за рамки традиционной деятельности. Причи-
на, прежде всего, в сложности и динамичности 
обеспечения проекта при получении инноваци-
онного результата. В настоящее время в сфере 
инноваций начинают появляться весьма инте-
ресные тенденции в области поведенческих 
компетенций в формировании знаний, которые 
могут способствовать созданию корпоративных 
инноваций.  

В дополнение к профессиональным компетенци-
ям (знание маркетинга, разработка продукта, 
бизнес-планирование, принятия решений, под-
ход к формированию продуктового портфеля с 
точки зрения управления проектами и т. д.), рас-
пространено мнение о необходимости эмоцио-
нального интеллекта как части поведенческих 
компетенций в инновационном процессе. Эмо-
циональный интеллект охватывает личные и 
социальные компетенции. Личные компетенции 
определяются способностью людей контролиро-
вать себя. Эти базовые навыки включают в себя 
уверенность в себе, самоконтроль и мотивацию. 
Социальные компетенции определяются эмпа-
тией и социальными навыками. Эмоциональный 
интеллект становится одним из важнейших 

направлений современного управления бизне-
сом и гибкого управления командой в вопросах 
инноваций. Ожидается, что сотрудники будут 
способны адаптироваться к требованиям и по-
ведению клиентов, и именно эмоциональный 
интеллект помогает менеджерам эффективно 
реагировать на эти требования [3; 12; 13].  

На основе вышеизложенных результатов иссле-
дований, можно отметить, что управление орга-
низацией или проектами, должно ориентиро-
ваться на создание и/или использование откры-
тых инноваций и признание членов команды как 
важнейшей составляющей проекта.  

Заключение.  

На основании вышеизложенных фактов мы хо-
тели бы создать пространство для обсуждения 
данного вопроса и сделать вывод о том, что 
управление человеческими ресурсами становит-
ся доминирующим элементом как в управлении 
организацией, так и в управлении проектами. 
Данная парадигма предполагает гибкий подход к 
управлению человеческими ресурсами для со-
здания и привлечения открытых инноваций, ко-
торые считаются двигателем развития отдель-
ной организации и способствуют успеху эконо-
мических макросистем.  
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УПРАВЛЕНИЕ ВРЕМЕНЕМ  
В ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЧЕСКИХ ПРОЕКТАХ 
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Аннотация. Современная экономика характеризуется чувствительностью к фактору вре-

мени. Способность оставаться конкурентоспособным на рынке во многом зависит от скорости 
внедрения новых продуктов. Время, необходимое для завершения процессов, является показа-
телем эффективности компании, а также может быть показателем ее готовности и способности 
решать сложные задачи и использовать появляющиеся возможности. В статье проведени ана-
лиз области управления временем в инновационных проектах, представлены стратегии сокра-
щения сроков внедрения инновационных технологических проектов, рассмотрены угрозы свое-
временному завершению инновационного технологического проекта. Сделан вывод о том, что 
внедрение технологических инноваций – сложный и многоэтапный процесс, требующий на каж-
дом этапе учета возможности возникновения событий, нарушающих его ход. Поэтому аспект 
времени как фактора конкурентоспособности становится все более важным.  

Ключевые слова: технологические инновации, инновационные технологические проек-
ты, управление проектом, время проекта, управление временем, сроки реализации проекта, 
сроки внедрения, задержка проекта. 
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Abstract. Modern economy is characterized by sensitivity to the time factor. The ability to re-

main competitive in the marketplace depends largely on the speed at which new products are intro-
duced. The time required to complete processes is an indicator of the company's efficiency, and can 
also be an indicator of its readiness and ability to solve complex problems and take advantage of 
emerging opportunities. The article analyzes the area of time management in innovation projects, pre-
sents strategies for reducing the time required to implement innovative technological projects, and 
considers threats to the timely completion of an innovative technological project. It is concluded that 
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Введение. 

Поиск способов повышения эффективности 
управления временем в системе проект-
менеджмента – актуальный вопрос в контексте 
ограниченности временного ресурса проектов. 
Внедрение новых технологий производства ма-
териальных продуктов все чаще ассоциируется с 
инвестициями в инновационные технологические 
проекты (ИТП). Развитие мировой промышлен-
ности означает, что спрос на ИТП имеет посто-

янную тенденцию к росту [1]. Основной причиной 
внедрения ИТП является необходимость: повы-
шения производительности, улучшения качества 
и сокращения дефицита рабочих мест. Процесс 
внедрения ИТП требует индивидуального про-
ектного подхода, состоит из многих этапов и 
обычно длится несколько месяцев. 

В настоящее время мы можем наблюдать суще-
ствование двух одновременных, расходящихся 
во времени тенденций: увеличение технологиче-
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ской сложности ИТП, что приводит к увеличению 
сроков их реализации; более короткие сроки 
внедрения, ожидаемые клиентами, позволят 
быстрее предлагать новые продукты на рынке. 

Целью данной статьи является анализ времен-
ных аспектов управления ИТП и путей сокраще-
ния сроков их реализации. 

Материалы и методы. 

В соответствии с целью исследования мы про-
вели отбор научных источников по проблеме 
исследования, с ограничением по дате публика-
ции не старше 10 лет и условием свободного 
доступа к информации. Для решения поставлен-
ной цели был использован метод анализа науч-
ных источников по проблеме управления време-
нем (тайм-менеджмента) в инновационных про-
ектах. 

Результаты. Обсуждение. 

Область управления временем в инновационных 
технологических проектах. Методология управ-
ления проектами охватывает несколько обла-
стей. Одним из них является управление време-
нем. Управление проектами по методологии PM-
BOK, разработанной Институтом управления 
проектами (Project Management Institute, PMI), 
охватывает девять направлений управления:  

–  интеграцией проекта; 

–  объемом проекта; 

–  временем проекта; 

–  стоимостью проекта; 

–  качеством проекта; 

–  человеческими ресурсами проекта; 

–  коммуникациями проекта; 

–  рисками проекта, заказами проекта [2]. 

Область управления временем определяет про-
цессы, влияющие на завершение проекта в ожи-
даемые сроки. 

К процессам управления временем относятся:  

–  определение мероприятий (какие мероприя-
тия необходимо выполнить для достижения цели 
проекта) и их документирование; 

–  определение последовательности действий 
(позволяет составить график выполнения);  

–  оценка продолжительности действий (коли-
чество дней (периодов) необходимых для за-
вершения каждого действия); 

–  разработка расписания проекта (создается на 
основе данных, собранных в других областях 
управления проектами, и предыдущего опыта 
работ);  

–  контроль расписания (мониторинг и анализ 
любых отклонений от расписания) и восстанов-
ление до планового состояния [3]. 

В классическом методе планирования длитель-
ность каждой задачи предполагает наличие за-
паса времени на непредвиденные ситуации, ко-
торые могут привести к потере некоторого вре-
мени. Исследования показали, что лучшим под-
ходом является установление времени, не со-
держащего никаких буферов для отдельных за-
дач и создающего временной буфер в конце 
проекта (метод критической цепи, CCPM) [4]. Это 
подтверждается сравнением обоих методов, 
представленным в таблице 1. 

Таблица 1 

Сравнение методов планирования сроков реализации проекта 
 

Традиционный метод CCPM 

Каждая задача должна быть выполнена вовремя Задачи могут быть отложены 

Продолжительность выполнения задачи приемлема для 
сотрудника 

Продолжительность выполнения задачи короткая, но вы-
полнимая 

Длительность задачи содержит скрытые буферы неопре-
деленности 

Буферы неопределенности располагаются в конце проек-
та 

Задержка одной задачи на критическом пути задерживает 
проект 

Отсрочка одной задачи не имеет значения 

Каждый выполняет свою работу. Создается проектная команда 

При задержке выполнения задачи возникает конфликт 
ресурсов 

Расписание задач не содержит конфликта ресурсов 

 
Источник: собственное исследование, основанное на [4]. 

 
Стратегии сокращения сроков реализации инно-
вационных технологических проектов. В литерату-
ре по этой теме упоминаются различные стратегии 
сокращения времени реализации проекта [5; 6]. 
Предлагается применять такие стратегии, как 
упрощение процессов, стандартизация, паралле-
лизм действий, параллельное проектирование, 
контроль отклонений, увеличение ресурсов. 

Упрощение процесса – это стратегия, которая 
подразумевает сосредоточение внимания на тех 
действиях, которые не способствуют добавле-
нию ценности продукту, но связаны с затратами. 
Эти действия могут выполняться неэффективно 
или быть ненужными. Неэффективное выполне-
ние определенных видов деятельности можно 
улучшить с помощью рефлексии (задавая себе 
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вопрос, как можно выполнить ту же самую дея-
тельность более эффективно) или путем комби-
нирования (выбора двух или более видов дея-
тельности или шагов, имеющих схожие цели, и 
их объединения). Ненужные действия следует 
исключить. Стратегия упрощения процесса 
направлена на сокращение количества выпол-
няемых шагов.  

Стандартизация делает упор на использование 
стандартных процессов, используя которые, 
участники ИТП не дублируют задачи при разра-
ботке нового процесса. Вместо этого они рабо-
тают с процессом, который им уже знаком. В 
связи с инновационным характером ИТП к неко-
торым процессам, реализуемым в проекте, при-
меняется стандартизация. 

Параллелизм действий фокусируется на месте 
последовательно выполняемых задач в процес-
се, которые могут быть запланированы как на 
критическом, так и некритическом пути. Критиче-
ский путь состоит из тех видов деятельности, 
которые определяют минимальный цикл выпол-
нения, необходимый для завершения задачи или 
проекта в целом. Добавление мероприятий на 
этом пути всегда влечет за собой увеличение 
времени цикла. Однако добавление той же дея-
тельности на некритический путь таким образом, 
чтобы она выполнялась одновременно или па-
раллельно с деятельностью на критическом пу-
ти, не удлиняет цикл задачи или проекта. Па-
раллелизм задач направлен на поддержание 
минимума действий, размещенных на критиче-
ском пути. Часто решение о размещении (или не 
размещении) деятельности на критическом пути 
принимается с точки зрения ее вклада в цен-
ность конечного продукта. Если деятельность 
способствует повышению ценности, то возможно 
ее размещение на критическом пути. Виды дея-
тельности, которые не добавляют ценности, 
следует исключить или перенести на некритиче-
ские пути. 

Параллельное проектирование означает, что 
проектировщики выполняют задачи определен-
ным и запланированным образом, параллельно 
разрабатывая продукт и процессы его производ-
ства, принимая во внимание: функцию продукта, 
качество, затраты, графики производства, опе-
рационные планы и требования клиентов. Па-
раллельное проектирование также определяется 
как процесс организации и поддержки междис-
циплинарных групп специалистов, отвечающих 
за разработку продукта и его внедрение в произ-
водство. Область применения параллельного 
проектирования как эффективного метода про-
ектной деятельности практически не ограничена.  

Контроль отклонений. Эта стратегия пытается 
контролировать время выполнения процесса 
путем выявления действий или задач с 
наибольшей степенью отклонения. Когда откло-
нения велики и процесс непредсказуем, наибо-
лее распространенной реакцией является уве-
личение времени (временные буферы). Допол-

нительные временные сегменты служат для за-
щиты всей системы от проблем, которые приво-
дят к увеличению дисперсии. При использовании 
этой стратегии в первую очередь выявляются 
задачи с наибольшей степенью отклонения и 
исследуются для определения причины откло-
нения. Затем руководство пытается устранить 
или контролировать это отклонение, воздействуя 
на факторы, ответственные за его возникнове-
ние. 

Избыточные ресурсы – это стратегия, которая 
сокращает время цикла за счет избежания за-
держек, возникающих, когда задачи должны кон-
курировать за доступ к ограниченным ресурсам, 
таким как рабочая сила, машины, инструменты 
или материалы.  

Более крупные ресурсы вводятся двумя спосо-
бами.  

Во-первых, стратегия избыточных ресурсов 
предполагает наличие временного излишка или 
дополнительных ресурсов в любой момент вре-
мени, которые, как правило, направляются в т.н. 
«узкое место».  

Во-вторых, что касается рабочей силы, страте-
гия избыточных ресурсов основана на наличии 
высококвалифицированных работников.  

Такие сотрудники характеризуются способно-
стью лучше реагировать и адаптироваться к от-
клонениям, возникающим в ходе реализации 
проекта. 

Угрозы своевременному завершению инноваци-
онного технологического проекта. Степень слож-
ности, инновационность, а также необходимость 
индивидуального подхода к каждой задаче отно-
сят ИТП к группе проектов, подверженных высо-
кому риску. Возникновение риска становится 
проблемой с точки зрения сроков реализации, 
указанных в принятом графике, и может приве-
сти к задержке даты завершения проекта. Для 
минимизации угроз, необходимо управлять зо-
ной риска путем выявления потенциальных 
угроз, оценки их значимости и принятия мер по 
минимизации.  

Важным элементом риска реализации ИТП яв-
ляется уровень штрафных санкций за невыпол-
нение параметров проекта, указанных в догово-
ре. Чаще всего проблема касается превышения 
сроков выполнения. Учитывая инновационный 
характер ИТП и возможность возникновения об-
стоятельств, увеличивающих сроки его реализа-
ции, при отсутствии ресурсов, хотя бы частично 
защищающих интересы подрядчика, проект не 
следует реализовывать ввиду чрезмерно высо-
кого уровня риска. Наиболее распространенной 
формой защиты и обеспечения является ограни-
чение размера штрафных санкций за задержки в 
исполнении и реализации проекта, указанного в 
контракте [7]. 
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Для безопасности проекта важно зарезервиро-
вать в графике реализации определенный объ-
ем времени на: тестирование, корректировку, 
внесение изменений в конструкцию, оптимиза-
цию. Подобные мероприятия неизбежны, учиты-
вая инновационный характер проекта. Отсут-
ствие заранее запланированного резерва вре-
мени для выполнения вышеуказанных меропри-
ятий может привести к задержкам проекта и 
штрафам [8]. После завершения ИТП основной 
задачей является минимизация времени внед-
рения услуги в случае сбоя. Тенденции в этой 
области следующие: запуск горячей службы - 
круглосуточной телефонной службы от произво-
дителя; обучение специалистов по техническому 
обслуживанию заказчика возможным неясностям 
и способам вмешательства в элементы, которые 
с наибольшей вероятностью могут не работать; 

построение системы экспресс-доставки комплек-
тующих для сервисных нужд [9]. 

Заключение. 

Внедрение технологических инноваций - слож-
ный и многоэтапный процесс, требующий на 
каждом этапе учета возможности возникновения 
событий, нарушающих его ход. Поэтому аспект 
времени как фактора конкурентоспособности 
становится все более важным. Профессиональ-
ное управление временем важно, как на этапе 
расчета времени, так и в ходе реализации про-
екта. Большое значение имеет прямое общение 
и обмен информацией о статусе проекта между 
заказчиком и подрядчиком. Существует множе-
ство стратегий экономии времени, которые мож-
но использовать в управлении проектом. 

 
Конфликт интересов 

Не указан 
 

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

                       Conflict of Interest 
None declared 
 

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

 
Литература: 
 

1. Аханова М.А. Оценка стоимости ит-проекта для государственных учреждений / М.А. Аханова, А.С. Пашке-
вич, С.В. Овчинникова // Экономические исследования и разработки. 2022. № 11-1. С. 42–57. 

2. Jainendrakumar T.D. Project time management in PMBOK for better // PM World Journal. 2015. Vol. 4. № 5. 
P. 1–14. 

3. Донцов С.С. Управление временем реализации проекта / С.С. Донцов, Н.С. Кафтункина // Социальные 
и экономические системы. Экономика. 2021. № 5. С. 101–113. 

4. Демарко Т. Deadline. Роман об управлении проектами / Т. Демарко; Пер. с англ. А. Максимовой.                                      
7-е изд. М. : Манн, Иванов и Фербер, 2014. 352 с. 

5. Oburu A.O. Effective project time management // International Academic Journal of Information Sciences and 
Project Management. 2020. Vol. 3. № 6. P. 47–55. 

6. Alaba A. Strategies for effective project time management // International Journal of Innovative Business 
Strategies. 2021. Vol. 7. № 1. P. 487–496. 

7. Туккель И.Л. Управление инновационными проектами : пособие / И.Л. Туккель, А.В. Сурина, Н.Б. Куль-
тин. СПб. : БХВ-Петербург, 2014. 409 с. 

8. Попов В.Л. Управление инновационными проектами : учеб. пособие / В.Л. Попов, Н.Д. Кремлев,                                         
В.С. Ковшов. М. : ИНФРА-М, 2020. 336 с.  

9. Time management practices in large construction projects / A.H. Memon [et al.] // IEEE Colloquium on human-
ities, science and engineering. IEEE, 2014. P. 1–5. 

 
References: 
 

1. Akhanova M.A. Estimating the cost of an IT project for government agencies / M.A. Akhanova, A.S. Pash-
kevich, S.V. Ovchinnikova // Economic Research and Development. 2022. № 11-1. P. 42–57. 

2. Jainendrakumar T.D. Project time management in PMBOK for better // PM World Journal. 2015. Vol. 4. № 5. 
P. 1–14. 

3. Dontsov S.S. Project time management / S.S. Dontsov, N.S. Kaftunkina // Social and Economic Systems. 
Economics. 2021. № 5. P. 101–113. 

4. Demarco T. Deadline. A novel about project management / T. Demarco; Trans. from english by A. Maksi-
mova. 7th ed. M. : Mann, Ivanov and Ferber, 2014. 352 p. 

5. Oburu A.O. Effective project time management // International Academic Journal of Information Sciences and 
Project Management. 2020. Vol. 3. № 6. P. 47–55. 

6. Alaba A. Strategies for effective project time management // International Journal of Innovative Business 
Strategies. 2021. Vol. 7. № 1. P. 487–496. 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 3 (март) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Полевой С.А. 
 

181 

7. Tukkel I.L. Management of innovative projects : manual / I.L. Tukkel, A.V. Surina, N.B. Kultin. SPb. : BHV-
Peterburg, 2014. 409 p. 

8. Popov V.L. Management of innovative projects : textbook / V.L. Popov, N.D. Kremlev, V.S. Kovshov. M. :                                      
INFRA-M, 2020. 336 p.  

9. Time management practices in large construction projects / A.H. Memon [et al.] // IEEE Colloquium on human-
ities, science and engineering. IEEE, 2014. P. 1–5. 

 
Информация об авторе 

 

Полевой Сергей Анатольевич 
доктор технических наук,  
доцент,  
профессор кафедры общего  
и проектного менеджмента  
факультета «Высшая школа управления», 
Финансовый университет при Правительстве РФ 
SAPolevoy@fa.ru 
 

Sergey A. Polevoy 
Doctor of Technical Sciences,  
Associate Professor,  
Professor of the Department  
of General and Project Management  
of the «Higher School of Management» Faculty, 
Financial University under the Government  
of the Russian Federation  
SAPolevoy@fa.ru 
 

 
 
Статья поступила в редакцию / The article was submitted 01.03.2025.  
Одобрена после рецензирования / Approved after reviewing 18.03.2025. 
Принята к публикации / Accepted for publication 20.03.2025.  
Автором окончательный вариант рукописи одобрен. 
 
 



ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ /   
HUMANITIES, SOCIAL-ECONOMIC AND SOCIAL SCIENCES. 2025. № 3 (март) 

 

––  ЭКОНОМИЧЕСКИЕ НАУКИ  –– 

 

 

© Тен Ю.П. 
 

182 

 

16+ 
 
 
 

ГУМАНИТАРНЫЕ, СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ 
И ОБЩЕСТВЕННЫЕ НАУКИ 

 
 

Сетевое издание / Online edition 
 

№ 3 от 25.03.2025 

 
Выходит 12 раз в год 

Все статьи рецензируются 

 
 

ГЛАВНЫЙ РЕДАКТОР 
академик Российской академии наук, д-р социол. наук,  

д-р с.-х наук, профессор 
Харитонов Евгений Михайлович 

 
ЗАМЕСТИТЕЛЬ ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

канд. филос. наук, доц. 
Бугаенко Юлия Юрьевна 

 
ШЕФ-РЕДАКТОР 

д-р соц. наук, проф. 
Попов Михаил Юрьевич 

 
ЗАВЕДУЮЩАЯ РЕДАКЦИЕЙ 
Шелкова Елена Андреевна 

 
Корректор – Попов М.Ю. 

 
Оригинал макет – Шелкова Е.А. 
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Издание зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, 
информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
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Комплекс работ выполнен ИП Фоменко О.Я. 
Тел. +7 (918) 415–05–71 
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