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Примите наши самые искренние и теплые поздравления с Днем Рождения и пожела-
ния крепкого здоровья, успешной и плодотворной работы. Пусть в жизни всегда со-
путствует хорошее настроение и неиссякаемый оптимизм. Желаем Вам новых 
творческих успехов!!!  
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Аннотация. В статье отмечается, что в современном 

обществе на фоне высоких скоростей научно-техни-

ческого прогресса, повышения общего уровня ин-

форматизации и компьютеризации, складывается 

достаточно опасная ситуация, когда нарастает дис-

функциональность ряда социальных институтов, 

подсистем и ключевых социальных процессов. В 

частности, процесс социализации под воздействием 

информационно-компьютерных и телекоммуника-

ционных технологий принимает стихийный харак-

тер, отодвигая на второй план традиционных аген-

тов социализации – семью и школу. 
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циализация, стихийная социализация, агенты соци-

ализации, информационно-компьютерные техноло-

гии, право, правовая культура, правовое сознание. 

 

   

Annotation. Тhe article notes that in modern society 

against the backdrop of high speed of scientific and 

technological progress, improve the overall level of In-

formatization and computerization, it is quite a danger-

ous situation when growing dysfunctionality of a num-

ber of social institutions, subsystems, and key social 

processes. In particular, the process of socialization un-

der the influence of computer information and telecom-

munications technology accepts the natural character, 

overshadowing the traditional agents of socialization –

family and school. 
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овременное трансформирующееся обще-
ство характеризуется высокой динамикой 

происходящих процессов. По мнению большин-
ства исследователей, новый этап общественного 
развития целесообразно отождествлять с инфор-
мационным, постиндустриальным. Значительные 
трансформации современной социальной си-
стемы во многом связаны с развитием компьюте-
ров, компьютерных технологий. Соединение воз-
можностей средств массовой коммуникации с по-
тенциалом компьютерной техники привели к воз-
никновению нового явления – компьютерной ком-
муникации. Это социотехническое явление, по 
мнению Г.П. Бакулева, развивается быстрыми 
темпами в конце XX – начале XXI в., охватывая 
все большее число институтов, организаций, 
групп и отдельных личностей [1, с. 68]. 

Согласно Д. Беллу, развитие информационного 
общества и производства ведет к перевороту как 
в технике и технологии производства, так и в ха-
рактере социальных отношений. Социальные от-
ношения, создаваемые новыми сетями информа-
ции (от обмена информацией между исследова-
телями с помощью компьютеров до широкой со-
циальной однородности, образуемой с помощью 
национального телевидения), не являются 

больше трудовыми отношениями индустриаль-
ного общества [2]. 

Э. Тоффлер утверждал, что информационное об-
щество – это эпоха «блип-культуры». Вместо 
длинных «нитей» идей, связанных друг с другом, 
«блипы» информации: объявления, команды, об-
рывки новостей, которые не согласуются со схе-
мами. Современный человек чувствует себя сво-
боднее, именно сталкиваясь с «блипами» – ин-
формационными сообщениями, отрывком из 
песни или стиха, заголовком, мультфильмом, кол-
лажем и т.д. [6]. Исследователь справедливо об-
ращал внимание на существенные изменения в 
сознании людей, живущих в постиндустриальном 
обществе. 

Новая фаза общественного развития несет и 
весьма существенные риски. В частности, в 
начале XXI в. отчетливо проявляется действие 
нескольких факторов инновационного риска, свя-
занных с ускоренным развитием информационно-
коммуникационной (научно-технологической) 
подсистемы. В результате этого, социальные 
напряжения возникают вследствие значитель-
ного опережения в развитии технико-технологи-
ческой сферы над духовной. Данная ситуация 

С 
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приводит к возникновению определенного ваку-
ума, так как девальвируются прежние ценности, 
нормы, идеалы, а новые еще не приобретают не-
обходимой регулятивной силы. Именно духовная 
сфера российского общества XXI в. вызывает 
наибольшую обеспокоенность. 

Стоит обратить внимание на некоторые аспекты 
проблемы дисбаланса духовной сферы вслед-
ствие ускоренной информационно-компьютерной 
трансформации. Прежде всего, в таких условиях 
девальвируются социокультурные, мировоззрен-
ческие ориентиры социума. Это серьезно ухуд-
шает условия и «стартовые позиции» социализа-
ции и воспитания как основополагающих процес-
сов, позволяющих оптимизировать преемствен-
ность и смену поколений в обществе. 

В научной литературе распространена точка зре-
ния о том, что в условиях масштабных социаль-
ных трансформаций российского общества, под 
влиянием технико-технологических факторов, 
усиления социальной значимости Интернета, 
электронных медиа систем, телекоммуникацион-
ных и спутниковых технологий в сознании под-
ростков возникает хаос антагонистических оце-
нок, обусловленный смещением и даже дезори-
ентацией системы социокультурных координат, 
основ мировосприятия [5, с. 6]. 

Проникновение в жизнь общества информацион-
ных, телекоммуникационных технологий создает 
благоприятную среду для появления и развития 
феномена стихийной социализации. При этом 
стихийная социализация – это не только новый 
технологический «фон», отражение определен-
ной ступени исторического развития социума; 
речь идет об изменении условий, движущих сил и 
результатов процесса социализации. 

Как отмечает А.И. Кудактина, в современном рос-
сийском обществе на передний план выходят сти-
хийные аспекты социализационного процесса, в 
котором ключевую роль играют Интернет, элек-
тронные СМИ, которые постепенно начинают ин-
ституциализироваться и приобретать статус тра-
диционных агентов социализации. В результате 
данного процесса они нивелируют действие тра-
диционных агентов социализации – семьи и обра-
зовательных учреждений [5, с. 11–12]. 

Особую опасность представляет не сама стихий-
ная социализация как спонтанная, неконтролиру-
емая система приобщения молодежи к ценно-
стям, нормам, идеалам и другим элементам ду-
ховной жизни общества. Наибольшее беспокой-
ство вызывает усвоение некачественной, обще-
ственно опасной информации в ходе социализа-
ционного процесса. Как известно, получение и об-
мен информацией в процессе социализации иг-
рает ключевую роль, именно так передается со-
циальное и культурное наследие подрастающим 
поколениям. Поэтому результатом усвоения со-
общений, в которых содержится антисоциальная, 
антиправовая информация может стать, в том 
числе, деформация правовой культуры и право-
вого сознания. Подобные изменения в системе 
социокультурных координат индивида, прошед-
шего социализацию, грозят крайне опасными 

последствиями, так как правопорядок во многом 
опирается на добровольность, сознательность, 
честность людей. Формирование подобной кон-
струкции социального порядка невозможно без 
опоры на правовое сознание и правовую куль-
туру. 

Правовое сознание представляет собой сложную 
многоуровневую систему взглядов, идей по отно-
шению к праву. Подобная система формируется 
у молодежи посредством целенаправленной дея-
тельности государства и общества, систематизи-
рующих социально-правовую информацию и 
транслирующих ее на молодое поколение. С 
точки зрения В.Н. Гуляихина, феномен правосо-
знания в зависимости от своего содержания и 
структурных компонентов может выступать осно-
ванием как институциализации инновационных 
правовых ценностей, так и консервации традици-
онных правовых институтов общества [4, с. 54–
74].  

В свою очередь, правовая культура – это духов-
ная и материальная система правовой жизни 
социума, детерминируемая общественно-эко-
номическим строем, и оцениваемая, исходя из 
достигнутого уровня развития правосознания, 
правовой деятельности, юридической техники 
и эволюции человека как субъекта права [3,                           
с. 135–158]. Основой правовой культуры, как и 
правового сознания, выступает объективная ин-
формация о социально-правовых фактах, явле-
ниях, процессах.  

Стоит отметить, что правовая культура и право-
вое сознание, формируясь в ходе социализации, 
закладывают основу, прежде всего, системы со-
циокультурных координат индивидов. В качестве 
наиболее зримого социального последствия 
стоит отметить тот факт, что люди становятся об-
ладателями устойчивой, долговременной духов-
ной системы, позволяющей добиться осознан-
ного, инициативного, добровольного сотрудниче-
ства людей во имя обеспечения стабильности об-
щества, удовлетворения основополагающих по-
требностей и интересов человека, прежде всего, 
в безопасности, устойчивости, предсказуемости 
повседневной жизни. Такое состояние достига-
ется лишь в условиях, когда человек уверен в 
том, что не только он соблюдает требования со-
циальных норм, но и окружающие его люди; при 
этом к нарушителям социальных норм применя-
ются инструменты социального контроля с широ-
ким санкционным репертуаром. В данном случае 
речь идет не только о нормах права, но и, в целом – 
всей соционормативной системе, в том числе – 
нормах морали, традиций, формирующих ду-
ховно-нравственный, аксиологический облик че-
ловека.  

Правовая культура и правовое сознание, занимая 
устойчивое положение в системе духовной куль-
туры общества, позволяет осуществить теорети-
ческое и практическое воплощение норм права в 
жизнь людей. Развитый теоретический уровень 
позволяет осуществить глубокий охват массового 
сознания необходимыми государству и обществу 
теоретическими конструктами. Проблема 
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заключается в том, что лингвистические, семан-
тические элементы норм права довольно сложно 
усваиваются населением, особенно с низким 
уровнем образования, культуры. В этой связи, 
становится очевидной необходимость развития 
оптимального научно-практического сотрудниче-
ства. Основным итогом такой деятельности 
должно стать повышение уровня правовой ин-
формированности, усвоение необходимых зна-
ний правового характера, без чего невозможно 
формирование устойчивых конструктов правовой 
культуры и правового сознания. 

Вместе с тем, теоретический уровень весьма сло-
жен для усвоения индивидами. Вследствие этого, 
люди, чаще всего, осваивают правовые нормы 
посредством практической деятельности, в ходе 
реализации повседневных практик и актуализа-
ции обыденного сознания. В этом случае может 
возникать дисбаланс между теоретическим и 
практическим уровнем правовой культуры и пра-
вового сознания. Над устранением данного про-
тиворечия должен работать социальный институт 
государства, так как искажения в понимании норм 
права, их особенностей функционирования, це-
лей, последствий применения могут привести к 
деформированному состоянию правовой куль-
туры и правового сознания.  

Становится очевидным, что в современном обще-
стве основным и наиболее значимым результа-
том устойчиво сформированных конструктов пра-
вовой культуры и правового сознания становится 
именно правомерное поведение, которое целесо-
образно рассматривать как зримый, значимый 
эффект правовой культуры и правового сознания. 
И, напротив, неустойчивое, противоречивое со-
стояние правовой культуры и правового сознания 
приводит к криминализации социума, массовому 
распространению неправомерного поведения, 
нигилистическому отношению к законам. «Накла-
дываясь» на состояние аномии, духовно-нрав-
ственного вакуума, данный эффект может прини-
мать социально опасные формы, угрожая средне-
срочной или долгосрочной дестабилизацией со-
циального института государства, а, шире, и со-
циума в целом.  

Необходимо заметить, что одним из ориентиров в 
процессе социализации и воспитания (понимае-
мого как целенаправленного, регулируемого гос-
ударством, в отличие от социализации) стано-
вится формирование у подавляющего большин-
ства населения эталонов правомерного поведе-
ния. В случае развития противоправных тенден-
ций, когда правомерное поведение не становится 
ориентиром, стратегической целью общества, 
возникают опасные социальные последствия. 

Для современного общества важное значение 
имеет трансляция установок правопонимания и 
правопослушания от поколения к поколению. 
Обычно это осуществляется в ходе двух взаимо-
связанных процессов, играющих ключевую роль в 
социуме – социализации, а также – воспитания. 
Социализацию всегда отличает от воспитания 
большее влияние стихийных, несистемных, флук-
туационных факторов, она сопровождает чело-
века всю жизнь и во многом формирует его 

социокультурный, духовно-нравственный облик. 
Социализация – более долговременный и слож-
ный процесс, чем воспитание. Именно поэтому 
отклонения, дисфункции в процессе социализа-
ции угрожают, прежде всего, духовно-нравствен-
ным, а затем уже соционормативным кризисом. 
Стихийная социализация, вытесняющая «тради-
ционную», вполне может рассматриваться как 
фактор риска развития отклонений. 

Как известно, система права не будет эффектив-
ной в том случае, если не опирается на добро-
вольное, взаимовыгодное сотрудничество лю-
дей, осознающих необходимость и важность под-
чинения единым правилами поведения в обще-
стве. Именно в ходе процесса социализации на 
протяжении долгих лет эта целевая установка 
внедряется в сознание людей. Особенно эффек-
тивно этот процесс проходит в молодежном воз-
расте; чем старше человек, тем сложней (а порой 
и абсолютно не возможно) изменить его социо-
культурый, духовный облик. 

Однако в последние годы наметились две тре-
вожные тенденции. Во-первых, телевидение и 
Интернет оказываются заполненными в большом 
количестве материалами, где демонстрируется 
агрессивное, антисоциальное, неправовое пове-
дение, зачастую отклоняющееся поведение ока-
зывается преднамеренным, в силу криминализи-
рованного сознания и деформированной психики. 
Как правило, эту деструктивную роль выполняют 
самые низменные образцы массовой индустрии 
культуры (сериалы, шоу, низкокачественные гол-
ливудские и отечественные фильмы и т.п), а 
также материалы, размещенные в Интернете фи-
зическими лицами. В наибольшей опасности ока-
зываются подростки и молодежь, некритическое 
сознание которых воспринимает данные видео-
материалы как образец для подражания, как эле-
мент реальности, а не как артефакт массовой 
культуры, например. Этот факт не имел бы столь 
серьезных социальных последствий, если бы не 
существенно возросшая роль стихийной социали-
зации, где центральными элементами выступают 
телевидение и Интернет. 

Во-вторых, российское общество глубоко пора-
жено коррупцией, организованная преступность и 
криминалитет контролируют многие экономиче-
ские сферы. Нерешенность данной проблемы, 
проявляющаяся слабость государственной вла-
сти, приводит к криминализации сознания значи-
тельной части населения, так как происходит ле-
гитимизация противоправного поведения, кото-
рое выступает просто как «умение жить». В ре-
зультате, именно подрастающее поколение глу-
боко усваивает криминальные идеалы, антицен-
ности, агрессивный, эгоистичный стиль поведе-
ния. В современном российском обществе созна-
ние молодежи настолько криминализировано, что 
даже курсанты образовательных учреждений 
ФСБ, МВД, МЧС периодически совершают массо-
вые вызывающие антиобщественные акции, со-
вершая «пробеги без правил» по улицам городов, 
копируя знаменитый стиль передвижения на ав-
томобилях бандитов из сериала «Бригада». По-
следний инцидент имел место в Воронеже в 2017 г. 
[7]. Данный пример иллюстрирует глубокое 
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проникновение в сознание российской молодежи 
элементов криминальной контркультуры. 

Таким образом, виртуальная и физическая реаль-
ность современного российского общества со-
здают довольно опасный симбиоз, когда эле-
менты одной реальности пересекаются с другой и 
формируют, более менее непротиворечивую кар-
тину в сознании людей, особенно – молодежи. 
Виртуальная реальность, проникнув в систему 
стихийного социализационного воздействия, со-
здает в сознании подростков и молодежи симуля-
ционную реальность криминального, антисоци-
ального характера, которую они воспринимают 
как объективную реальность (в силу своих 

социально-психологических особенностей). С 
другой стороны, действуя и взаимодействуя в фи-
зической, повседневной реальности, субъекты 
социализационного процесса также сталкива-
ются с проявлениями коррупции, организованной 
преступности (прежде всего, в экономической 
сфере), различными общественно резонансными 
преступлениями. В результате сложившаяся кар-
тина реальности формирует у них предвзятое от-
ношение к российскому обществу, неприятие сло-
жившихся социально-политических и социально-
экономических отношений, детерминирует общее 
«оппозиционное» отношение к социуму, его ду-
ховной культуре и системе социальных отноше-
ний. 
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Аннотация. В статье затрагивается вопрос, связан-

ный с проблемами, возникающими в процессе ис-

полнения назначенного судом наказания в виде ли-

шения свободы. Объектом исследования является 

процесс отбыванию уголовного наказания, связан-

ного с лишением свободы. Предметом является ре-

зультат процесса воздействия системы исправления 

на заключенного в местах лишения свободы. Инди-

вид во время отбывания наказания в местах лише-

ния свободы подвергается исправительным воздей-

ствиям со стороны пенитенциарной системы. Од-

нако статистика рецидивной преступности показы-

вает, что данное воздействие зачастую не является 

эффективным. Автором делается вывод о том, что, 

попадая в места лишения свободы, индивид оказы-

вается в условиях, когда складывается противостоя-

ние заключенных и администрации учреждения, что 

приводит к противостоянию заключенных с систе-

мой исполнения наказания, в целом.Причинами 

этого выступают отсутствие четкой законодательной 

базы, регламентирующей процесс социальной адап-

тации, отсутствие единой программы, методики, 

учебно-методические пособия для работы с осуж-

денными. На основе выделения данных факторов и 

их влияния, компенсирующего десоциализацию в 

местах лишения свободы, делается ряд предложе-

ний по формированию системы работы с заключен-

ными в направлении выработки единой системы 

мер, реализуемых в пенитенциарной системе Рос-

сии, что позволит сделать процесс исправления и пе-

ревоспитания более эффективным. 
 

Ключевые слова: места лишения свободы, исправи-

тельные воздействия, заключенный, пенитенциар-

ная система, противостояние. 

 

   

Annotation. The article deals with the issue related to 

the problems that arise in the process of execution of a 

court-imposed sentence in the form of deprivation of 

liberty. The object of the study is the process of serving 

a criminal sentence related to deprivation of liberty. 

The subject is the result of the process of influence of 

the correction system on the prisoner in places of dep-

rivation of liberty. While serving a sentence in places of 

deprivation of liberty, an individual is subjected to cor-

rective actions by the penitentiary system. However, 

statistics on recidivism show that this effect is often not 

effective. It is concluded that when an individual enters 

a prison, he finds himself in a situation where there is a 

confrontation between the prisoners and the admin-

istration of the institution, which leads to an increase in 

the opposition of prisoners to the system of execution 

of punishment as a whole. The reasons for this are                        

the lack of a clear legislative framework regulating the 

process of social adaptation, the lack of unified pro-

grams, methods, and training manuals for working with 

convicts. On the basis of allocation of these factors and 

their impact, compensating desocialization in prison, 

made a number of proposals on formation of system of 

work with prisoners towards a unified system of 

measures implemented in the penitentiary system of 

Russia, which will make the process of correction and 

re-education more effective. 
 

 

 

 

 

Keywords: places of deprivation of liberty, corrective 

actions, prisoner, penitentiary system, opposition. 

 

                                                                       

 
роблемы, существующие в отечественной 
системе исправления осужденных к лише-

нию свободы, обсуждаются достаточно давно [2; 
6; 8; 14]. Важность данных проблем очевидна по 
причине того, что по отбыванию срока наказания 
человек, освободившийся из мест лишения сво-
боды, возвращается в общество, которое ожи-
дает от него законопослушного поведения и 

адекватного участия в социальных процессах. 
Однако социальной интеграции, зачастую, не 
происходит. 

В 2015 году первый заместитель директора 
ФСИН Анатолий Рудый сообщал о том, что 85 % 
заключенных составляют люди, которые два и бо-
лее раз были судимы [1]. 

П 
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По данным МВД за 2018 год, более половины пре-
ступлений совершено лицами, ранее совершав-
шими преступления. Их удельный вес составляет 
58,3 % от всех предварительно расследованных 
преступлений в отчетном периоде [12]. По дан-
ным того же источника за 2019 г., ситуация не из-
менилась – те же более половины и, соответ-
ственно, тот же удельный вес говорят о существо-
вании проблемы неэффективности системы ис-
правительных воздействий в России [11]. 

Существование преступности в обществе порож-
дает формирование системы уголовного наказа-
ния и, соответственно, системы исполнения уго-
ловного наказания. Указанные социальные про-
цессы рассматривал в своем подходе Э. Дюрк-
гейм, определяя соразмерное наказание, выноси-
мое обществом за преступное поведение, в каче-
стве необходимости с точки зрения данного об-
щества. В рамках анализа процесса историче-
ского развития наказания Э. Дюркгейм объясняет 
данный момент с точки зрения функционалист-
ских позиций в качестве способа удовлетворения 
коллективного сознания, оскорбленного девиа-
цией. Э. Дюркгейм указывает на первоначальную 
связь уголовного права с религией, согласно чему 
традиционное общество в наибольшей степени 
выражает негативную реакцию в связи с наруше-
нием религиозных норм. В ходе исторического 
процесса право заняло собственную нишу, обще-
ство стало отдавать приоритет индивидуальным 
аспектам перед коллективным сознанием, а орга-
ническая солидарность пришла на смену механи-
ческой. В центре системы уголовного права за-
няла место личность; в условиях индивидуализи-
рованного общества на первый план вышли чело-
веческая жизнь и неотъемлемые права каждого 
человека [4, с. 98]. Таким образом, девиантное 
поведение, посягающее на указанные ценности, 
вызывает жесткую реакцию общества. Согласно 
Э. Дюркгейму, общество напрямую заинтересо-
вано в полноценном срабатывании механизма 
наказания такого девианта. Целью функциониро-
вания данных механизмов является стремление 
общества предотвратить повторное совершение 
преступления за счет опасения жесткости наказа-
ния. 

Формирование современной российской пенитен-
циарной системы происходило во времена СССР. 
Направленность ее деятельности изначально 
имела своей целью, в первую очередь, наказа-
ние, а не исправление индивида [7, с. 74]. При 
этом следует отметить, что указанная направлен-
ность системы исполнения наказаний, доставша-
яся в наследство от СССР, также наследовала и 
другие проблемы. Одной из главных ее проблем 
являлось и является отсутствие системности в 
работе с заключенными.  

Специалисты отмечают наличие в реальном про-
цессе исправления возникающих противоречий 
между педагогической целесообразностью и юри-
дическими предписаниями. При этом взаимное 
влияние педагогики и права расширяет сферы их 
положительного воздействия на осужденных и 

усиливает процесс исправления их личности. При 
совершенствовании норм уголовно-исполнитель-
ного права нужны не просто их «гуманизация» 
или «ужесточение», отмечает М.П. Стурова, а со-
здание эффективной системы исправления [14]. 
Тем не менее, следует отметить один важный мо-
мент: единой системы четких эффективных мето-
дов исправительного воздействия на заключен-
ных никогда не существовало – их выбор офици-
ально оставался на усмотрение администрации 
исправительного учреждения [5, с. 9]. Уже на про-
тяжении длительного времени – со времен СССР 
и по сей день остаются нерешенными проблемы:  

– во-первых, отсутствие четкой законодательной 
базы, регламентирующей процесс социальной 
адаптации, который бы охватывал основные ее 
сферы: трудоустройство, сохранение жилья и се-
мьи;  

– во-вторых, до сих пор практически отсутствуют 
единые программы, методики, учебно-методиче-
ские пособия для работы с осужденными [10]. 

При этом, со слов специалистов, процесс исправ-
ления в колонии осуществляется в условиях ис-
полнения наказания, поэтому он воспринимается 
осужденными через призму кары. Отрицательное 
отношение к каре создает в сознании правонару-
шителей смысловые и эмоциональные барьеры, 
которые препятствуют усвоению ими нравствен-
ных и правовых норм общества [10]. 

К этому необходимо добавить, что, находясь в за-
ключении, человек воспринимает тюремную суб-
культуру. Данная проблема рассматривается в 
рамках научных подходов к социализации, кото-
рая, согласно теории Т. Лукмана и П.Л. Бергера, 
представляется процессом освоения личностью 
норм и ценностей общества. Они выделяют ин-
тернализацию – глубокое усвоение индивидом 
ценностей и норм конкретного социокультурного 
контекста [2, с. 37]. В нашем случае таким контек-
стом являются места лишения свободы. 

Согласно анализу социальных отношений внутри 
тюремного сообщества, субкультура данного со-
общества сформировалась на основе противо-
стояния контингента заключенных действиям ад-
министрации учреждения [8; 6, с. 131; 2, с. 118].                                               
С одной стороны, нормы данной системы ему 
навязаны тюремным сообществом. С другой сто-
роны, избегая конфликта с данным сообществом, 
индивид не может игнорировать нормы его суб-
культуры, будучи вынужденным их исполнять. К 
этому следует добавить, что, с учетом каратель-
ной направленности системы исправительной ра-
боты учреждения, заключенный, зачастую, пере-
нимает настроения тюремного сообщества по от-
ношению к данной работе и характеризующиеся 
противостоянием ей. Таким образом, неэффек-
тивность исправительного воздействия заложена 
в противостоянии «заключенные – администра-
ция» на самом начальном этапе отбывания за-
ключенным срока наказания. Отсюда, в полный 
рост встает проблема противостояния заключен-
ных системе исполнения наказания. 
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Решение проблемы может быть связано с изме-
нением правил отбывания наказания. Речь в дан-
ном случае идет, в первую очередь, не об улуч-
шении бытовых условий, а о сокращении чрезвы-
чайно большого, зачастую, ничем не обоснован-
ного количества запретов различной деятельно-
сти заключенных. Большое количество запретов 
порождает постоянную почву для их нарушения. 
При этом наказания не должны выноситься в 
виде лишения свиданий и передач, возможность 
которых необходимо максимально увеличить. 
Связи заключенного с близкими являются важ-
нейшим фактором, компенсирующим десоциали-
зацию заключенного [6, с. 84]. 

Наконец, необходима выработка и официальное 
закрепление единых правил работы с заключен-
ными для администрации и работников исправи-
тельных учреждений. Данные правила должны 
отражать выбор необходимых методов, форм та-
кой работы, а также, подробное описание прав за-
ключенного, четкий перечень запрещенных дей-
ствий и наказаний за их совершение. При этом 
необходимо привлечение к разработке таких пра-
вил профессиональных педагогов, поскольку спе-
циалисты, работающие в системе исполнения 
наказаний, ориентированы, прежде всего, на ка-
рательной стороне исполнения наказания в силу 

того, что нынешняя отечественная пенитенциар-
ная система сохранила основные черты совет-
ского аналога. Советскими внутриполитическими 
традициями не декларировалась социальная зна-
чимость смягчения наказания. По мнению идео-
логов советского общества, уголовное наказание 
должно было располагать набором жестких мер, 
оперативность и неизбежность использования ко-
торых должна заставить человека, совершившего 
преступление, испытывать страх перед наказа-
нием, и, таким образом, предотвратить повторное 
совершение преступления [9]. Результатом яви-
лось формирование тюремной субкультуры, яв-
ляющейся инструментом противостояния заклю-
ченных системе исправительных воздействий и 
осложняющей исправление заключенного. 

Указанные моменты могут вызвать возражения в 
силу того, что наказание для человека, совершив-
шего преступление, не должно быть мягким, 
иначе теряется его смысл. Однако следует отме-
тить, что суд в качестве наказания приговаривает 
человека к лишению свободы, а не к тяжелым 
условиям содержания – бытовым и психологиче-
ским. Данные факторы вызывают противодей-
ствие заключенных системе исполнения наказа-
ний и осложняют достижение результата про-
цесса исправления заключенного. Поэтому влия-
ние их должно быть устранено. 
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Аннотация. В данной статье предпринимается по-

пытка проанализировать потенциал института меди-

ации как регулятора социальных конфликтов. В ста-

тье дается комплексный анализ социальной ситуа-

ции, требующей внедрения дополнительных ин-

струментов регулирования социальных конфликтов. 

Автор рассматривает основные препятствия к рас-
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несовпадении отечественной культуры разрешения 
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нию культуры посредничества и выявлены эффек-
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additional tools for regulating social conflicts. The au-

thor considers the main obstacles to the spread of me-

diation in Russia and concludes that the domestic cul-

ture of conflict resolution and the one in which media-

tion originated are incompatible. Recommendations for 

disseminating a culture of mediation are formulated, 

and effective ways to overcome the obstacles facing the 
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овременная социальная реальность сопря-
жена с постоянным столкновением интере-

сов множества акторов, сосуществующих в той 
или иной её плоскости. Они обладают оппортуни-
стическими интересами, которые ориентированы 
на улучшение собственного благополучия, что, в 
свою очередь, может отрицательно сказаться на 
других индивидах.  

Если рассмотреть современный город через 
призму новой теории институтов, то можно 
прийти к выводу о том, что для неконфликтного 
сосуществования оппортунистических акторов 
требуются четкие правила игры, создаваемые 
властными институтами. Иными словами, основ-
ной задачей власти является создание простран-
ства, в котором столкновение интересов акторов 
будет вызывать наименьшее количество негатив-
ных последствий для социума, в целом [1]. Зача-
стую, интересы людей являются противополож-
ными и взаимоисключающими, что требует раз-
работки инструментария по их объединению и 
гармонизации. Традиционно, это достигается на 
двух уровнях: регламентированном, представ-
ленном в виде законов и подзаконных актов, из-
даваемых властными институтами, и на обще-
ственном, реализуемым в виде социальных норм, 
этики и ценностей. В случае эскалации 

социального конфликта и его перехода из латент-
ной в активную фазу принято прибегать к помощи 
суда как наиболее компетентного органа в реше-
нии споров между людьми, стремящимися к уре-
гулированию сложных вопросов на законных ос-
нованиях. Однако использование лишь судебных 
инстанций для разрешения все более усложняю-
щихся споров в современном мире более не 
представляется рациональным [2]. По этой при-
чине одним из самых многообещающих решений 
множества социальных конфликтов является 
применение медиации. В рамках этой статьи мы 
проанализируем потенциал института медиации 
как регулятора социальных конфликтов. 

Начнем с рассмотрения основного отличия меди-
ации от судебно-правового урегулирования кон-
фликтов. Решение спорных вопросов в суде ста-
вит однозначную и юридически обоснованную 
точку в любом конфликте и обязывает одну сто-
рону уступить что-либо другой, согласно озвучен-
ному судьей решению. В этом случае конфликт-
ная ситуация, с одной стороны, является решен-
ной, а, с другой стороны, имеет высокий потен-
циал повторной эскалации. Судебный процесс за-
нимает продолжительное время, требует финан-
совых вложений со стороны спорящих, а множе-
ство решений можно оспорить и апеллировать, 

С 
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затянув процесс еще сильнее. Иными словами, 
судебное решение конфликтных ситуаций позво-
лит прийти к согласию в краткосрочной перспек-
тиве, но не к соглашению, ориентированному на 
долгосрочное решение проблем [3]. Судебные 
инстанции пользуются кодифицированным набо-
ром установок и правил для того, чтобы опреде-
лить «кто прав» в той или иной ситуации и обя-
зать противоположную сторону выполнить пред-
писанные судом решения в определенные сроки. 
Однако, как говорилось выше, победа в одной 
битве не приводит к прекращению войны и в бу-
дущем породит еще больше конфликтов, так как 
отношения индивидов после судебного заседа-
ния будут еще более антагонизированными.  

Институт медиации концентрируется не на крат-
косрочном урегулировании спора, а на гармони-
зации интересов сторон, ориентированном на со-
здании между конфликтующими среды, благопри-
ятствующей конструктивному диалогу, направ-
ленному на решение спорных вопросов взаимо-
выгодным способом [4]. Из этого следует, что ин-
струментарий медиации направлен, в первую 
очередь, на полное погашение конфликта и на 
гармонизацию отношений между людьми. В Рос-
сии существуют и внесудебные способы разре-
шения конфликтов, однако, они используют в 
своей деятельности те же правовые инстру-
менты, что и в суде. Это не обеспечивает прекра-
щения конфликта, а лишь откладывает дальней-
шую его эскалацию [5]. Медиация же, ориентиро-
вана на необходимость конфликтующих сесть за 
стол переговоров, войти в положение друг друга 
и принять участие в модерируемой конструктив-
ной дискуссии, направленной на поиск решения, 
способного удовлетворить интересы всех сторон. 
Институт медиации, по своей сути, является ин-
ститутом посредничества, предоставляющим 
третью сторону, способную взглянуть на про-
блему сверху, предложить наиболее релевант-
ные делу решения или направить действия кон-
фликтующих сторон в конструктивное русло.  

Однако институт медиации в России не является 
распространенным, развитым и функционирую-
щим. Объясняется это, в первую очередь, недо-
верием населения к посредникам в процессе ре-
шения конфликтов. В российской культуре пере-
говоров готовность пойти на компромиссы, усту-
пить своему оппоненту и проявлять инициативу 
по выходу из конфликта может считаться прояв-
лением слабости, и именно по этой причине ин-
ститут медиации очень медленно проникает в ре-
шение групповых споров физических лиц[6]. Если 
говорить о препятствиях его распространению 
среди юридических лиц, то здесь, помимо выше-
описанной проблемы, также играет роль устояв-
шаяся бизнес-культура и этика, указывающая на 
то, что за стол переговоров следует садиться 
лишь в случае обладания неоспоримым преиму-
ществом и возможностью вести торг с позиции 
силы [7]. Не стоит и говорить о том, что подобная 
установка в значительной степени препятствует 
широкому распространению института медиации 
в обществе и не позволяет ему начать приобре-
тать доверие.  

Стоит отметить, что наиболее рациональные и 
практичные индивиды готовы воспользоваться 

посредниками в решении своих конфликтов, так 
как ценят, в первую очередь, результат. Однако 
недоверие к столь молодому и непроверенному в 
общественном сознании инструменту решения 
конфликтов не позволяет ему раскрыть свой по-
тенциал в полной мере.  

В западных странах институт медиации часто 
применяется в решении крупных корпоративных 
споров и чередуется с участием сторон в судеб-
ных заседаниях [8]. В Российской Федерации же, 
переговоры на высших уровнях являются, в 
первую очередь, переговорами не организаций, а 
людей. Это можно понимать следующим обра-
зом: российская управленческая культура ставит 
во главу угла не пост, занимаемый человеком, а 
самого человека. Из этого следует, что решение 
конфликтов на уровне топ-менеджмента непо-
средственно связано со столкновением лично-
стей руководителей и работает по принципам 
жесткого торга, не позволяющего «показать спину 
врагу» [9]. Очевидно, что в подобной ситуации по-
тенциал медиации также значительно снижается. 

Исходя из вышеописанного, можно прийти к вы-
воду о том, что сама культура решения конфлик-
тов современной России не соответствует тем, в 
которых институт медиации может полноценно 
функционировать [10].  

Важнейшим вопросом, определяющим примени-
мость медиации, является сам процесс социаль-
ного конфликта, имеющий свои особенности в 
разных странах. В западных странах конфликт яв-
ляется препятствием для работы и жизни, кото-
рый необходимо решить. Во главу угла ставится 
результат – элиминация элемента, породившего 
конфликт. Это позволяет сказать, что стороны со-
циальных конфликтов заинтересованы, в первую 
очередь, в достижении выгодных для себя ре-
зультатов и готовы пойти на нужные уступки и 
компромиссы. Институт медиации, в этом случае, 
выступает своеобразным буфером между кон-
фликтующими, генерирующим решения спорных 
вопросов. 

Таким образом, медиация работает как полно-
ценный регулятор социальных конфликтов в ра-
циональных и практичных культурах, ориентиро-
ванных на скорейшее и наиболее безболезнен-
ное решение конфликтов.  

Российская культура решения конфликтов значи-
тельно отличается от той, в которой институт ме-
диации был создан. Здесь стороны конфликта 
редко умеют разделить проблему и личность, что 
приводит к тому, что любой конфликт становится 
личной обидой, требующей соответствующего, по 
мнению спорящих, воздаяния. Исследователи об-
ращают внимание на то, что смешение позиций и 
личностей в рамках конфликтной ситуации приво-
дит к эскалации и фактически лишает конфликту-
ющих возможности решить свои проблемы раци-
онально. В этом случае первый уступивший будет 
являться проигравшим. Исходя из этих установок, 
можно сказать, что потенциал медиации нахо-
дится в своеобразной суперпозиции: он одновре-
менно чрезвычайно низок и очень высок. Объяс-
нить это можно тем, что, с одной стороны, 
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конфликты, переходящие в формат личных обид, 
не являются разрешимыми при помощи третьей 
стороны, а с другой, именно она является инстру-
ментом их решения. Для того, чтобы внести яс-
ность в столь сложную ситуацию, рассмотрим это 
следующим образом: если в напряженном кон-
фликте одна из сторон покажет готовность пойти 
на уступки, то она будет считаться проигравшей. 
Но если уступки будут озвучены не одной из кон-
фликтующих сторон, а беспристрастным арбит-
ром, то все стороны будут избавлены от перспек-
тивы потерять уважение и стать проигравшими. 
Исходя из этого, можно прийти к выводу о том, что 
институт медиации в России находится, в так 
называемой, «мертвой точке» и нужен своеобраз-
ный толчок, который позволит ему заработать до-
верие социальных акторов и стать реальным ин-
струментом в решении множества конфликтных 
ситуаций. Для реализации этого плана следует 
сосредоточиться, в первую очередь, на методах 
продвижения института медиации. Стоит начать с 
распространения центров посредничества в раз-
личные социальные сферы жизни общества: в 
сферу ЖКХ, торговли и бизнес-переговоров. Оче-
видно, что интенсификация работы института ме-
диации невозможна без одобрения государствен-
ной власти и желания по-настоящему «запу-
стить» работу медиаторов. Наиболее рациональ-
ным способом будет институционализация прак-
тик медиации и отведение для них своеобразные 
ниши для решения конфликтов. В этом случае 
необходимо перенаправлять людей, обращаю-
щихся в правоохранительные органы или суды в 
вышеописанные центры и позиционировать их 
как более эффективную альтернативу. Другой 
важной рекомендацией может послужить инте-
грация медиации в переговорные технологии. 
Для этого организаторам площадок по перегово-
рам необходимо включать профессиональных 
медиаторов в процесс и давать им возможность 
решать те или иные проблемы совместно с кон-
фликтующими сторонами.  

Учитывая непопулярность и недоверие к инсти-
туту медиация, можно прибегнуть к помощи ин-
ститута омбудсмена, обладающего значитель-
ным авторитетом и исполняющим почти те же 
функции, что и медиаторы. Если взять в расчет 
стремление российских отношений к вертикали-
зации, то можно предположить, что использова-
ние уполномоченных лиц в качестве независимых 
медиаторов может оказаться весьма продуктив-
ным решением, так как позволит конфликтующим 
сторонам прислушаться к советам и предложе-
ниям авторитетных лиц. По этой причине нашей 

главной рекомендацией будет интегрировать ме-
диацию в институт омбудсмена и воспользо-
ваться его репутационным капиталом в целях 
«запуска» работы института медиации. Со време-
нем уполномоченные медиаторы должны про-
фессионализироваться, повысить свою компе-
тентность и отделиться от института омбудсмена, 
заручившись необходимым репутационным капи-
талом. На нынешнем этапе развития института 
медиации мы не видим перспектив развития ком-
мерческой медиации, не аффилированной с 
властными органами и уполномоченными автори-
тетными общественными служащими. По этой 
причине повышение потенциала института меди-
ации как социального регулятора можно условно 
поделить на два этапа: 

1. Институционализацию посредством интегра-
ции в другие властные институты. 

2. Существование в формате самостоятельного, 
устоявшегося и функционального института. 

Первый этап позволит дать импульс кейсам, в ко-
торых медиация показала себя как альтернатива 
судебным разбирательствам, после чего можно 
будет выйти на второй, в рамках которого можно 
будет считать, что институт медиации действи-
тельно сможет показать себя как полноценный 
регулятор социальных конфликтов.  

Резюмируя все вышесказанное можно сказать, 
что российская социальная реальность не соот-
ветствует тем институциональным требованиям, 
которые бы позволили институту медиации стать 
полноценным социальным регулятором. Это свя-
зано с низкой культурой решения социальных 
конфликтов, а также, недостатком доверия к но-
вому институту. Для решения этой проблемы его 
необходимо интегрировать с другим, например, с 
институтом омбудсмена, и пользоваться автори-
тетом уполномоченных деятелей власти в целях 
разрешения множества конфликтных ситуаций. 
Медиация должна иметь собственные конфликт-
ные ниши и стать главным продвигаемым спосо-
бом решения тех или иных спорных ситуаций. Все 
вышеописанное позволит этому институту зара-
ботать минимально необходимый для функцио-
нальности репутационный капитал и начать функ-
ционировать в полную силу. Таким образом, по-
тенциал медиации как социального регулятора в 
настоящий момент чрезвычайно низок, но посто-
янно усложняющиеся конфликты требуют усилий 
по его повышению и выведению в формат полно-
ценного и востребованного обществом института.  
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Аннотация. На всех уровнях образования сформиро-

вана определённая программа передачи знаний и 

навыков, которым необходимо обучить школьника 

для его дальнейшего развития. Статья посвящена 

проблемам перехода системы среднего общего об-

разования на пятидневную учебную неделю. Рас-

смотрение актуальных практик внедрения модели, а 

также, анализ официальных документов, позволяют 

выделить ряд социальных и педагогических про-

блем перехода школ на пятидневную учебную не-

делю. 
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formed. The article is devoted to the problems of tran-

sition of the secondary general education system to a 
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tices of implementing the model, as well as the analysis 

of official documents, allow us to highlight a number of 
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а всех уровнях образования сформирована 
определённая программа передачи знаний 

и навыков, которым необходимо обучить школь-
ника для его дальнейшего развития. Не так давно 
был поставлен вопрос о графике работы школ, а 
конкретно, школы могут выбирать удобный режим 
работы в течение пяти или шести дней в неделю. 
Как правило, школы работали по шесть дней в не-
делю, но после волны петиций от родителей уче-
ников и поднятия этого вопроса в Государствен-
ной думе, большинство школ перешли на пяти-
дневную систему обучения, что спровоцировало 
ряд проблем. 

Изучением проблем введения пятидневки по раз-
личным аспектам занимаются многие современ-

ные исследователи. Ряд авторов [3; 11; 12], счи-
тают, что переход к пятидневной учебной недели 
может быть осуществлен только в ущерб зна-
ниям, которые получают ученики, обучаясь шесть 
дней в неделю. Также, отмечены проблемные 
факторы для здоровья и увеличения психофизио-
логической нагрузки на учащихся [1; 3]. И напро-
тив, есть мнение о том, что в школе должны быть 
образовательные программы, адаптированные 
под пятидневную и шестидневную учебную не-
делю. 

В связи с внесением поправок в Санитарно – эпи-
демиологические требования к условиям и орга-
низации обучения в общеобразовательных учре-
ждениях от 24.11.2015 № 81 [5] и запросами 

Н 
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родительской и педагогической общественности, 
возникла ситуация социального заказа на пере-
ход общеобразовательных организаций на пяти-
дневную учебную неделю [5]. Часть учебных 
учреждений перешла на пятидневную систему 
обучения, и этот переход сопровождался пробле-
мами для педагогов и обучающихся.  

Пятидневная учебная неделя еще называется пя-
тидневкой, под ней понимают пять рабочих дней 
от понедельника до пятницы. Внедрять систему 
начали постепенно, с 2016 года по ней обучались 
только первые классы, в 2017 году уже вторые, 
пятые, седьмые и девятые, в 2018 году уже все 
классы смогли перейти на пятидневную учебную 
неделю.  

Изначально, такая практика вводилась в качестве 
эксперимента для детей, которые начали учиться 
с шести лет, но позднее такой режим работы по-
явился у начальной и средней школы [2]. Мини-
стерство образования попыталось упорядочить 
учебный процесс и ввести два варианта учебных 
планов – для пятидневной и шестидневной учеб-
ной неделям, но появилась проблема перерас-
пределения часов и руководства школ уместили 
в пятидневную учебную неделю план для шести-
дневной. Это привело к перегрузкам обучаю-
щихся, увеличению числа уроков в день и сокра-
щению свободного времени. 

Е.Л. Науменко – заведующая отделением гиги-
ены детей и подростков Госсанэпиднадзора про-
комментировала ситуацию, которая сложилась в 
результате таких перегрузок детей. Было отме-
чено, что только 5 % детей, закончивших сред-
нюю школу – здоровы. Резко увеличились показа-
тели заболеваемости по широкому спектру про-
блем здоровья: нервной системы – в два раза, ор-
ганов пищеварения – в 2,5 раза, болезней эндо-
кринной системы, нарушений обмена веществ и 
иммунитета – в 4 раза, болезней крови и крове-
творных органов – в 3 раза [9]. В большей сте-
пени, причины объяснялись в перегрузке обучаю-
щихся в связи с их переходом на пятидневную 
учебную неделю. 

Стоит обратить особое внимание на учеников 
младшего школьного возраста, именно в таком 
возрасте формируется психика, характер, отно-
шение к учебе и к школе и если ребенок будет си-
деть по 5–6 уроков, то последствия могут быть не 
самыми благоприятными. 

После появления новых санитарных правил был 
необходим пересмотр учебных планов: появи-
лась необходимость привести максимальную 
учебную нагрузку в соответствии с требованиями 
Госсанэпиднадзора. После введения нового реги-
онального базисного учебного плана школам 
предложен выбор между пятидневной и шести-
дневной учебной неделей, разница которых – в 
количестве рабочих часов. В шестидневной учеб-
ной неделе больше часов, а значит, больше воз-
можностей для развития ребенка. Нужно отме-
тить, что нет никаких официальных документов, 
обязывающих школу вводить шестидневку, не 
было издано, и выбор режима работы остается 
прерогативой школы, что закреплено в законе 
«Об образовании Российской Федерации» [8]. 

Есть и некоторые ограничения для школ: если ру-
ководством школы выбрана пятидневная учебная 
неделя, то школа не имеет права использовать 
учебную нагрузку шестидневной учебной недели.  

Обсуждение проблем введения пятидневного 
обучения ведется, в основном, в интернете, и 
многие участники выделяют такие моменты как: 

Во-первых, существует вероятность, что допол-
нительный день отдыха будет потрачен не на 
полноценный отдых для ребенка, а просиживание 
времени в компьютере, что тоже отрицательно 
скажется на его здоровье.  

Во-вторых, снижение уровня академической 
нагрузки скажется на качестве образования. 

В-третьих, дополнительные уроки в зимний пе-
риод времени плохо отражаются на здоровье ре-
бенка, потому что весь световой день ребенок 
проводит в школе, а это способствует накопле-
нию стресса [6]. 

Проблемы, возникающие при переходе на пяти-
дневную учебную неделю, которые касаются пре-
имущественно детей таковы: 

1. Возрастает ежедневная учебная нагрузка. 

2. Сокращается объем учебного плана. 

3. Отсутствие возможности организации углуб-
ленного изучения учебных предметов. 

4. Увеличение самостоятельной (домашней) ра-
боты. 

5. Повышенная нагрузка на учителей. 

Как следствие, из этих проблем возникают более 
серьезные: ухудшение здоровья детей из – за пе-
регрузок и уменьшение объема получаемых зна-
ний.  

В 1990-х годах уже была попытка ввести пяти-
дневную учебную неделю, но она не продержа-
лась долго и вернулась система с шестью днями 
обучения. Оказалось, что не так много семей в 
свободный для ребенка день занимается его раз-
витием или времяпровождением с ним, и дети 
оказывались предоставленными сами себе [10].  

Пятидневную учебную неделю организовать до-
вольно сложно, но многие общеобразовательные 
учебные заведения реализуют такие программы 
обучения. Примером могут стать многие школы 
Москвы и других крупных городов.  

Рассмотрим подробнее опыт введения пятиднев-
ной учебной недели для выявления наиболее 
острых проблем. 

Необходимость перехода на пятидневку обуслов-
лена очень большим число петиций со стороны 
родителей, но эксперты Минобразования РФ счи-
тают, что, зачастую, родители не понимают слож-
ности перехода. Нельзя просто издать официаль-
ный документ, придется менять всю систему, но 
учеба в течение шести дней диктуется необходи-
мостью освоения школьной программы. Уроки из 
учебной программы 6–11 классов не могут быть 
умещены в рамки пяти дней. 
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В случае сокращения одного учебного дня, по 
мнению директоров школ, необходимо будет уве-
личение количества уроков в остальные дни из –
за чего возрастет нагрузка на детей, а это явля-
ется нарушением СанПина. К тому же, необхо-
димо учитывать большое число требований, про-
диктованных педагогикой и психологией. Напри-
мер, нельзя ставить такие предметы, как матема-
тика, физика и иностранные языки на первый или 
последний урок. После физкультуры нельзя ста-
вить предметы, требующие концентрации вниа-
мания. При составлении предельной нагрузки для 
школьников определенного возраста нужно учи-
тывать коэффициенты сложности предметов, ко-
торые будут в расписании ребенка в один день. 
Учитель-предметник должен вести не более трех 
уроков подряд, после должен быть перерыв. Если 
дисциплина стоит в расписании более чем один 
раз в неделю, то уроки должны иметь хотя бы од-
нодневный интервал [5; 6]. При этом в школе не 
один – два класса, а целые параллели с 1 по 11, 
и поэтому необходимо также учитывать нагрузку 
учителя, проводящего уроки. 

Можно посмотреть на вопрос пятидневки, с дру-
гой стороны. Рассмотрим преимущества и недо-
статки пятидневной и шестидневной учебной не-
дели, чтобы сравнить и изучить те проблемы и 
трудность, которые могут возникнуть при пере-
ходе. Начнем с шестидневки. К плюсам шести-
дневного обучения относятся:  

– первым преимуществом считается возможность 
эффективного и равномерного распределения 
учебной нагрузки и меньшее число уроков в день; 

– второй плюс – это больше времени для отдыха, 
секций, домашнего задания, так как ребенок про-
водит меньше времени в школе;  

– третье преимущество заключается в том, что 
объем домашнего задания не будет критичным, 
так как в школе есть время на разбор вопросов 
предмета с учителем;  

– четвертый плюс касается учебы в субботу, в 
этот день не ставится больше 4 уроков и они со-
кращены, а значит, ребенок не поздно придет до-
мой и у него есть достаточно времени на отдых;  

– пятое преимущество – психологическое, в суб-
боту дети свободны от школьной формы, что по-
могает расслабиться им еще и эмоционально;  

– шестой плюс заключается в том, что гимназии, 
лицеи и спецшколы могут дать ученикам гораздо 
больше информации, имея еще и субботний 
день, а выпускники таких учебных заведений бо-
лее конкурентоспособны после выпуска [7].  

Что касается специальных учебных учреждений, 
переход на пятидневку лишает ребенка знаний, 
так как родители, отдавая своих детей в такие об-
щеобразовательные учреждения, не имеют пред-
ставления о повышенных нагрузках в них. 

Как минусы шестидневки отмечены такие мо-
менты, как: психологический аспект сложности 
учебы в выходной день; в субботу дети чаще про-
гуливают школу даже с разрешения родителей; 

учителя тратят свой выходной для проверки ско-
пившихся тетрадей.  

Теперь отметим плюсы и минусы пятидневки. В 
пользу пятидневной недели обучения приводят 
следующие аргументы:  

– дополнительный выходной с семьей;  

– суббота может быть использована для посеще-
ния секций или кружков, тем самым освобожда-
ется вечер на буднях; 

– дополнительный день отдыха способствует 
восстановлению сил. 

Минусов у пятидневки отмечается гораздо 
больше, чем плюсов:  

– как уже было отмечено, свободный день может 
быть потрачен ребенком на просиживание в ин-
тернете и играх;  

– при переходе на пятидневное обучение проис-
ходит перераспределение уроков на будние дни 
и увеличивается число уроков;  

– как следствие, увеличивается объем домаш-
него задания; снижается качество образования;  

– при пятидневной системе обучения не могут 
функционировать региональные школы, так как в 
субботу, обычно, ставится национальная куль-
тура, язык, литература, география родного края. 

Перечислив плюсы и минусы каждой из систем 
обучения, мы видим, что переход на пятидневную 
учебную неделю влечет за собой проблемы как 
для детей, так и для педагогов. В большинство 
своем, вызваны такие проблемы перегрузками. 
Руководители школ вынуждены перестраивать 
модели образования, что является сложным ор-
ганизаторским аспектом.  

Стихийность введения пятидневной учебной не-
дели сильно сказалась на всех участниках школь-
ного взаимодействия, на родителях, учителях, 
детях. Сложности при переходе на пятидневку 
возникли из-за неподготовленности школ к такой 
системе и неразборчивости родителей, а постра-
дали дети. Социологических исследований, как 
таковых, по проблемам введения пятидневки про-
ведено не было, существуют лишь локальные 
опросы родителей и учителей, но не по пробле-
мам, а по целесообразности введения. Хотя на 
законодательном уровне пятидневка не установ-
лена, подавляющее большинство школ сейчас 
занимаются именно по пятидневной учебной не-
деле. Родители, желающие для своих детей еще 
один выходной, не анализировали ситуацию це-
ликом и не представляли себе, что ребенок может 
пострадать от скоропостижных решений, и 
нагрузка на него возрастет в разы. Для препода-
вателей тоже появился спектр проблем: 

– перегрузка и гораздо больший объем внеуроч-
ной работы; 

– перераспределение учебного плана и его сокра-
щение.  
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Учителю приходится сокращать объем информа-
ции и представлять ее в более сжатые сроки, по-
верхностно, а это означает потерю качества.  

Подводя итог, необходимо очертить круг про-
блем, связанных с введением пятидневной учеб-
ной недели. Все трудности и проблемы можно 
разделить на две группы: педагогические и соци-
альные. 

К педагогическим проблемам относятся:  

1. Увеличение учебной нагрузки на преподава-
телей и учеников. 

2. Увеличение объема домашнего задания. 

3. Сокращение учебного плана. 

К социальным проблемам относятся: 

1. Снижение качества образования. 

2. Увеличение проблем со здоровьем. 

3. Обеспечение родителями развивающего до-
суга в дополнительный выходной день. 
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Аннотация. Интерес к изучению корпоративной 

культуры остается актуальным на протяжении мно-

гих лет, на современном этапе важным фактором 

эффективности деловых организаций является уро-

вень проектного управления, где корпоративная 

культура становится не просто инструментом внут-

ренней интеграции, а формирует идеологию орга-

низации. В статье предлагается рассмотреть роль 

корпоративной культуры в повышении эффективно-

сти реализации проектного управления в современ-

ных организациях. Упор делается на противоречии: 

формируется ли новая корпоративная культура для 

предприятий проектного типа и как происходит 

трансформация норм, ценностей, образцов поведе-

ния в новых условиях. Делается вывод о том, что со-

здавать «новую» культуру организации проще, чем 

менять существующую. 
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Annotation. Interest in the study of corporate culture 

has remained relevant for many years, at the present 

stage an important factor in the effectiveness of busi-

ness organizations is the level of project management, 

where corporate culture becomes not just a tool of in-

ternal integration, but forms the ideology of the organ-

ization. The article offers to consider the role of corpo-

rate culture in enhancing the effectiveness of project 

management in modern organizations. The focus is on 

the contradiction: is there formed new corporate cul-

ture for project-type enterprises; how rules, values and 

behaviors change in the new environment. The conclu-

sion is that creating a «new» culture of the organization 

is easier than changing existing culture. 
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нтерес к изучению корпоративной культуры 
остается актуальным на протяжении многих 

лет. На современном этапе важным фактором 
эффективности деловых организаций является 
уровень проектного управления, где корпоратив-
ная культура становится не просто инструментом 
внутренней интеграции, а формирует идеологию 
организации. При выстраивании качественной 
структуры проектного управления ракурс смеща-
ется с ежедневного выполнения функций, кото-
рые прописаны трудовым договором и должност-
ной инструкцией, на конечные результаты ко-
мандной работы. Сейчас можно найти множество 
работ, в которых рассматриваются вопросы важ-
ности применения проектного управления в орга-
низациях. Однако научных работ, посвященных 
вопросам культуры организации внутри проект-
ных групп и ее влияния на результат сплоченной 
работы, достаточно мало.  

Рассматривая вопрос взаимодействия корпора-
тивной культуры и проектного управления, 

необходимо ответить на главные вопросы: «Мо-
жет ли корпоративная культура помочь в транс-
формации организации к «проектному типу»?» и 
«Как происходит изменение норм, ценностей, об-
разцов поведения в организации, внедряющих 
проектное управление?». Именно это мы поста-
раемся рассмотреть в данной статье на основе 
теоретических подходов и мнения авторов, кото-
рые, в свою очередь, ссылаются на практические 
знания и опыт крупных компаний и органов вла-
сти. 

Целью данной статьи является рассмотрение 
теоретических подходов к пониманию роли корпо-
ративной культуры в повышении эффективности 
реализации проектного управления в деятельно-
сти организации.  

Обратимся к исследованию Г.М. Бердыкуловой, 
где она, ссылаясь на опрос, проведенный компа-
нией Blu-Prints Южной Африки в 2009 году, под-
твердила тезис о том, что корпоративную 
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культуру можно рассматривать как важный ком-
понент эффективности деятельности организа-
ции. Опрос показал, что в некоторых организа-
циях культура поощряет реализацию целей, сле-
довательно, это способствует, в том числе, 
успешности реализации проектов. В этой среде 
используемая структура управления проектом иг-
рает даже меньшую роль в успехе проекта, чем 
культурные традиции, образцы и нормы поведе-
ния, которые способствуют эффективному обще-
нию, совместной работе над проектом, обучению 
и развитию участников проектной деятельности 
[1].  

Е.Н. Гладкая отмечает, что управление проек-
тами вызывает сегодня наибольший интерес у ру-
ководителей и специалистов во всех сферах дея-
тельности предприятий, в том числе, как одна из 
форм мотивации персонала для карьерного ро-
ста. Автор утверждает, что, если в компании нет 
понимания культуры управления проектами, то 
обучение отдельных специалистов ничего не 
даст с точки зрения развития организации, в це-
лом. Под культурой проекта ею предлагается по-
нимать развитое на должном уровне управление 
всей совокупностью проектов и адекватная атмо-
сфера, позволяющая сделать управление проек-
тами успешным.  

Кроме того, Е.Н. Гладких пытается ответить на 
вопрос: «Что заставляет организации ме-
няться?», и выделяет несколько факторов, как 
внешних, так и внутренних, таких как, стремление 
изменить культуру организации, отношение к 
этому коллектива, ориентированность на резуль-
тат, развитие организации [2]. 

Практическим опытом реализации проектного 
управления делится в своей статье Е.А. Выход-
цева, которая утверждает, что любые организа-
ционные изменения без осознанной поддержки 
персонала обречены на провал, качественным 
инструментом, позволяющим внедрять инноваци-
онные ценности и новые организационные 
нормы, является корпоративная культура. Автор, 
имея опыт организационного консультирования и 
разработки проектов, утверждает, что процесс 
формирования корпоративной культуры имеет 
ярко выраженные черты проекта [3].  

Л.А. Истигечева, утверждает, что формирование 
корпоративной культуры проектного типа связано 
с формированием особого набора структурных 
элементов, позволяющих добиться максималь-
ных результатов в рамках конкретного проекта 
или серии проектов [4]. 

Интерес представляет исследование С.В. Перми-
новой и С.С. Гутман, которые проводят обстоя-
тельный сравнительный анализ всех элементов 
культуры, проектно-ориентированной и не про-
ектно-ориентированной компаний. В результате 
делаются выводы о том, что культуру проектно-
ориентированной компании характеризуют спе-
цифические ценности и нормы, образцы поведе-
ния, традиции и верования. Кроме того, авторы 
отмечают, что в развитых странах проектный под-
ход к ведению бизнеса рассматривается как само 
собой разумеющееся. Соответственно, и 

культура таких организаций представляет собой 
совокупность совершенно других правил и норм, 
образцов поведения и традиций, которые разде-
ляются членами трудового коллектива и воспри-
нимаются на уровне идеологии [5]. Не случайно в 
управленческой науке появляется такое понятие, 
как «проектное мышление», которое, по сути, при-
суще далеко не каждому. Поэтому можно утвер-
ждать, что в российской действительности, если 
предприятие выбирает путь проектного управле-
ния, ему придется столкнуться с множеством ба-
рьеров и отторжений в силу того, что люди при-
выкли работать «по-другому».  

На примере корпорации Intel в России можно рас-
смотреть некоторые факторы, которые и опреде-
ляют организацию как проектно-ориентирован-
ную, а именно мотивацию членов проектных ко-
манд. В статье О.С. Гапоновой, Е.В. Закаблуков-
ского и И.А. Коршунова выделяются факторы 
сформированности эффективной системы моти-
вации проектной команды, в которой грамотно со-
четаются элементы внутренней и внешней моти-
вационных структур индивидуумов. Это неудиви-
тельно, ведь для корпорации, работающей в 
сфере инноваций, вполне ожидаемо, что исполь-
зуются специфические подходы к управлению 
персоналом [6]. Авторы в ней отмечают, что на 
этапе формирования инновационного проекта 
они уделяют особое внимание именно двум ас-
пектам:  

– во-первых, формированию команды руководи-
телей проектов; 

– во-вторых, формированию такой культуры 
управления проектом, которая могла быть ин-
струментом качественных преобразований.  

По мнению авторов данной статьи, именно силь-
ная и прогрессивная корпоративная культура спо-
собна вовлекать и удерживать инициативных, 
перспективных, настроенных на карьеру и само-
совершенствование работников. Нам очень 
близка подобная точка зрения, поскольку проект-
ное мышление, как мы сказали выше, свой-
ственно далеко не всем работникам, а, тем бо-
лее, инициативные и перспективные работники, 
способные работать в команде проекта, должны 
быть главным приоритетом в деятельности орга-
низаций, ориентированных на результат. В этом 
и проявляется «проектная идеология», на кото-
рой базируются организации «нового типа».  

Если говорить о сущности и соотношении понятий 
«культура» и «проект», то необходимо отметить, 
что проект полностью соответствует признакам 
организационной системы и, как в любой устойчи-
вой организационной системе, в проекте также 
формируется уникальная социокультурная среда – 
культура проекта. В данном случае организацион-
ная культура проекта должна выступать инстру-
ментом, позволяющим мотивировать команду 
проекта, способствовать достижению общих це-
лей, развивающим инициативу и ответственность 
сотрудников и т.д. [7].  

На современном этапе развития проектного 
управления мы сталкиваемся с таким понятием, 
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как «проектный офис», который представляет со-
бой новое, интересное и в полной мере пока еще 
не до конца изученное явление практического 
управления проектами, но набирающее популяр-
ность. Помочь в понимании сущности данного яв-
ления могут С.А. Титов и Н.А. Новикова, которые 
отмечают, что офис проектов занимается лишь 
вопросами разработки и развития процессов и ин-
струментов управления проектами, внедрением 
специальных инструментов, обучением команд 
проектов, проведением различных тренингов [8]. 
В каждом конкретном случае проектные офисы 
могут решать разнообразный набор задач, зани-
мать различное положение в организационной 
структуре организации, однако, они представ-
ляют собой уникальное культурное явление как 
носители и создатели проектной культуры. 

Проводя анализ существующих работ, посвящен-
ных проектному управлению, можно сделать вы-
вод о том, что большинство из них анализирует 
опыт внедрения подобного управления в деловых 
организациях. Вместе с тем, реализация огром-
ного количества проектов присуща и органам гос-
ударственной власти. Отметим, что в государ-
ственных структурах имеет место более жесткий 
и непрерывный контроль достижения результа-
тов проекта на всех этапах – от разработки до ре-
ализации. Так, О.В. Леонова, отмечает, что внед-
рение проектного подхода к деятельности в орга-
нах государственной власти включает в себя 
формирование не только единой проектной куль-
туры, но и наличие у работников, вовлеченных в 
проектную деятельность, соответствующих ком-
петенций. Автор утверждает, что на сегодняшний 
день можно смело говорить о процессе формиро-
вания в органах государственной власти, так 
называемой, проектной культуры, которую можно 
охарактеризовать как совокупность норм и прин-
ципов, определяющих активность, инициатив-
ность и мотивированность государственных и му-
ниципальных служащих к использованию проект-
ного подхода в своей деятельности [9]. Однако 
мы не можем согласиться с подобным утвержде-
нием и считаем, что говорить о формировании 
проектной культуры среди государственных и му-
ниципальных служащих пока преждевременно, 
поскольку опыт внедрения проектного управле-
ния в регионах показывает, что муниципальные 
образования имеют заметные трудности в этом 
вопросе. Нельзя отрицать, что внушительное ко-
личество целевых программ и проектов, реализу-
емых как на федеральном, так и региональном 
уровне, разрабатываются силами специалистов, 
имеющих статус государственных служащих. Но 
любая культура подразумевает общность 

ценностей, норм, образцов поведения, которые 
разделяются большинством членов трудового 
коллектива, и, утверждать о формировании про-
ектной культуры в органах государственной вла-
сти пока не приходится. 

Подтверждение нашего мнения можно найти в 
статье Е.А. Курзеневой, которая отмечает, что ос-
новное внимание в органах власти на сегодняш-
ний день уделено формированию нормативно-
правовой базы по управлению проектами. При 
этом отмечается, что не секрет, что в органах 
власти культура формируется годами и представ-
ляет собой особые правила, образцы поведения, 
характерные для конкретной профессиональной 
группы, принципы взаимодействия, как по гори-
зонтали, так и по вертикали. Безусловно, куль-
тура любой организации может трансформиро-
ваться под воздействием управленческих воздей-
ствий, но это требует времени [10].  

Подводя итог вышесказанному, можно сделать 
следующие выводы. 

Во-первых, культура традиционных организаций 
и предприятий «проектного типа» существенно 
отличается друг от друга. Культура проектно-ори-
ентированных предприятий представляет собой 
совокупность совершенно других правил и норм, 
образцов поведения и традиций, которые разде-
ляются членами трудового коллектива и воспри-
нимаются на уровне идеологии. 

Во-вторых, считаем, что «новая» идеология мо-
жет быть сформирована только на основе проект-
ного мышления персонала, которое свойственно 
далеко не каждому. Инициативные, ответствен-
ные работники, способные работать в команде 
проекта, должны быть главным приоритетом в де-
ятельности организаций, ориентированных на ре-
зультат. В этом и проявляется «проектная идео-
логия», на которой базируются организации «но-
вого типа». 

В-третьих, только сильная и прогрессивная кор-
поративная культура, способная сплотить в еди-
ное целое инициативных, перспективных, настро-
енных на карьеру и самосовершенствование ра-
ботников, может быть эффективным инструмен-
том в процессе внедрения проектного управления 
в любой организации. Изменение норм, ценно-
стей, образцов поведения в организации, внедря-
ющих проектное управление, возможно только 
благодаря грамотной деятельности лидера орга-
низации, являющегося носителем высокой управ-
ленческой культуры. 
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Аннотация. Актуальность. Статистические показа-

тели учёта демографического потенциала террито-

риального пространства – важнейшая категория эко-

номического, социального и статистического учёта, 

которые обеспечивают количественно измеримые 

показатели, являющиеся отправной точкой в меха-

низме обеспечения динамического равновесия со-

циально – экономических систем. Научно-исследо-

вательская работа в направлении совершенствова-

ния методологической базы при анализе такой 

сложносоставной категории, как демографический 

потенциал – один из актуальнейших аспектов науч-

ной картины мира. Объект исследования. Методо-

логические подходы к формированию системы ста-

тистических показателей крупномасштабных соци-

ально-экономических систем. Предмет исследова-

ния. Методологические подходы к формированию 

системы статистических показателей демографиче-

ского потенциала региона. Цель исследования. За-

ключается в детекции развития современных мето-

дологические подходов к формированию системы 

статистических показателей предмета исследова-

ния. Задачи исследования. Формализация форм и 

содержания методов формирования системы стати-

стических показателей, параметров и критериев 

оценки, раскрытии содержательных, понятийных ас-

пектов демографического потенциала базирую-

щихся на современных, научно-обоснованных мето-

дах познания реальности. Методология исследова-

ния. Использованы теоретико-эвристические ме-

тоды научного познания, обусловленные феномено-

логическими и системными принципами исследова-

ния. Результаты исследования. Выражаются в анали-

тическом, содержательном, дескриптивном, доско-

нальном описании рассматриваемого предмета ис-

следования. 

   

Annotation. Relevance. Statistical indicators of ac-

counting for the demographic potential of the territorial 

space are the most important category of economic, so-

cial and statistical accounting, which provide quantita-

tively measurable indicators that are the starting point 

in the mechanism for ensuring the dynamic balance of 

socio-economic systems. Research work in the direction 

of improving the methodological base in the analysis of 

such a complex category as demographic potential is 

one of the most relevant aspects of the scientific picture 

of the world. The object of the study. Methodological 

approaches to the formation of a system of statistical 

indicators of large-scale socio-economic systems. Sub-

ject of the study. Methodological approaches to the for-

mation of a system of statistical indicators of the demo-

graphic potential of the region. Purpose of research. It 

consists in detecting the development of modern meth-

odological approaches to the formation of a system of 

statistical indicators of the subject of research. Objec-

tives of the study. Formalization of forms and content 

of methods for forming a system of statistical indicators, 

parameters and evaluation criteria, disclosure of con-

tent, conceptual aspects of demographic potential 

based on modern, scientifically based methods of cog-

nition of reality. The methodology of the study. Theo-

retical and heuristic methods of scientific cognition de-

termined by the phenomenological and systemic princi-

ples of research are used. Results of the study. They are 

expressed in an analytical, informative, descriptive, 

thorough description of the subject under considera-

tion. 
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ведение. Демографический потенциал ре-
гиона – сложносоставная категория харак-

теризующая состояние социально-экономиче-
ской системы по пространственному признаку. 
Само понятие «потенциал» предполагает нали-
чие необходимых свойств и возможностей для ре-
ализации имеющихся ресурсов, которые не осво-
ены в текущий момент, но могут быть задейство-
ваны в будущем. Формирование статистических 
показателей в свою очередь представляет мето-
дическую сложность вследствие многообразия 
форм и содержания понятия «демографический 
потенциал», который предполагает как качест-

венную, так и количественную оценку. Отсюда 
необходимо детектировать как методологические 
походы к форме и содержанию понятия «демогра-
фический потенциал», так и методологические 
подходы к формированию системы статистиче-
ских показателей. 

Основная часть. Как уже было сказано необхо-
димо детектировать для целей исследования ме-
тодологические подходы к понятию «демогра-
фический потенциал», для этого воспользу-
емся данными [4] и сведём показатели в свод-
ную таблицу 1. 

Таблица 1  

Основные подходы к оценке демографического потенциала 
по пространственному признаку, по данным [4] 

 

№ п/п Методологические подходы 

     Количественно измеримые 

1 
У. Петти, А. Маршалл, Дж. Кейнс: Демографический потенциал рассматривается как изменение количества 
ресурса, под ресурсом понимается население во фрейме социального и территориального пространства 

2 

В. Лексис, С.А. Новосельский, М.В. Птуха, Р. Пресса, Ю.А. Корчак-Чепурковский, Б.Ц. Урланис, В.И. Медков, 
А.Г. Волков, А.И. Кузьмин: Дескриптивная демография (описательная) – основной упор делается на количе-
ственно измеримые показатели численности, рождаемости, смертности, структуры социальных групп, геогра-
фической принадлежности и распределения и т.п. 

3 
Л.Е. Дарский, А.Г. Волков, Э.К. Васильева: Демографический потенциал рассматривается с позиции воспро-
изводства и создания устойчивых пар, а именно её оптимальной структуры (соотношения внутри социума) 

4 
Э. Фильрозе, Ж. Буржуа-Пиша, Э. Херш: Демографический потенциал рассматривается с позиции приро-
ста/убыли населения, то есть продолжительности жизненного цикла, используется в демографических таб-
лицах ООН [3] 

5 
С.С. Сулакшин, У. Томпсон: Демографический потенциал рассматривается, через индекс жизненности или 
живучесть индивидов в социуме 

6 
Э. Коул: Демографический потенциал рассматривается как показатели совокупной рождаемости, рождаемо-
сти в браке и вне брака  

7 
В.А. Борисов: Демографический потенциал рассматривается через соотношение элементов брачно – воз-
растной структуры социума или ГМЕР (термин введён В.А. Борисовым) [1] – гипотетический минимум есте-
ственной рождаемости 

8 
М.В. Птуха, А.Б. Синельников: Демографический потенциал рассматривается через коэффициент брачности 
на 1000 индивидов социума или т.н. потенциал брачности [2] 

9 
Ж. Бертильон, Л.Л. Рыбаковский, В.Н. Архангельский: Демографический потенциал рассматривается через 
показатели сокращения численности населения, т.н. потенциал депопуляции [5] 

Качественно измеримые 

1 
Т.Р. Мальтус, К. Маркс, А. Ландри, А. Сови, А.Я. Боярский, А.Я. Кваша: Демографический потенциал рассмат-
ривается как оптимальный критерий воспроизводства населения или демографический оптимум 

2 
А.Г. Вишневский, С. Захаров, Ж.А. Зайнчковская, Н.Н. Козлова: демографический потенциал рассматрива-
ется через свойство сложных систем – гомеостаза, то есть как среда способная к саморегуляции 

3 

Л.Е. Дарский, К. Дэвис, В.А. Борисов, А.И. Антонов, А.А. Петраков, В.Н. Архангельский, Т. Комбарова,                     
А.В. Узик, И. Айзенк: демографический потенциал рассматривается через ценностно-ориентированный под-
ход (аксиологический), то есть аксиологический фактор рассматривается как ключевой в демографическом 
процессе 

4 
Е.И. Холостова, И.И. Брехман, Т.С. Еремеева: Демографический потенциал рассматривается через соци-
ально – педагогические аспекты формирования социальной системы, т.н. валеологический подход 

5 
М. де Бовуар, Л.С. Шилова, И.Е. Калабихина, Л.Ю. Иванова: Демографический потенциал рассматривается 
как совокупность гендерных факторов, т.н. гендерный подход 

6 

П. Бурдье, Т. Шульц, Ф.Тейлор, Дж. Кларк, Э. Мейо, А. Маслоу, Д. МакГрегор, Г. Беккер, Дж. Минцер, А. Хан-
сен, Б. Вейсброд , А.А. Саградов: Демографический потенциал рассматривается через междисциплинарное 
понятие – человеческий капитал, соответственно его возможное изменение характеризует изменение демо-
графического потенциала 

 
Таким образом, из таблицы 1 мы можем наглядно 
увидеть многообразие и содержательную слож-
ность такого явления, как демографический по-
тенциал. Многообразие методологических подхо-
дов к оценке демографического потенциала в 

свою очередь порождает требования разнообра-
зия к формированию системы показателей стати-
стического учёта данных, следует рассмотреть 
существующие подходы в этой области, чтобы 
дескриптивно отразить развитие методоло-

В 
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гических подходов к системе статистического 
учёта. 

1. Корреляционный анализ – исследует стоха-
стическую связь между показателями и характе-
ристиками системы, как изменение одного пока-
зателя влияет на изменение другого показателя, 
очевидно результаты корреляционного анализа 
имеют вероятностный характер. При этом вели-
чины случайны и возможно дискретное проявле-
ние связи, обусловленное состоянием системы; 

2. Регрессионный анализ – исследует как один 
фактор (результативный признак) связан с дру-
гими независимыми факторами (регрессорами). 
При этом факторы независимы и также как в 
предыдущем случае, возможно дискретное про-
явление связи, обусловленное состоянием си-
стемы; 

3. Канонический анализ – представляет собой 
форму множественного корреляционного ана-
лиза, в которой рассматривается как группы фак-
торов объединённых по однородному признаку 
взаимосвязана с другой группой факторов; 

4. Метод сравнения средних – Один из способов 
детекции зависимости между случайными факто-
рами, где в качестве базы оценки принимается 
средняя величина по анализируемой совокупно-
сти. Если анализируемую совокупность при по-
мощи предиктора (независмого фактора) разде-
лить на менее масштабные совокупности и при 
этом будет подтверждена гипотеза о неравенстве 
средних величин результативного признака в 
этих совокупностях, то очевидно наличие стоха-
стической связи между предиктором и результа-
тивным признаком;  

5. Частотный анализ – представляет из себя 
формирование таблиц частот, в которых мы мо-
жем увидеть, как результативный признак распре-
делён на числовом интервале значений или как 
совокупности распределены по генеральной со-
вокупности, далее объединяя таблицы (кросста-
буляция) по критерию – единственного значения 
в ячейке таблицы мы охарактеризуем как частота 
наблюдаемого фактора связана с результатив-
ным показателем; 

6. Анализ соответствий – множественная форма 
частотного анализа, в частотном анализе приме-
няются простые таблицы одновходовые, в ана-
лизе соответствий многовходовые; 

7. Кластерный анализ – это вид анализа, при ко-
тором формируются т.н. кластеры (группы), по од-
ному или нескольким признакам (например пол, 
возраст, доход), используется при большом мас-
сиве данных и при значительном количестве ха-
рактерных признаков; 

8. Дискриминантный анализ – вид многомерного 
анализа (количество признаков может быть каким 
угодно), при котором выделяется некая категори-
альная переменная, которая определяет некое 
общее свойство принадлежности анализируе-
мого фактора к той или иной группе; 

9. Факторный анализ – в отличие от предыдущих 
методов анализа, факторный анализ определяет 
принадлежность, взаимосвязь отдельного фак-
тора остальных переменных в выборке; 

10. Метод группировок – важней метод статисти-
ческого анализа, который позволяет сгруппиро-
вать наблюдаемые явления в отдельную группу 
по типу структуры, раскрыть взаимосвязь и уста-
новить общую закономерность между различ-
ными явлениями общественной жизни. Обычно 
используют три вида группировок: 1. по типу (ти-
пологические); 2. по структуре (структурные);                                       
3. по содержанию (аналитические). 

Таким образом, в нашем исследовании мы выде-
лили 15 методологических подходов к оценке де-
мографического потенциала региона (9 количе-
ственных и 6 качественных) и 10 методов стати-
стического анализа для целей формирования 
статистических показателей при анализе демо-
графического потенциала региона. 

Выводы. Как уже было сказано ранее, демогра-
фический потенциал сложносоставное явление, 
требующее для объективного дескриптивного 
описания различных методов и подходов к фор-
мированию содержания понятия и статистиче-
скому анализу. В данном исследовании мы 
наиболее полно постарались детектировать все 
многоразличные варианты явления. 
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Аннотация. Представленная научная статья посвя-

щена феномену культурного одиночества, являю-

щимся одним из видов одиночества. Проблема оди-

ночества имеет ярко выраженную особенность, обу-

словленную культурной спецификой. Автор подчер-

кивает, что широкое распространение феномена 

одиночества приводит к утрате идентичности чело-

века, размыванию его ценностной мотивации, а зна-

чит, препятствует выстраиванию стратегий личност-

ного и культурного развития. Понимание причин и 

условий возникновения культурного одиночества 

позволяет выработать оптимальные стратегии по 

преодолению и предупреждению данного фено-

мена, что обуславливает своевременность культуро-

логического исследования. 
 

Ключевые слова: одиночество, социальная девиа-

ция, культурные системы, жизненный мир, социаль-

ная изоляция, традиции, культурное одиночество. 

 

   

Annotation. The presented scientific article is devoted 

to the phenomenon of cultural loneliness, which is one 

of the types of loneliness. The problem of loneliness has 

a distinct cultural specificity. The author emphasized 

that the widespread occurrence of the phenomenon of 

loneliness leads to the loss of a person's identity, ero-

sion of his value motivation, and therefore, prevents

the formation of strategies for personal and cultural de-

velopment. Understanding the reasons and conditions 

for the emergence of cultural loneliness allows you to 

develop optimal strategies to overcome and prevent 

this phenomenon, which determines the timeliness of 

cultural research. 
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зучение феномена одиночества приходится 
на 30–80-е гг. XX в. на Западе и 90-е гг.                          

XX в. в России. Актуальность и своевременность 
проблемы одиночества признают многие извест-
ные ученые. Приоритетной областью анализа 
данной проблемы некоторые специалисты выде-
ляют оценку людьми социальной реальности и ее 
влияния на дальнейшее поведение и взаимодей-
ствие между индивидами. При неполном совпа-
дении личности с системой, коллективом и осо-
знания возможности создания частного мира, у 
индивида возникает чувство одиночества, кото-
рое в дальнейшем может привести к социальной 
девиации [3, с. 39]. 

Особенностью одиночества является то, что 
практически каждый человек переживал данное 
чувство в различные периоды своей жизни [4,                           
с. 19–23]. При том, что данное явление доста-
точно распространенное и принимает различные 
формы, имеет различную силу воздействия на 
индивида, существуют некоторые трудности в 
процессе научного исследования. 

Феномен одиночества был изучен во многих куль-
турных системах, но наиболее подробно рассмот-
рен в контексте западного (европейского) мира.  

Анализ различных исследований по вопросу оди-
ночества демонстрирует то, что данное явление 
непосредственно связано с развитием личности, 
может негативно отразиться на социализации и 
индивидуализации личности, вызывает социаль-
ный дискомфорт [1, с. 28].  

В соответствии с социокультурным и культуроло-
гическим подходами, весь процесс жизнедея-
тельности индивида проходит в рамках «жизнен-
ного мира», который представляет собой собы-
тия, явления, влияющие на восприятие челове-
ком себя и общества.  

«Жизненный мир личности – это интенциональ-
ная структурированная сетка, устанавливающая 
всеобъемлющие рамки, внутри которых события 
становятся значимыми. Концепция интенцио-
нальности рассматривает жизненный мир лично-
сти как мир, имеющий плюралистическую 

И 



39 

структуру. Плюрализм раскрывает основные эк-
зистенциальные возможности, следуя которым 
человек может ориентироваться в своей жизни». 

 Интерес к проблеме одиночества и отчуждения 
объясняется характером сегодняшней социаль-
ной ситуации, которая выражается в нестабиль-
ности и неопределенности. Так, постоянные из-
менения, происходящие в экономической, поли-
тической, социальной и культурной сферах жизни 
общества заметно влияют на структуру не только 
самосознания индивида, но и на его межличност-
ные отношения.  

Понимание одиночества американскими социо-
логами Уильям А. Садлером и Томас Б. Джонсо-
ном находится в контексте «жизненного мира» ин-
дивида, направленного на осуществление основ-
ных экзистенциальных параметров. Культура 
личности формирует у человека определенные 
ценности и убеждения, помогает воспринимать 
свои эмоциональные реакции и определяет 
смысл его бытия [5, с. 70]. Уильям А. Садлер и 
Томас Б. Джонсон обращают свое внимание на 
следующий факт: «Многие люди испытывают 
наиболее мучительное состояние одиночества не 
в физической изолированности, а как раз в цен-
тре группы, в кругу семьи, в обществе близких 
друзей» [5, с. 90–93]. 

Так, несовпадение культурных ценностей, нрав-
ственных идеалов, традиций, восприятия окружа-
ющего мира у индивидов приводит к отчуждению, 
социальной изоляции.  

В условиях современного мегаполиса, человек 
может испытывать культурное одиночество, кото-
рое, прежде всего, связано с его культурной иден-
тификацией в рамках «жизненного мира». Дан-
ный вид одиночества может возникнуть как по 
причине внешних изменений (смена культурной 
среды, резкие социальные изменения), так и 
внутренних (смена психических установок и пове-
дения, религиозный фактор, несовпадение цен-
ностных ориентиров в той культуре, в которой ин-
дивид проживает).  

У. Садлер и Т. Джонсон пришли к выводу о том, 
что: «Культурное одиночество проявляется также 
в малых группах, когда люди думают, что их связь 
с собственным культурным наследием порвана 
или что общепринятая культура неприемлема 
для их внутреннего мира. Данный тип одиноче-
ства существует в обществах, где происходят 
бурные социальные изменения» [5, с. 82]. Авторы 
рассматривают феномен одиночества как неза-
висимое от нашего желания возникающее ощу-
щение утраченной связи с миром и окружающими 
индивидами, некую погруженность в самого себя, 
представляющее собой некую форму восприятия 
себя, но при этом выражающуюся в потребности 
социального общения.  

Так, феномен культурного одиночества представ-
ляет собой глубокое эмоциональное пережива-
ние, которое способствует отчуждению, самоизо-
ляции индивида или группы индивидов, способно 
исказить характер социальных действий в обще-
стве и восприятие индивидами окружающей 
среды.  

Предполагаемая концепция культурологической 
основы исследования обусловлена рядом важ-
ных причин, одной из которой является то, что 
под феноменом культурного одиночества пони-
мается признак состояния общества, при котором 
индивид или группа индивидов переживают от-
сутствие культурной связи в той среде, в которой 
они проживают. Культурное одиночество возни-
кает чаще всего у мигрантов, переселенцев, поки-
дающих одну культуру и попадающих в другую – 
либо по своей инициативе, либо по причине жиз-
ненных обстоятельств. Но не только мигранты и 
переселенцы могут испытывать культурное оди-
ночество, его могут испытывать и те люди, чьи 
идеалы и ценности не находят понимания в об-
ществе [2, с. 31]. Феномен культурного одиноче-
ства влияет на мировосприятие человека, нега-
тивно сказывается и на психоэмоциональном со-
стоянии индивида, затрудняет взаимодействие с 
другими людьми.  

Таким образом, в рамках культурологического ис-
следования феномен одиночества характеризу-
ется следующим образом: 

– личностный опыт переживания такого состоя-
ния, при котором индивид чувствует разрыв соци-
альных связей, социально изолируется, испыты-
вает нехватку в стабильном общении с другими 
индивидами, деструктивно влияет на его соци-
альную жизнь; 

– чувство, влияющее не только на жизненный мир 
индивида, но и на социум, в целом, распростра-
няя проблему от микроуровня одного индивида 
до уровня целых городов и даже стран. 

Методологически оптимальным является подход, 
благодаря которому возможно развивать специ-
фическое видение «социальной реальности», в 
котором представление об окружающем мире че-
ловека воспринимается им сквозь призму сложив-
шихся в социуме правил, норм, традиций и сте-
реотипов, которые, чаще всего, негативно влияют 
на его поведение, психологическое состояние и 
мировосприятие [6, с. 230]. 

Обобщая вышеизложенное, можно утверждать, 
что само определение одиночества не имеет еди-
ной трактовки, так как меняются условия и при-
чины возникновения данного чувства у индиви-
дов, влияние различных исторических событий на 
социальную жизнь также отражаются на понима-
нии и восприятии рассматриваемого чувства. 

 
Литература: 

1. Fahs Breanne. Valerie Solanas. The Feminist 
Press, 2014. 

 Literature: 

1. Fahs Breanne. Valerie Solanas. The Feminist 
Press, 2014. 



40 

2. Olds J. The Lonely American: Drifting Apart in the 
Twen-ty-first Century / J. Olds, R. Schwartz. Boston : 
Beacon Press, 2009. 

3. Долгинова О.Б. Изучение одиночества как 
психологического феномена // Практическая пси-
хология. М., 2000. 

4. Перлман Д. Теоретические подходы к одино-
честву / Д. Перлман, Л.Э. Пепло // Лабиринты оди-
ночества. М., 2010. 

5. Садлер У. От одиночества к аномии / У. Сад-
лер, Т. Джонсон // Лабиринты одиночества. М., 
1990.  

6. Уледова И.А. Социальное одиночество как ду-
ховное состояние социальных субъектов. М., 
2011. 

2. Olds J. The Lonely American: Drifting Apart in the 
Twen-ty-first Century / J. Olds, R. Schwartz. Boston : 
Beacon Press, 2009. 

3. Dolginova O.B. Study of loneliness as a psycho-
logical phenomenon // Practical Psychology. M., 
2000. 

4. Perlman D. Theoretical approaches to loneliness /
D. Perlman, L.E. Peplo // Labyrinths of loneliness. M., 
2010. 

5. Sadler W. From loneliness to anomie / W. Sadler, 
T. Johnson // Labyrinths of loneliness. M., 1990. 

 
6. Uledova I.A. Social loneliness as a spiritual state 
of social subjects. M., 2011.  

  



41 

УДК 316 
DOI 10.23672/v3975-8338-9843-z 
 
Кривопусков Виктор Владимирович 
доктор социологических наук,  
президент Международной ассоциации 
участников космической деятельности 
milena.555@mail.ru 
 

КРИЗИС ГОСУДАРСТВЕННОГО  

УПРАВЛЕНИЯ В РОССИИ В «ЗЕРКАЛЕ» 
СОЦИАЛЬНОГО ДОВЕРИЯ 
 

   
 
 
Viktor V. Krivopuskov 
Doctor of Sociological Sciences, 
President of the International Association 
Participants in Space Activities 
milena.555@mail.ru 
 

THE CRISIS OF PUBLIC  

ADMINISTRATION IN RUSSIA  
IN THE «MIRROR» OF SOCIAL TRUST 
 

                                                                      

 

Аннотация. Уровень социального доверия в обще-

стве является индикатором его сплоченности, консо-

лидированности и, соответственно, способности к 

реализации значимых для прогрессивного развития 

социума национальных проектов, идей, задач. Од-

нако доверие – категория динамичная, подвержен-

ная изменению под влиянием факторов социальной 

среды. Российское общество постсоветского пери-

ода характеризуется устойчивой динамикой сниже-

ния институционального доверия, которая выра-

жает кризис всей системы государственного управ-

ления России как неспособной вывести общество из 

затянувшегося системного кризиса. Пандемия коро-

навируса не только обнажила болевые зоны россий-

ской системы государственного управления, вызвав 

еще более высокую волну недоверия к ней. В пе-

риод пандемии еще более остро встали вопросы до-

верия на всех уровнях социальной организации рос-

сийского общества. Данная ситуация выглядит очень 

критично для кризисной социальной среды россий-

ского общества, а потому традиционно актуальная 

для российского государства проблема доверия 

между обществом и властью нуждается в самом глу-

боком социологическом изучении и диагностирова-

нии. 
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ление, власть, управленческая эффективность, об-

щество, институциональное доверие, кризис дове-

рия. 

 

   

Annotation. The level of social trust in a society is an 

indicator of its cohesion, consolidation, and, accord-

ingly, the ability to implement national projects, ideas, 

and tasks that are significant for the progressive devel-

opment of society. However, trust is a dynamic category 

that is subject to change under the influence of social 

factors. Russian society in the post-Soviet period is char-

acterized by a steady decline in institutional trust, which 

expresses the crisis of the entire system of public ad-

ministration in Russia as unable to lead society out of 

the prolonged systemic crisis. The coronavirus pan-

demic has not only exposed the pain zones of the Rus-

sian public administration system, causing an even 

higher wave of distrust in it. During the pandemic, is-

sues of trust at all levels of the social organization of 

Russian society have become even more acute. This sit-

uation looks very critical for the crisis social environ-

ment of Russian society, and therefore the problem of 

trust between society and the government, which is tra-

ditionally relevant for the Russian state, needs the most 

in-depth sociological study and diagnosis. 
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оверие в любые времена играло значимую 
роль в жизни общества, оказывая влияние на 

отдельные стороны и сферы его жизнедеятель-
ности, а также эффективность социальной регу-
ляции, деятельность властных и управленческих 
структур. Однако только в обществе современ-
ного типа доверие приобрело сверхценность, 
став ключевым моральным регулятором обще-
ственных отношений и механизмом социальной 
интеграции [1]. Произошло это потому, что утра-
тили значимость иные моральные регуляторы, 
выстраивавшиеся на традициях и обычаях, в том 
числе связанных с религией.  

Доверие тем важнее, актуальнее становится для 
общества, чем менее персонифицированными 

становятся отношения, чем более сложным ста-
новится само общество, переходя от режима 
межличностных коммуникаций как доминантных к 
абстрактным, институционализированным. И в 
этой связи, общество не может не заботиться об 
укреплении доверия на различных уровнях соци-
альной организации, если оно хочет прогрес-
сивно развиваться, ибо доверие стало важней-
шим условием целостности любого социума и ме-
ханизмом его социальной консолидации [2]. И по-
тому можно смело утверждать, что доверие как 
социальный феномен выступает не столько про-
блемой личного плана, сколько общественного. 
Следовательно, открывается широкое поле воз-
можностей социологического изучения данного 
явления, которое, будучи детерминированным 
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социокультурной динамикой общества, само ока-
зывает немаловажное воздействие на его развитие.  

Что же мы видим в современной российской ре-
альности? Анализ работ последних лет показы-
вает, что в научно-исследовательском дискурсе 
доминирует тематика, связанная со снижением 
уровня доверия в России и к России. Ю.А. Нисне-
вич пишет: «Кризис доверия – это социально 
агрессивная среда, которая разъедает взаимо-
связи между обществом и властью. Общество за-
тягивает политическая апатия, под слоем которой 
накапливается социальная агрессия» [3]. С кризи-
сом доверия связываются институциональные 
деформации, атомизация общества, его низкий 
консолидационный потенциал, разобщенность и 
духовно-нравственный упадок [4].  

Наиболее критично выглядит динамика доверия 
властно-управленческим структурам и институ-
там в современном российском обществе. Дове-
рие органам управления и власти в России посту-
пательно снижалось на протяжении всего постсо-
ветского периода, сохраняясь на высоком уровне 
только в отношении первого лица государства 
(президента), что соответствует менталитету рос-
сиян, его этатистской природе [5], а также в пери-
оды особых исторических событий, пробуждав-
ших и возрождавших патриотический дух в 
народе, а вместе с ним и доверие органам власти 
(присоединение Крыма в 2014 г.). В результате, 
доверие сместилось на микроуровень и сконцен-
трировалось в микромирах российских граждан. 

Исследование Edelman Trust Barometer (2020 г.), 
охватившее 26 стран, определило Россию в раз-
ряд государств с самым низким уровнем доверия 
по итогам совокупной оценки доверия людей к ме-
диа, государству, бизнесу и негосударственным 
организациям [6]. При этом в качестве некой кон-
станты продолжает сохраняться ситуация с уров-
нем доверия президенту страны В. Путину, не-
сколько снизившимся за период пандемии, но ко-
леблющемся в пределах 60 %, согласно данным 
Фонда общественного мнения на ноябрь 2020 
года [7].  

Неудивительно, что доверие к одному лицу и 
надежда на него в разрешении всех социальных 
проблем не приносит успеха обществу, в котором 
всем остальным ключевым институтам – полити-
ческим, судебным, правоохранительным, меди-
цинским уровень доверия критически низкий. Не-
высокий он и в отношении всего общества (так 
называемое обобщенное доверие). Согласно 
данным опроса, проведенного в 2020 году в пе-
риод социальных ограничений, связанных с раз-
гаром пандемии COVID-19, Центром исследова-
ний гражданского общества и некоммерческого 
сектора при поддержке Программы фундамен-
тальных исследований НИУ ВШЭ, только 26 % 
граждан России убеждены в том, что большин-
ству людей можно доверять, в то время как 67 % 
опрошенных считают, что следует соблюдать 
осторожность в отношениях с людьми [8].  

Собственно, такая картина сформировалась в 
российском обществе задолго до пандемии, что 
говорит о системном кризисе доверия в 

обществе, своими корнями уходящем в события 
распада СССР, разгула коррупции, падение дохо-
дов населения, рост бедности и социальной по-
ляризации, и т.д. И рост доверия к государствен-
ным организациям, структурам и органам управ-
ления невозможен в подобных реалиях, а, между 
тем, именно таким образом происходило разви-
тие современных развитых стран – через посту-
пательный рост доверия между властью и обще-
ством, который обеспечивался за счет эффектив-
ную деятельность базовых социальных институ-
тов, обеспечивающих защиту интересов, прав и 
жизни населения (власть, суд, здравоохранение, 
полиция, бизнес и т.д.).  

На конец лета 2020 года лидерами внушитель-
ного недоверия со стороны российского населе-
ния, согласно данным социологического опроса 
Левада-Центра, стали именно эти социальные 
институты, а именно: политические представи-
тельские структуры власти (Госдума, Совет Фе-
дерации и т.д.), правоохранительные и судебные 
органы, все финансовые институты (банки, круп-
ный бизнес), местная и региональная власть, 
профсоюзы [9]. Только три социальных института 
на современный день пользуются доверием 
среди россиян: вооруженные силы РФ, президент 
и органы госбезопасности, и нетрудно предполо-
жить, что кризисное состояние российского обще-
ства при такой картине массового восприятия и 
отношения к институтам социальной и политиче-
ской системы социума обещает быть долговре-
менным. 

Волна недоверия к органам государственной вла-
сти в России поднялась с особенной силой в пе-
риод пандемии, когда со всей очевидностью обо-
значилась низкая эффективность власти, не су-
мевшей справиться с пандемической ситуацией и 
предотвратить масштаб разрушений на самых 
важных институциональных участках обществен-
ного организма – в образовании, экономике, ме-
дицине и здравоохранении. Общество, которое и 
так уже можно было назвать обществом всеоб-
щего недоверия, с еще большей силой погрузи-
лось в пучину недоверия и агрессии.  

Особенно волнует граждан страны рост агрессив-
ности в обществе, но к этому приводят сами реа-
лии, созданные российским правительством, ко-
торое за последнее время приняло ряд непопу-
лярных, крайне негативно воспринятых населе-
нием решений, выразившихся в повышении пен-
сионного возраста, росте ставки НДС, стоимости 
автомобильного топлива, что не только агрес-
сивно настроило россиян, но и вызвало снижение 
уровня социального оптимизма (только четверть 
россиян смотрят позитивно в будущее, веря в то, 
что через год их семья улучшит уровень своего 
благополучия, будет жить лучше [10].  

Неудивительно, что при такой политике государ-
ства, которая не могла быть иначе воспринята как 
ошибочная, неправильная, сама власть стала 
объектом агрессивного отношения со стороны 
населения. Но если раньше низкий уровень дове-
рия населения власти сочетался с достаточно 
спокойным отношением к ней, то в современных 
условиях это недоверие усугубляется ростом 
агрессивности к власти [11].  
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В целом, согласно данным опроса Online Market 
Intelligence (OMI) и центра социального проекти-
рования «Платформа», за время пандемии уро-
вень доверия к институтам государства и веры в 
помощь с его стороны в трудную минуту снизи-
лись у 61 % жителей России, а у 43 % снизилось 
доверие к системе здравоохранения [12], что 
напрямую связано с работой органов государ-
ственного управления и также повлияло на дове-
рие им. 

Как видим, высокая социальная и научная акту-
альность проблемы доверия как важнейшего ре-
сурса эффективного управления обществом на 
всех уровнях социальной организации вряд ли 
вызывает вопросы. При этом следует учитывать, 
что доверие характеризуется многоуровневым 
характером. Целесообразно за основу взять трех-
уровневую структуру доверия, характеризующую 
особенности доверия на межличностном, меж-
групповом и институциональном уровне. Анало-
гичный смысл вложен в трехуровневую структуру 
доверия, предложенную П. Штомпкой, выделив-
шим межличностное, общественное и публичное 
доверие [13].  

Совершенно очевидно, что доверие выполняет 
важнейшие социальные функции, среди которых 
ученые выделяют следующие:  

– функцию поддержания устойчивости и интегри-
рованности общества; 

– функцию упорядочивания и уравновешивания 
социальных и культурных разнообразий;  

– конструировании вертикальных общественных 
отношений [14].  

С учетом многоуровневого и многоаспектного ха-
рактера доверия, а также, его функциональной 
специфики под доверием, с нашей точки зрения, 
следует понимать форму социальных отношений, 
характеризующую матрицу социальных интерак-
ций на межличностном, межгрупповом и институ-
циональном уровнях и создающую основу для 
накопления социального капитала и консолида-
ции общества. 

Социологический уровень измерения доверия в 
обществе предполагает выделение определен-
ных индикаторов, которые в зависимости от изме-
ряемого уровня (микро-, мезо- или макро) будут 
иметь свою специфику. Так, критерии измерения 
доверия на микроуровне содержат в себе показа-
тели характера межличностных отношений в об-
ществе (доверие к людям вообще, доверие близ-
ким и родным, друзьям и коллегам). И в этом 

случае исследователю необходимо будет обра-
титься изучению семейных, дружеских, профес-
сиональных и иных связей, структур, отношений в 
координатах коммуникативных особенностей.  

На мезоуровне (групповом) измерения уровня до-
верия осуществляется посредством исследова-
ния особенностей межгруппового взаимодей-
ствия. В этом случае для исследователя играет 
важное значение характер межэтнических, меж-
поколенческих, коллегиальных, межорганизаци-
онных отношений.  

На макроуровне доверие предстает как социаль-
ное доверие, что предполагает его измерение че-
рез оценку населением деятельности тех или 
иных общественных институтов и структур с пози-
ций их соответствия функциональным, норматив-
ным и ценностным императивам, заложенным в 
основе каждого из социальных институтов и 
структур, ответственных за социальное развитие 
общества и его благополучие. Традиционно со-
циологи обращаются к измерению отношения 
населения к органам власти и ключевым социаль-
ным институтам – суда, политики, экономики, об-
разования, права, армии и т.д. Их позитивное вос-
приятие с соответствующим высоким доверием 
закладывает фундамент на согласованное взаи-
модействие общества и власти, поскольку отра-
жает, в целом, положительную оценку государ-
ства как осуществляющего управление социаль-
ной сферой и базовыми общественными институ-
тами.  

Иными словами, проблема доверия самым непо-
средственным образом связана с реалиями и 
перспективами общественного развития в коор-
динатах стабилизационных и интеграционных 
процессов [15], крайне необходимых для устойчи-
вого и прогрессивного развития любого обще-
ства. Для российского общества это особенно ак-
туально в силу кризиса социальной консолидации 
и солидарности [16], и этот кризис необходимо 
преодолеть, так как расколотое и агрессивно 
настроенное общество не сможет выйти на новые 
рубежи своего развития. Начинать надо, конечно 
же, с доверия, восстановление которого в такой 
кризисной социальной среде весьма проблема-
тично. Для этого потребуется комплектное реше-
ние целого ряда социальных проблем, связанных 
с реорганизацией работы ключевых социальных 
институтов, с которыми ассоциируется социаль-
ная справедливость и равенство – это, прежде 
всего, суд, здравоохранение, образование, госу-
дарственное управление и ряд других, отвечаю-
щих за достойный уровень и качество жизни насе-
ления. 
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Аннотация. В статье рассматриваются некоторые 

подходы современных российских ученых к опреде-

лению отечественной цивилизационной идентично-

сти. Автор констатирует два противоположных мо-

мента в рамках цивилизационного дискурса. С од-

ной стороны, сохраняющаяся в значительной сте-

пени ортодоксия, идейная догматичность есть след-

ствие традиционной дистанции между политикой и 

наукой. С другой стороны, продолжающаяся сохра-

нять актуальность модель триады культурно-циви-

лизационных перспектив России – западничество, 

почвенничество, евразийство, есть следствие не 

только идейно-теоретического догматизма, но и в 

определенной степени действительно отражает рас-

клады, меняющихся векторов российской геополи-

тической и цивилизационной ориентации. Полити-

ческие решения оказывают корректирующее влия-

ние на теоретические разработки, побуждая ученых 

модифицировать собственные подходы в основном 

в плане расширения методологической базы, а 

обостряющиеся социальные противоречия, подтал-

кивают к поддержке той или иной большой социаль-

ной группы. Имеются также варианты подходов, 

находящихся вне идеологических противоречий, 

учитывающих реальный контекст внешних условий 

(«островная концепция» В. Цымбурского). 
 

Ключевые слова: цивилизационная идентичность 

России, западничество, почвенничество, евразий-

ство, «островная» концепция, идейная догматич-

ность. 

 

   

Annotation. The article examines some of the ap-

proaches of modern Russian scientists to the definition 

of national civilizational identity. The author states two 

opposite points within the framework of civilizational 

discourse. On the one hand, the largely prolonged or-

thodoxy, ideological dogmatism is a consequence of                 

the traditional distance between politics and science. 

On the other hand, continuing to be relevant the model 

of the triad of cultural and civilizational perspectives of 

Russia – Westernism, Pochvenism, Eurasianism, is a 

consequence not only of ideological and theoretical 

dogmatism, but also to a certain extent really reflects 

the distribution of changing vectors of Russian geopolit-

ical and civilizational orientation. Political decisions 

have a corrective influence on theoretical develop-

ments, encouriging scientists to modify their own ap-

proaches, mainly in terms of expanding the methodo-

logical base, and aggravated social contradictions push 

to support one or another large social group. There are 

also options for approaches that are beyond ideological 

contradictions, taking into account the real context of 

external conditions (V. Tsymbursky's «insular con-

cept»). 
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отечественном обществознании конкурен-
ция формационной и цивилизационной па-

радигм имеет давнюю историю. При всем при 
этом, обозначенные подходы не только антагони-
стичны, но вполне имеют возможности синтеза, 
что демонстрируется в теоретических выкладках 
некоторых известных ученых (М. Делягин). В тоже 
время, старейший философ истории, много сде-
лавший для развития именно формационного 
подхода Юрий Семенов, довольно категорично 
заявляет: «К настоящему времени тот подход к 
истории, который принято называть цивилизаци-
онным, исчерпал все свои возможности и отошел 
в прошлое. Попытки его реанимировать, которые 
сейчас предпринимаются в нашей науке, ни к 
чему, кроме конфуза привести не могут» [9]. С 

нашей точки зрения, это явно поспешный вывод, 
что продемонстрировано хотя бы широкими мас-
штабами реакции на работу С. Хантингтона 
«Столкновение цивилизаций». Другое дело, что 
разработки в рамках цивилизационной пара-
дигмы должны также эволюционировать в сто-
рону корреляции с меняющейся реальностью. И 
здесь у отечественных «цивилизационщиков» 
есть определенные проблемы, впрочем, как и у 
сторонников формационного (по сути марксист-
ского) видения. В данной статье мы собираемся 
проанализировать основные направления циви-
лизационного подхода, выявив его сильные и 
слабые стороны. По сути, проблематика работы 
будет строиться вокруг известной модели в виде 
триады: западничество – славянофильство – 

В 
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евразийство, в рамках которой разделяются ра-
боты ученых, отталкивающихся от цивилизацион-
ной методологии. Задачами нашего небольшого 
исследования сводятся к тому, чтобы рассмот-
реть ортодоксальную линию, продолжающую су-
ществовать в каждом из этих направлений, а за-
тем акцентировать внимание на попытках мето-
дологического синтеза, небезуспешно применяю-
щихся некоторыми учеными [14]. При этом мы 
намерены поставить на качество в ущерб количе-
ству. Речь о том, чтобы вместо перечисления 
большего количества авторов, сопровождаемого 
очень поверхностным (2–3 предложения) описа-
нием их идей, рассмотреть несколько подробнее 
концепцию отдельных наиболее типичных пред-
ставителей того или иного направления.  

Характерной чертой отечественного общество-
знания является то обстоятельство, что ученые-
обществоведы действуют сами по себе, не бу-
дучи реально допущены к рычагам преобразова-
ний. В то же время, нет недостатка в теоретиче-
ских разработках особенно в постсоветское 
время, когда идеологическое влияние на институ-
циональном уровне ослабло. Российская пробле-
матика получает различное теоретическое истол-
кование в силу ряда причин. С одной стороны, 
объективно существующее серединное положе-
ние России между Востоком и Западом, обозна-
чившее разнообразие ориентаций на поприще по-
литической практики гораздо раньше (как мини-
мум с 13 века), чем в рамках научного осмысле-
ния. С другой стороны, как отмечает Борис Кагар-
лицкий, в сообществе интеллектуалов имеется 
реальное классовое расслоение, что подстеги-
вает различные мировоззренческие ориентации 
и, соответственно, подходы [3].  

Итак, западническое направление нацелено, как 
известно, на институты развитых стран, преиму-
щественно западной цивилизации, как на модели 
преобразований применительно к России. Но за 
постсоветские десятилетия ситуация поменялась 
для западников в ряде моментов. Так, политэко-
номическое пространство (причем не только Рос-
сии) изменилось не совсем в ту сторону, о кото-
рой декларируется в рамках этого направления. 
Засилье крупных корпораций, заручающихся под-
держкой властных кругов на высшем уровне, за-
метно сокращает пространство демократии. С 
другой стороны, нельзя не признать наличие не-
которых не западных стран (Япония, «Азиатские 
тигры»), которые удачно переняли кое-какие за-
падные институты.  

Ортодоксальной линии российского западниче-
ства придерживается философ Владимир Кан-
тор. Для него не подлежит никакому сомнению, 
что Россия изначально «есть европейская дер-
жава», а, следовательно, именно в этом и заклю-
чается вектор отечественных преобразований, а 
также, текущей политики. Родственная связь с 
Европой видится этому мыслителю через куль-
турно-духовную составляющую, а именно христи-
анство. Как считает В. Кантор, христианство ле-
жит в основе успешного построения новой миро-
вой цивилизации. «Сыграв свою роль воспита-
теля, христианство благотворно воздействовало 
на попавшую в поле его излучения человеческую 

ментальность, внушив гуманистические нормы 
поведения и морали. Теперь эти нормы суще-
ствуют как бы внерелигиозно, определяя жизнь 
значительной части человечества». Потому вли-
янию новой универсальной цивилизации подвер-
жены не только христианские страны, но и куль-
туры, выросшие в других религиях [4, с. 5–6].  

Отечественная проблема заключалась в том, что 
вполне нормальную христианскую проевропей-
скую линию развития якобы сломило татаро-мон-
гольское нашествие. В. Кантор убежден, что фак-
тор Степи «искривил развитие» русской истории, 
дистанциировав, отрезав «молодое, безусловно 
бывшее составной частью средневековой Ев-
ропы государство от его западных соседей» [4,                                      
с. 19]. Именно монголы навязали нашим предкам 
принципы политического управления, от насле-
дия которого, Россия не может избавиться и по 
сей день. Прежде всего, это беспредельный дес-
потизм высшей власти и отсутствие частной соб-
ственности, которую этот философ видит глав-
ным условием развития свободной независимой 
личности. Воздействие Степи исключительно ан-
тагонистично вектору западного влияния, потому 
то разнообразные сторонники степи – больше-
вики, евразийцы выступают исключительно с ан-
тизападнических позиций, что полностью отража-
ется на их практике насаждения коллективизма, 
подавления свободной личности, насилия над 
народом и т.п.  

Православие оценивается В. Кантором двой-
ственно. С одной стороны, оно сыграло положи-
тельную роль в том, что Русь вышла из язычества 
и не стала мусульманской. С другой стороны, 
Православие – наследие Византийской империи, 
отколовшейся от динамично развивающегося за-
падноевропейского мира. Ей присуща тесная 
спайка государства и церкви, что наложило суще-
ственный отпечаток на догматичный до закосне-
ния характер отечественного Православия. По-
следнее признает Вселенские Соборы до 
Схизмы, но жестко отрицает все, что происходило 
в европейской религиозной и культурной жизни 
после. Именно такой оценочный принцип и навя-
зывается российскому мировоззрению, что затем 
нашло воплощение в большевистской версии 
марксизма. «И может ли сегодня стать орудием 
духовного раскрепощения эта религия, всегда 
бывшая в тесном союзе с властным государ-
ством, с тем, кто сильнее!» – восклицает В. Кан-
тор [4, с. 21].  

Но, несмотря ни на что, Россия все же стремится 
к Западу, в чем В. Кантор видит возвращение к 
собственным первоистокам. Он пишет «духовное 
родство России с Западной Европой, несмотря на 
отличие православия от католицизма и их 
вражду, было все же ближе, чем с мусульманским 
Востоком, с которым нас связала наша история. 
Тяга к Европе – это тяга к восстановлению разо-
рванного когда-то сложными геополитическими 
противоречиями и варварскими нашествиями 
единства европейской культуры» [4, с. 17–18].  

Данное видение отталкивается от достаточно 
умозрительных схем, предполагающих абсолю-
тизацию одних фактов и фактическое 
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игнорирование других, не менее весомых. Исто-
рики, затрагивающие вопросы политического раз-
вития (С. Нефедов, И. Исаев и др.), никак не под-
тверждают тезис о том, что управленческий дес-
потизм был навязан именно Золотой Ордой. Пра-
вители последней реально мало вмешивались во 
внутреннюю политическую жизнь русских кня-
жеств, акцентируясь на двух вопросах – получе-
ние дани, а также поддержания раздробленности, 
чему собственно и служил пресловутый ярлык на 
Великое княжение. Жесткая вертикаль власти – 
результат логики внутреннего политического раз-
вития отечественного социума, а вовсе не внеш-
него навязывания.  

Кроме того, призывая Россию всячески стре-
миться на Запад, В. Кантор не принимает в расчет 
то обстоятельство, что этого стремления не под-
держивают на самом Западе. Наша страна так не 
смогла вступить в Европейский союз, хотя В. Пу-
тин в первые два срока президентства всячески к 
этому стремился, к нам продолжают применяться 
двойные стандарты во внешней политике (крым-
ско-украинская проблема). Наконец, теоретиче-
ски эта проблема решается никак не в пользу тех 
соображений, которые высказывает В. Кантор. 
Западный общественный дискурс не восприни-
мает нашу страну частью западного мира, причем 
это присуще как многочисленным критикам Рос-
сии, так и не очень многочисленным ее симпати-
зантам [10].  

В рамки ортодоксального западничества удачнее 
всего вписывается именно либеральная логика. 
Неслучайно ряд современных либеральных ис-
следователей (В. Кантор, Е. Ясин, С. Гавров,                         
А. Оболонский и др.) выступают с западнических 
позиций. Однако их аргументация быстро вошла 
в противоречие с российской и не только практи-
кой. Чтобы поддерживать либеральные идеи «на 
плаву», потребовалось расширить их методоло-
гию.  

Определенные попытки в этом направлении 
предпринимаются, о чем свидетельствуют появ-
ляющиеся весьма известные работы, которые 
уместно охарактеризовать как национал-либера-
лизм. Это – труды А. Колесова, А. Френкина,                        
В. Иноземцева, а также популярного сейчас в 
блогосфере В. Соловья. Здесь мы рассмотрим 
идеи А. Френкина, который известен своим тес-
ным сотрудничеством с немецким консерватив-
ным философом Г. Рормозером. Закономерно 
предположить, что национал-либерализм                              
А. Френкина есть результат, в том числе, и рор-
мозеровского влияния. Тем не менее, А. Френкин 
относит все же собственную концепцию к разно-
видности именно либерализма, а не консерва-
тизма, хотя совершенно оправдано определяет 
консервативную сущность «национального» [11]. 
Дело в том, что с его точки зрения консерваторы-
националисты стремятся не только отстаивать 
национальные интересы, но и делают ставку на 
формирование национального сознания, выдви-
гая на первый план приоритет коллектива над 
личностью. Сторонники национал-либерализма 
же делают ставку на примат индивида-личности, 
а потому, хоть и акцентируют внимание на наци-
ональных интересах, но совершенно терпимо 

относятся к факту отсутствия национального са-
мосознания.  

Сущность национал-либеральной теории в изло-
жении А. Френкина заключается в следующем. 
Изначальный либеральный постулат, предпола-
гающий защиту индивидуальной свободы, кон-
кретизируется указанием на то обстоятельство, 
что речь идет о гражданах конкретного государ-
ства, устранении угроз против них со стороны чу-
жих, выходцев из других стран и регионов. Актуа-
лизация в России национал-либерального похода 
предопределяется, прежде всего, необходимо-
стью оберегания интересов граждан России в 
противовес тем же выходцам из Средней Азии и 
Кавказа, которые зачастую выступают фактором 
криминализации. 

Национал-либералы принципиально отвергают 
маккиавеллизм и радикализм в целом. Постав-
ленные цели не должны достигаться чрезмерной 
ценой, и в подобном случае их следует реши-
тельно отвергнуть. Так, совершенно не стоило 
стремиться сохранить в составе России Чечню. В 
этом А. Френкину видится важнейшее преимуще-
ство национал-либерализма перед другими идео-
логиями. Сторонники первого есть «настоящие, 
рациональные патриоты, желающие блага своей 
нации, а не ущерба другим нациям, как этого до-
биваются российские «иррациональные национа-
листы», безумные патриоты, для которых сооте-
чественники – пушечное мясо, подставка для дер-
жавного штандарта» [11, с. 21].  

Рассмотренная концепция даже навскидку уяз-
вима в ряде позиций. Наиболее бросается в глаза 
недооценка внешнего фактора, а именно, гло-
бального контекста. Хотя А. Френкин и акценти-
рует внимание на мигрантах, справедливо видя 
здесь серьезную социальную проблему, но не 
стремится углубиться в причины данного явле-
ния, что потребовало бы затронуть суть механиз-
мов, формирующих мировую капиталистическую 
систему. А это бы ставило под сомнение в целом 
либеральную прокапиталистическую логику, тем 
более, применительно к странам глобальной пе-
риферии, а не центра. Кроме того, упирая на при-
мат личностного перед коллективным, А. Френ-
кин, как это свойственно либералам, оставляет 
без внимания ряд фактов, которые могут служить 
аргументацией того, как забвение общественного 
приводит к массовым личным трагедиям. Опыт 
существования той же независимой Чечни (Ичке-
рии) вовсе не сопровождался решением про-
блемы криминализации, а порой и террора. «От-
пуская » Чечню российское правительство со-
здало бы прецедент, который мог вполне закон-
читься крахом государственной национальной 
целостности.  

В целом, западническое направление российской 
мысли принижает значимость фактора нацио-
нально-культурной традиции. Последний, наобо-
рот, выдвигается на ведущие позиции почвенни-
ческим (консервативным) направлением, попу-
лярность которого растет особенно после пово-
рота в сфере государственной идеологии в кон-
сервативную сторону начиная с 2010-х гг. Постсо-
ветское почвенничество связано с именем 
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известного в прошлом диссидента А. Солжени-
цына, подход которого опирается на идею этниче-
ского русского сообщества обособленно суще-
ствующего от «инородцев». То есть, предполага-
ется отказаться от бремени империи, превратив 
Россию в «этнически чистое» государство-нацию 
[14]. Подобного рода «оборонительный» нацио-
нализм, делающий ставку на «сбережение 
народа», просматривается в трудах И.Р. Шафа-
ревича.  

Среди почвеннических подходов имеются разно-
образные концепции: монархические, выдвигаю-
щие идею Православного фундаментализма (В. 
Ларионов); теории с упором на коллективистскую 
составляющую отечественной культурной тради-
ции, причем либо с левым (С. Кара-Мурза), либо 
с правым (А. Елисеев) уклонами. Общим «конь-
ком» современного почвенничества выступает 
идея коренных отличий от западного мира, что 
явно противоречит подходу выше рассмотрен-
ного В. Кантора.  

С. Кара-Мурза констатирует, что «Россия вы-
росла как альтернативная Западу христианская 
цивилизация. Она по главным вопросам бытия 
постоянно предлагала человечеству иные реше-
ния, чем Запад, и стала не просто его конкурен-
том, но и экзистенциальным бытийным оппонен-
том» [6, с. 20]. По мнению этого мыслителя, со-
знание западных людей во многом отталкивалось 
от образа русских, нарисованного черными крас-
ками. То есть русские являлись для Запада «зна-
чимым другим», но с негативным окрасом. Запад-
ная русофобия выступает неотъемлемым эле-
ментом евроцентризма – лежащей в основе за-
падного мировоззрения концепции, согласно ко-
торой в мире существует только одна цивилиза-
ция – западная, укорененная в античности. 
Только она представляет собой единственно вер-
ную дорогу развития, в то время как остальные 
народы рассматриваются как варвары, либо от-
ставшие, либо отклонившиеся от правильного 
пути [6, с. 22].  

В связи с этим, здесь уместно привести точку зре-
ния одного известного выразителя идей украин-
ского западенчества – писателя Юрия Андрухо-
вича. Он считает, что существуют только общече-
ловеческие ценности, выстраданные западной 
цивилизацией, а именно правовое государство, 
свобода личности, социальная справедливость и 
т.д. Все же остальное в этом мире – вовсе не цен-
ности, а регионально-местные предрассудки [1]. 

С.Г. Кара-Мурза рассматривает социалистиче-
ский строй как вариант воплощения не столько 
марксистских идей, автор которых был, в целом, 
недоброжелателен к России, но продолжения ор-
ганичного развития отечественного социума по-
средством некоторой модернизации народной 
традиции. Этот автор призывает вновь и вновь 
делать ставку на коллективистские структуры, ко-
торые всегда составляли фундамент обществен-
ных институтов, отражаясь соответствующим об-
разом на ментальности. Необходимо на сего-
дняшний момент заняться восстановлением 
«структур солидарного общества с существен-
ным уровнем уравнительности и патернализма» 

[5, с. 122]. То есть, по мнению С. Кара-Мурзы, со-
ветское общество было не марксистским отступ-
лением от традиционных российских принципов, 
но весьма органично в них вписывалось. Законо-
мерно, что названный ученый считает возмож-
ным употреблять категорию «советская цивили-
зация», подчеркивая тем самым не только мас-
штабы, но и уникальность существовавшего в 
1917–1991 гг. социума. Базисом советского про-
екта выступали общинные принципы крестьян-
ства в сочетании с идеями сильного централизо-
ванного государства. Отсюда фактически воспро-
изводился присущий отечественному сознанию 
самодержавный тип легитимности, основанный 
на соборности (общественном согласии), при 
этом коренным образом отличающийся от типа 
западной государственности, опорой которой 
служила известная схема сдержек и противове-
сов.  

В нынешней России базовые институты совет-
ской цивилизации оказались частично разру-
шены, однако в большинстве своем выстояли, 
продолжая выполнять функции социальных скре-
пов. «Человек советский» сумел выжить, прежде 
всего, благодаря прочным культурно-цивилиза-
ционным корням. С. Кара-Мурза считает целесо-
образным реанимировать и по мере сил модерни-
зировать традиционные институты, сделав их бо-
лее адекватными современным условиям. В 
связи с этим принципиально важен запуск обра-
зования органов власти и управления «снизу», а 
не «сверху», и лишь в данном случае они ока-
жутся эффективны в функциональном плане. По 
мнению ученого, такой задачи наиболее подходит 
форма правления парламентской республики, да-
ющая широкие возможности для консенсусов, 
хотя, в случае острого кризиса, можно будет на 
время вернуться даже к самодержавию [5, с. 115].  

Что касается нашей оценки жизнеспособности 
данного проекта, то можно отметить его опреде-
ленную культурную устойчивость, что обеспечи-
вается ставкой на этнокультурную традицию. Тем 
не менее, данный подход также не лишен соб-
ственных уязвимых мест. Бросается в глаза, что 
С. Кара-Мурза возлагает слишком большие 
надежды на горизонтальные связи, мало прини-
мая во внимание самодовлеющий характер стра-
тификационных факторов современного обще-
ства, где расслоение достигает слишком впечат-
ляющих масштабов. Организация власти исклю-
чительно «снизу» может быть достаточной при-
менительно к небольшим сообществам, но вряд 
ли для России, масштабы которой как раз и обу-
словили эффективность жесткой властной верти-
кали. Ведь, и близкий С. Кара-Мурзе большевист-
ский проект в ходе реализации естественным об-
разом поставил горизонтальные связи в подчи-
ненное положение, а на первый план выдвину-
лась по новому сакрализованное и ничуть не ме-
нее жесткая государственная власть 

Логично упомянуть правоуклонистские почвенни-
ческие концепции консервативных авторов                                    
В.Л. Махнача, А.Н. Кольева и др. Опорным тези-
сом у них выступает идея перехода к обновлен-
ной Империи, «не тождественной исторической 
Российской Империи, но перенимающей у нее 
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смысловой строй, закрепленный в русской фило-
софии и литературе, русском мифе, русской ду-
ховно-нравственной традиции» [7, с. 350]. В ос-
нову здесь должны лечь Православные ценности 
в синтезе с русским архетипом, который отражен 
в принципе самодержавия. 

Парадигма евразийства в постсоветской России 
была популяризирована философом А. Дугиным. 
Этот мыслитель исходит из базового постулата о 
том, что Россия, в соответствии со своими инте-
ресами, никогда не выберет западный путь в силу 
вполне естественных объективных противоречий 
с Западом, прежде всего, с англо-саксонским ми-
ром. Известная модель борьбы «суши» и «моря», 
воплощенная в мировой геополитике, отражается 
и на российских международных отношениях. 
Россия органически и исторически всегда явля-
лась частью сухопутных или континенталистских 
держав (теллурократия), в то время как большин-
ство западных стран тяготеют к морскому могу-
ществу (талласократия). Отсюда различия и вза-
имные неприятия экономических, политических, 
да и культурных моделей. Географическое поло-
жение России делает ее естественным центром 
сбора Евразийского мира, а именно, сообществ 
восточных народов, который призван стать засло-
ном для экспансии западной цивилизации [2,                           
с. 69].  

Популярный в 1990-е – начале 2000-х гг. фило-
соф А. Панарин известен в качестве умеренного 
евразийца, хотя, в дальнейшем развитие его идей 
привело к концепции особой российской цивили-
зации. А. Панарин испытывал большое влияние 
идей Г. Гердера, предлагающего различать наци-
ональные культурные траектории, независимые 
друг от друга. Данные траектории могут эволюци-
онировать до огромных масштабов, вплоть до 
многонациональных цивилизаций [8]. Человече-
ству целесообразно заняться решением про-
блемы сосуществования различных цивилизаций 
без явного доминирования одной из них. Тем са-
мым, подводится основание под идею многопо-
лярного мира. По А. Панарину, главный критерий 
различения цивилизаций – религиозная идентич-
ность. Соответственно Россия есть центр Право-
славной цивилизации. При этом православная 
сущность реализуется не столько этническим 
единством русских, сколько посредством идео-
кратической империи, в рамках которой наряду с 
православием сочетаются и другие «восточные» 
религии. Через подобную империю русский народ 
вполне в силах реализовать собственную месси-
анскую сущность в масштабах человечества. 

Евразийский подход яростно критикуется сторон-
никами западнического направления (впрочем, в 
ответ получает не менее острую критику), тем не 
менее, если судить с точки зрения политической 
практики государственной власти, то евразийство 
служит для него неким «запасным вариантом» в 
тех случаях, когда явную пробуксовку демонстри-
рует западнический вектор. Во многом это отра-
жено во взглядах одного из наиболее оригиналь-
ных отечественных мыслителей Вадима Цымбур-
ского.  

Фигура названного ученого притягивала предста-
вителей самых различных, в том числе противо-
стоящих лагерей, причем, не на политическом, а 
именно на интеллектуальном поприще – либе-
ралы Г. Павловский, В. Межуев, националисты                                    
Е. Холмогоров, М. Ремизов. Взгляды В. Цымбур-
ского проделали значительную эволюцию, но нам 
бы хотелось кратко остановиться, прежде всего, 
на его концепции «Острова Россия», где полу-
чили выражение геополитические, а также, циви-
лизационные идеи данного автора.  

Суть «островной» концепции сводится к призна-
нию фундаментальной идеи о том, что Россия 
есть своего рода остров, выросший из окраинных, 
азиатских, тюрко-монгольских пространств, а 
именно, остров, который поднялся над этими про-
странствами и установил над ними цивилизаци-
онную сакральную вертикаль. Последняя мысли-
лась как идеология, соотносящая общественный 
уклад, стиль жизни и само существование рус-
ского народа «с особым видением предельного 
смысла мировой истории, предназначенности 
рода человеческого» [12]. В свою очередь остров-
Россия окаймляется странами-проливами (так 
называемым, Лимитрофом) с переходной иден-
тичностью. Некая цивилизационная оптималь-
ность России была достигнута в доимперский пе-
риод XVI–XVII вв. А вот, дальнейший период им-
перии В. Цымбурский рассматривает критически, 
считая крупной геополитической ошибкой отече-
ственной элиты стремление войти в Европу (под 
этот процесс ученый подводит аллегорию «похи-
щения Европы»). Это есть не что иное, как извра-
щение собственной цивилизационной идентично-
сти.  

Вмешательство России в европейские политиче-
ские расклады неизменно вело к жесткой ответ-
ной силовой реакции со стороны европейских ак-
торов, зачастую, объединяющихся в определен-
ную коалицию. В то же время, помимо «похище-
ний Европы», Российское государство не отказы-
валось и от восточного направления, которое, 
впрочем, имело явно вторичное значение. Зача-
стую евразийский поворот оказывался результа-
том неудач на западном направлении, как, напри-
мер, после Крымской войны и Берлинского кон-
гресса. Однако предпочтение евразийского век-
тора могло прерваться волевым политическим 
решением не в силу исчерпанности, но в виду по-
явления новых шансов для противоположного 
направления отечественной политики. А вот «за-
паднические» геостратегические шаги разыгры-
вались Российским правительством неукосни-
тельно, вплоть до своей полной исчерпанности, 
нередко посредством катастрофы. 

В настоящий же момент проходит время глоба-
лизма и доминирующих тенденций культурного 
универсализма. Для России куда предпочтитель-
нее стратегия изоляционизма, а, говоря жестче – 
цивилизационного эгоизма. По мнению назван-
ного ученого, пора прекратить стремиться в Ев-
ропу, так как в этом случае России придется 
брать на себя много дополнительного бремени, 
порождающих немало проблем. Следует отойти 
на собственный «остров», сосредоточившись 
именно на своем месторазвитии. Как отмечал                                     
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В. Цымбурский в 1995 г., для России сейчас очень 
хорошее время, главное, чтобы это поняли поли-
тики [13].  

При всей оригинальности и без сомнения опреде-
ленной здравой прагматичности островная кон-
цепция, с нашей точки зрения, тоже уязвима. Фак-
тический отказ от имперских задач, предлагае-
мый этой концепцией, а также сосредоточение на 
цели построения полноценного национального 
государства, может и не вызвать необходимых 
масштабов отклика в массовом сознании. Будучи 
«большим народом» россияне вряд ли могут вот 
так просто отказаться от имперства. По всей ви-
димости, имперская сущность является состав-
ной частью российского социального мировоззре-
ния, что наглядно продемонстрировал факт 
Крымского консенсуса, основанного, прежде 
всего. на реанимации державной составляющей. 
То есть, отказ от империи для России в значи-
тельной степени есть отказ от самой себя.  

Подытоживая материал настоящей статьи, счи-
таем уместным отметить следующее. Происхо-
дит одновременно два противоположных про-
цесса в рамках цивилизационного дискурса. С од-
ной стороны, сохраняющаяся в значительной сте-
пени ортодоксия есть следствие ряда причин. Ди-
станция между политикой и наукой, характерная 
не только для современной России, но и, вообще, 
для всех отечественных исторических периодов, 
способствует выработке «безграничной социаль-
ной мечтательности» (Н. Бердяев), по сути, никак 
не связанной с реальной действительностью. Во 
многом, результатом этого становиться идейная 
догматичность некоторых ученых, что 

выражается в принципиальном неприятии ими 
положений, которые выходят за рамки отстаивае-
мых ими теорий.  

С другой стороны, даже сохраняя устойчивость 
позиций в рамках триады культурно-цивилизаци-
онных перспектив России – западничество, поч-
венничество, евразийство, многие ученые теоре-
тики все же развивают собственные подходы, 
стараясь учесть быстро меняющиеся жизненные 
реалии. Отчасти, поэтому, продолжающаяся со-
хранять актуальность модель триады есть след-
ствие не только идейно-теоретического догма-
тизма (хотя в значительной степени он тоже здесь 
играет свою роль), но и, в определенной степени, 
действительно отражает расклады, касающиеся 
меняющихся векторов российской геополитиче-
ской и цивилизационной ориентации. Если наука 
мало влияет на политические решения, то по-
следние, в свою очередь, определенное коррек-
тирующее влияние на теоретические разработки 
оказывают, побуждая ученых модифицировать 
собственные подходы, в основном, в направле-
нии расширения методологической базы (нацио-
нал-либерализм), а обостряющиеся социальные 
противоречия, подталкивают к выбору в пользу 
той или иной большой социальной группы (левое 
почвенничество, правое почвенничество). По-
мимо всего этого, имеются варианты практически 
ориентированных подходов, стремящихся под-
няться над идеологическими противоречиями, 
одновременно, учитывая реальный контекст 
внешних условий, в которых оказалась современ-
ная Россия («островная концепция» В. Цымбур-
ского).  

 
Литература: 

1. Андрухович Ю. Если победят оранжевые, то 
Крыму и Донбассу нужно дать возможность отде-
литься. URL : https://www.unian.net 

2. Дугин А.Г. Основы геополитики. М. : Арктогея, 
1997. 454 с. 

3. Кагарлицкий Б.Ю. Управляемая демократия: 
Россия, которую нам навязали. Екатеринбург : 
УльтраКультура, 2005. 576 с. 

4. Кантор В.К. «…Есть европейская держава». 
Россия: трудный путь к цивилизации. Исто-
риософские очерки. М. : РОССПЭН, 1997. 476 с. 

5. Кара-Мурза С.Г. Второе предупреждение. 
Неполадки в русском доме. М. : Эксмо, 2005. 379 с.  

6. Кара-Мурза С.Г. Россия не Запад, или Что нас 
ждет. М. : Эксмо-Алгоритм, 2011. 256 с. 

7. Кольев А.Н. Политическая мифология. Реали-
зация социального опыта. М. : Логос, 2003. 384 с. 

8. Панарин А.С. Стратегическая нестабильность 
в XXI веке. М. : Эксмо, Алгоритм, 2004. 637 с. 

9. Семенов Ю.И. Философия истории. М. : Совр. 
тетради, 2003. 776 с.  

 Literature: 

1.  Andrukhovich Yu. If the Orange win, then Crimea 
and Donbass should be given the opportunity to se-
cede. URL : https://www.unian.net 

2. Dugin A.G. Fundamentals of geopolitics. M. : 
Arktogeya, 1997. 454 p. 

3. Kagarlitskiy B.Yu. Managed democracy: Russia, 
which was imposed on us. Yekaterinburg : UltraKul-
tura, 2005. 576 p. 

4. Kantor V.K. «.. There is a European power». Rus-
sia: a difficult path to civilization. Historiosophical es-
says. M. : ROSSPEN, 1997. 476 p. 

5. Kara-Murza S.G. Second warning. Malfunctions 
in the Russian House. M. : Eksmo, 2005. 379 p. 

6. Kara-Murza S.G. Russia is not the West, or what 
awaits us. M. : Eksmo-Algorithm, 2011. 256 p. 

7. Koliev A.N. Political mythology. Implementation 
of social experience. M. : Logos, 2003. 384 p. 

8. Panarin A.S. Strategic instability in the XXI cen-
tury. M. : Eksmo, Algorithm, 2004. 637 p. 

9. Semenov Yu.I. Philosophy of history. M. : Sovr. 
notebooks, 2003. 776 p. 



51 

10. Тамбиянц Ю.Г. Цивилизационная идеология 
на современном этапе / Ю.Г. Тамбиянц, В.В. Ша-
лин // Теория и практика общественного развития. 
2017. № 6. С. 10–17. 

11. Френкин А.А. Национал-либерализм // Во-
просы философии. 1999. № 1. С. 21. 

12. Цымбурский В.Л. «Городская революция» и 
будущее идеологий в России./ В.Л. Цымбурский // 
Интеллектуальная Россия, 2002, июль. URL : 
http://www.intelros.org/books/rythm_ ros_2.htm 

13. Цымбурский В.Л. Остров Россия. URL : 
https://paraknig.me/reader/426453?page=1 

14. Шубин А.В. Дессиденты, неформалы и сво-
бода в СССР. М. : Вече, 2008. 384 с. 

15. Яковлева Е.В. К вопросу о внешней и внутрен-
ней обусловленности эволюционных и революци-
онных изменений в истории // «Эпомен». 2020.                     
№ 41. С. 127–137.  

10. Tambiyants Yu.G. Civilizational ideology at the 
present stage / Yu.G. Tambiyants, V.V. Shalin // The-
ory and practice of social development. 2017. № 6. 
P. 10–17. 

11. Frenkin A.A. National liberalism // Questions of 
philosophy. 1999. № 1. P. 21. 

12. Tsymbursky V.L. «City revolution» and the future 
of ideologies in Russia. Tsymbursky // Intellectual 
Russia, 2002, July. URL : http://www.intelros.org/
books/rythm_ ros_2.htm 

13. Tsymbursky V.L. Island Russia. URL : https://
paraknig.me/reader/426453?page=1 

14. Shubin A.V. Dessides, informals and freedom in 
the USSR. M. : Veche, 2008. 384 p. 

15. Yakovleva E.V. To the question of external and 
internal conditioning of evolutionary and revolution-
ary changes in history // Epomen. 2020. № 41.
P. 127–137. 

  



52 

УДК 316.4.05 
DOI 10.23672/a1117-1969-0648-a 
 
Курдюков Дмитрий Николаевич 
адъюнкт,  
Саратовский военный  
ордена Жукова Краснознаменный институт 
войск национальной гвардии  
Российской Федерации 
dmitrij.kurdyukov@inbox.ru 
 

ВОЕННОСЛУЖАЩИЙ  

КАК СУБЪЕКТ 
ЗДОРОВЬЕСБЕРЕГАЮЩЕГО  
ПОВЕДЕНИЯ 
 

   
 
 
Dmitry N. Kurdyukov 
Graduated in a Military Academy, 
Saratov Military Order  
of Zhukov Red Banner Institute  
of the National Guard  
of the Russian Federation 
dmitrij.kurdyukov@inbox.ru 
 
 

SERVICEMAN AS A SUBJECT  

OF HEALTH-SAVING BEHAVIOR 
 

                                                                      

 

Аннотация. Автором в данной публикации пред-

ставляется теоретико-методологическое обоснова-

ние анализа здоровьесберегающего поведения во-

еннослужащих. Доказано, что специфика професси-

онально-трудовой деятельности военнослужащего 

определяет особенности формирования его здоро-

вьесберегающего поведения. Последнее раскрыто 

как форма профессионального поведения военно-

служащего, отражающая требования военной орга-

низации и характеризующаяся системой действий, 

норм, ценностей, традиций, установок, определяю-

щих сохранение, расширенное воспроизводство, а 

также поддержание собственного здоровья, форми-

рование здорового образа жизни. Определены объ-

ективные, а также субъективные показатели оценки 

здоровьесберегающего поведения военнослужа-

щих. 
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Annotation. The theoretical and methodological sub-

stantiation of the analysis of health-saving behavior of 

military personnel is presented. It is proved that 

the specifics of professional and labor activity of a ser-

viceman determines the peculiarities of the formation 

of his health-saving behavior. The latter is revealed as a 

form of professional behavior of a serviceman, reflect-

ing the requirements of the military organization and 

characterized by a system of actions, norms, values, tra-

ditions, attitudes that determine the preservation, ex-

panded reproduction, as well as the maintenance of 

one's own health, the formation of a healthy lifestyle in 

the process of implementing service and labor activities, 

in everyday life throughout the life cycle. Objective, as 

well as subjective indicators of assessing the health-sav-

ing behavior of military personnel are determined. 
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современных условиях обостряются про-
блемы здоровья военнослужащих. За по-

следнее десятилетие неуклонно возрастает со-
став военнослужащих, имеющих различные забо-
левания, сохраняется тенденция их отказа от 
практик здоровьесберегающего поведения.  

По данным Министерства обороны Российской 
Федерации [1] наблюдается постепенное ухудше-
ние качественного состава военнослужащих, про-
ходящих военную службу по контракту: снижается 
уровень физического потенциала военнослужа-
щих, проявляются диспропорции в развитии фи-
зической культуры, нравственных качеств воен-
ных акторов. В последние годы из системы воен-
ных организаций увольняется более десяти ты-
сяч человек в год в связи со снижением физиче-
ского потенциала. Около половины военнослужа-
щих имеют вредные привычки, способствующие 
формированию хронических заболеваний. По-
этому в настоящее время необходимо исследо-
вать проблему здоровьесбережения относи-
тельно военнослужащих как социально-

профессиональной группы населения. Важно 
уточнить параметры оценки здоровьесберегаю-
щего поведения военнослужащих в контексте 
расширенного воспроизводства профессиональ-
ного потенциала военной организации.  

Между тем, в отечественных научных источниках 
отсутствуют методологические разработки, по-
священные исследованию формирования про-
цессов здоровьесберегающего поведения воен-
нослужащих, не уточняются показатели оценки 
данных социальных процессов. Поэтому в теоре-
тическом и методологическом ракурсе важным 
является не только уточнение сущности и специ-
фики здоровьесберегающего поведения военно-
служащих, но и раскрытие параметров проявле-
ния данного явления. Необходимо детерминиро-
вать процесс становления здоровьесберегаю-
щего поведения военнослужащих, а также про-
цессы развития физической культуры последних.  

Военнослужащий представляет собой субъект 
профессионального труда. Он, с одной стороны, 

В 
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человек, осуществляющий профессиональные 
действия, с другой – актор здоровьесберегаю-
щего поведения, находящийся в комплексе отно-
шений культурного пространства служебно-тру-
довой организации военного типа [2]. Можно кон-
статировать, что военнослужащий обладает ря-
дом специфических характеристик. Он наделен 
исключительными правами, имеет обязанности, 
соответствующие его социальной роли, опреде-
ляющей защиту законности, порядка, интересов 
государства. В этой связи поведение военнослу-
жащего двойственно.  

Во-первых, оно определяет необходимость реа-
лизации особенного физического и духовного по-
тенциала, позволяющего им вести непосред-
ственную военно-профессиональную деятель-
ность, а также, осуществлять социальное взаимо-
действие с различными социальными группами и 
населением в целом.  

Во-вторых, военнослужащий ориентирован на 
конструирование собственных, а также внешних 
здоровьесберегающих практик. Реализация эф-
фективных образовательных, воспитательных, 
духовно-культурных программ собственного, а 
также военно-группового развития здоровьесбе-
регающего поведения представляет собой важ-
нейшую задачу военных акторов [3]. 

Исходя из вышеизложенного, можно констатиро-
вать, что военнослужащий, являясь военным про-
фессионалом, должен поддерживать и активно 
развивать собственное здоровье как базовый 
компонент физического профессионального по-
тенциала. В этой связи, военнослужащий пред-
ставляет собой субъект здоровьесберегающего 
поведения. Последнее необходимо рассматри-
вать в рамках процессов профессионального по-
ведения, которое характеризуется системой дей-
ствий, норм, ценностей, традиций, установок во-
еннослужащего, направленной на воспроизвод-
ство собственного здоровья, продление времен-
ных рамок жизнедеятельности, а также развития 
физического профессионального потенциала [4]. 
В социологическом контексте здоровьесберегаю-
щее поведение военнослужащего должно иссле-
доваться как внешняя система комплексных це-
ленаправленных профессиональных действий 
военнослужащих [5]. В рамках здоровьесберега-
ющего поведения реализуется профессиональ-
ная мотивация военных акторов [6]. Это поведе-
ние определяет систему не только социальных, 
но и служебно-трудовых результатов. Основные 
социальные результаты следующие: воспроиз-
водство здоровья, социальная диагностика, под-
держание здоровья, восстановление физических 
способностей, сохранение устойчивого самочув-
ствия военных акторов. Основные служебно-тру-
довые результаты следующие: воспроизводство 
физического профессионального потенциала, по-
вышение эффективности военно-профессио-
нальной деятельности.  

Формирование здоровьесберегающего поведе-
ния может оцениваться как на уровне анализа 
формальных документов, так и по результатам 
обработки данных социологического опроса. 
Именно опрос военнослужащих может помочь 

вывить тенденции реализации здоровьесберега-
ющего поведения, определить субъективные 
ощущения изменений здоровья индивида [7,                        
с. 11]. 

Диагностика здоровьесберегающего поведения 
военнослужащих должна выявлять также биоло-
гические и физические нужды, способности и по-
требности акторов, оценивать изменения соци-
альной среды их профессиональной деятельно-
сти, проживания, быта. В рассматриваемых мето-
дологических подходах здоровьесберегающее 
поведение проявляется как в непосредственных, 
так и в опосредованных служебно-трудовых прак-
тиках военнослужащих, в системе социального и 
служебно-трудового взаимодействия. В данном 
контексте и проявляется специфика здоровьесбе-
регающего поведения военнослужащих, что со-
здает предпосылку рассмотрения этого систем-
ного явления в контексте проявления профессио-
нальной деятельности, социально-трудового об-
мена [8], социально-культурного пространства во-
енной организации [9]. Несложно заметить, что 
здоровьесберегающее поведение военнослужа-
щих проявляется в системе социально-культур-
ного и мотивационного профессионального по-
тенциала военной организации. Оно имеет не-
сколько форм. Первая форма: культурный потен-
циал военнослужащего, уровень его ценностей, 
норм, поведенческих потребностей [10]. Вторая 
форма: конкретные действия и поведение воен-
нослужащих как субъектов служебно-трудовой 
деятельности. Третья форма: мотивационная 
база здоровьесберегающего поведения акторов, 
стиль их здоровьесохранительных действий. 

Таким образом, военнослужащий осуществляет 
специфическую профессионально-трудовую дея-
тельность, в рамках реализации которой он явля-
ется субъектом здоровьесберегающего поведе-
ния и преимущественно находится в комплексе 
отношений культурного пространства служебно-
трудовой организации военного типа. Здоро-
вьесберегающее поведение – это особенная 
форма профессионального поведения военно-
служащего, отражающая требования военной ор-
ганизации и характеризующаяся системой дей-
ствий, норм, ценностей, традиций, установок во-
еннослужащего. Поэтому можно констатировать, 
что здоровьесберегающее поведение военнослу-
жащего – это необходимый многоплановый, 
сложный компонент профессионального воспро-
изводства человеческих ресурсов военной орга-
низации, разновидность профессионального по-
ведения, включающего: 

– с одной стороны, знания, нужды, потребности, 
ориентации, ценности, мотивы, нормативные 
установки; 

– с другой стороны, это результат выполнения во-
енным индивидом требований военной организа-
ции, направленных на оптимизацию воспроизвод-
ства физического профессионального потенци-
ала; 

– с третьей стороны, это деятельное проявление 
поведения военнослужащих, характеризующееся 
внешней действенной активностью отдельных 
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военных акторов, групп военнослужащих, направ-
ленное на оценку, сохранение, воспроизводство, 
а также, поддержание собственного здоровья, 
формирование здорового образа жизнедеятель-
ности в процессе реализации служебно-трудовой 
деятельности, в быту на протяжении всего цикла 
жизнедеятельности.  

Эффективность здоровьесберегающего поведе-
ния военнослужащего должна измеряться в кон-
тексте определения тенденций изменения здоро-
вья, самочувствия, заболеваемости, долголетия, 
смертности.  

Условно можно определить объективные, а 
также, субъективные показатели оценки здоро-
вьесберегающего поведения военнослужащего. 
Объективные показатели включают в себя дан-
ные системы административного управления, а 
также медицинские показатели. Сюда, прежде 
всего, отнесем результаты медицинского 
осмотра, состав заболеваний, время болезни, не-
готовности выполнять служебно-трудовую дея-
тельность. Субъективные показатели включают в 
себя анализ мнений самих военнослужащих, ре-
зультаты социологических исследований. Важное 
место в ракурсе анкетного опроса занимают во-
просы, характеризующие отношения военнослу-
жащего к собственному здоровью, мотивации к 
росту собственной продолжительности трудовой 
жизни, долголетию, формированию здорового об-
раза жизнедеятельности. Анализ субъективных 
мнений предполагает уточнение как позитивных, 
так и негативных (девиантных) сторон здоро-
вьесберегающего поведения. На основе данных 
социологического опроса можно описать основы 
трудового и бытового образа жизни военнослужа-
щего, тенденции трансформации здоровьесбере-
гающих целей, стратегий, задач, рост или паде-
ние уровня социального здоровья, заболеваемо-
сти. Оценка здоровьесберегающего поведения 
военнослужащего может также включать иссле-
дование условий жизни, уточнение их влияния на 
формирование стиля поведения. Важно отме-
тить, что формирование здоровьесберегающего 
поведения военнослужащих определяет транс-
формации, с одной стороны, в системе их физи-
ческого профессионального потенциала, с другой – 
определяет развитие их культуры, обновления 
социокультурных норм, ценностей, принципов 

поведения на работе (службе), дома, в быту. В 
данном контексте диагностика здоровьесберега-
ющего поведения военнослужащих не может 
определяться только анализом имеющегося фи-
зического потенциала военнослужащих. Здесь 
необходимо исследовать изменения по целому 
ряду дополнительных показателей: нормы, цен-
ности, принципы поведения индивидов.  

Можно представить универсальные подходы об-
щей субъективной оценки здоровьесберегаю-
щего поведения военнослужащих. В данном кон-
тексте важно применение рамочной конструкции 
изменения разделяемых ценностей, принципов, 
норм, поведенческих практик. Здесь оценка про-
явления здоровьесберегающей культуры военно-
служащего можно рассматривать как идентичную 
технологию независимо от условий и временных 
рамок исследования. Необходимо проанализиро-
вать данные системных социологических иссле-
дований по направлению здоровьесберегающей 
культуры: 

1) ценности здоровья; 

2) норы здоровье сберегающего поведения;  

3) практики здоровье сберегающего поведения.  

Нужно учитывать, что социологическая субъек-
тивная оценка должна осуществляться одновре-
менно в рамках трёх представленных подсистем. 
Анализ изменений по каждой из подсистем дает 
возможность выявить узкую направленность тен-
денций. Обобщение результатов по каждой из 
них позволяет диагностировать весь комплекс 
культуры здоровьесберегающего поведения во-
еннослужащих. Также, уместно рассмотреть по-
казатели процессов профессиональной физиче-
ской адаптации субъектов, практики функциони-
рования в изменяющихся условиях внешней со-
циальной среды военной организации. Совре-
менный военнослужащий не свободен в своем 
поведении, он может выбирать только ограничен-
ные поведенческие практики по отношению к соб-
ственному здоровью. Следовательно, он вынуж-
ден поддерживать здоровье, отказаться от девиа-
нтных практик, поддерживать сберегающие ос-
новы поведения на работе (службе) и в быту.  
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Аннотация. В статье рассматривается влияние пан-

демии коронавируса на структуру социальной иден-

тичностей русского населения Краснодарского края. 

Рассмотрены теоретические подходы к оценке воз-

действия глобальных угроз на современных социум. 

На основе данных эмпирического исследования 

анализируются изменения, произошедшие в си-

стеме социальной идентичности русского населения 

края. Сделан вывод о том, что усиление поколенче-

ской и локальной идентичностей стало способом за-

щиты от глобальных угроз. 
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Annotation. The article examines the impact of the 

coronavirus pandemic on the structure of social identi-

ties of the Russian population of the Krasnodar Terri-

tory. Theoretical approaches to assessing the impact of 

global threats on modern society are considered. Based 

on the data of empirical research, the author analyzes 

the changes that have occurred in the system of social 

identity of the Russian population of the region. It is 

concluded that the strengthening of generational and 

local identities has become a way of protecting against 

global threats. 
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2020 году пандемия предстала, реализовав-
шимся на деле, глобальным риском, карди-

нально изменившим не только привычный уклад 
жизни и сложившуюся систему социальных отно-
шений, но и общественное сознание, мировоззре-
ние и ценности. Социальные последствия панде-
мии как угрозы общечеловеческого масштаба 
становятся объектом исследования социально-
гуманитарного знания. Данное событие совре-
менности носит незавершенный характер и по-
этому требует выработки новых подходов, мето-
дологии и методов изучения, хотя в той или иной 
степени вопросы воздействия на социум разного 
рода глобальных рисков уже затрагивались в 
ряде работ [1]1. 

Воздействие пандемии на социум оценивается 
неоднозначно. С одной стороны она породила 
изоляцию и закрытие границ, что способство-
вало фрагментации, локализации мирового об-
щества, привело к кризису системы европей-
ской интеграции. Так, по выражению Д. Шапиро, 
пандемии «… изолируют нас, заставляя бо-
яться собственных соседей» [2]. По мнению дан-
ного исследователя, люди стараются перена-
править страх на другое сообщество, оценивая 

 
1 Работа выполнена в рамках реализации гранта РФФИ 
№ 19-011-00834 «Идентификационные матрицы четы-
рёх поколений русских в современной России». 

вирус как внешнюю угрозу, разрушая тем самым 
сложившуюся систему международных отноше-
ний.  

Р.Н. Лункин, видя в пандемии причину потери ав-
торитета и силы Евросоюза, не отрицает и 
возможности ее положительного воздействия 
на мировой социум, в частности усиление наци-
ональной идентичности, рост солидарности 
европейских стран, укрепление общеевропей-
ской идентичности и формирование так назы-
ваемой «коронаидентичности» [3]. В.С. Вах-
штайн также не однозначен в оценках данной гло-
бальной угрозы, определяет три типа реакции со-
обществ на эпидемию: солидаризация (объеди-
нение перед лицом общей угрозы), поляризация 
(деление сообществ внутри на враждующие ча-
сти) и атомизация (минимизация социальных свя-
зей) [4]. С социально-психологической позиции, 
столкновение с глобальной угрозой вызывает у 
индивидов желание поддержать позитивную груп-
повую идентичность, следовать групповым нор-
мам и поддерживать групповые ценности, а также 
дистанцироваться от угрозы, перенося источник 
опасности на другие группы [1, с. 90].  

В 
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В данном контексте, актуально обратиться к 

анализу иерархии идентичностей, поскольку си-

стема социальной идентичности является 

чутким индикатором процессов интеграции – 

дифференциации. Об этом говорит усиление в 

идентификационной матрице одних типов 

идентичности и ослабление других, а смена ак-

туализированности типов может свидетель-

ствовать о наличии межгрупповой напряженно-

сти.  

В рамках реализации проекта РФФИ                                    
№ 19-011-00834 «Идентификационные матрицы 
четырёх поколений русских в современной Рос-
сии» было проведено социологическое исследо-
вание русского населения Краснодарского края, 
использован методом анкетного опроса, выборка 
составила 1200 человек. В процессе обработки 
данных респонденты были объединены в поко-
ленческие группы: поколение М «молчаливое по-
коление» (г.р. 1923–1943), поколение ВВ «беби-
бумеры» (г.р. 1943–1963), поколение X (г.р. 1963–

1983), поколение Y (г.р. 1983–2003), поколение Z 
(г.р. после 2003+). В данной работе мы обратимся 
только к анализу ответов 4 групп – поколения ВВ, 
поколение X, поколение Y, поколение Z.  

Обратим внимание на то, как менялась иерархия 
идентичностей в идентификационной матрице. 
Первый замер был проведен в декабре 2019 года, 
когда пандемия коронавируса России практиче-
ски еще не коснулась, а второй замер проводился 
в июле 2020 года после завершения периода вы-
нужденной изоляции.  

Исследовалось два направления идентифика-
ции: Я-идентификация как «осознание человеком 
себя в окружающем мире путем соотнесения с 
себе подобными» [5, с. 53] и Мы-идентификации 
как осознание принадлежности к определенной 
социальной общности и осознание отличия дан-
ной общности от других подобных. В таблицах                                      
1 и 2 представлены данные Я-идентификации 
русских. 

Таблица 1  

«Я-идентификации» русского населения края  

(Ответы на вопрос «В какой степени Вы осознаете себя… Я – ...), замер 2019 года, % 
 

 Поколение BB Поколение X Поколение Y Поколение Z 

Я – гражданин России 94,8 90,7 81,7 92 

Я – типичный представитель 
русской национальности 90,6 86 80,2 81 

Я – типичный представитель 
своего поколения 94,8 84,5 86,5 93 

Я – городской/сельский житель 95,9 92,3 90,5 92 

Я – житель СНГ 44,8 55 55,6 57 

Я – верующий 79,2 72,1 65 63 

Я – европеец 44 51,9 46,1 53 

 
Замеры 2019 года показывали высокую актуали-
зированность локальной и гражданской идентич-
ности во всех возрастных группах, при этом 
иерархия идентичностей разных поколений в об-
щих моментах совпадала, только у 

представителей поколения ВВ фиксировалась 
более высокая степень включенность практиче-
ски во все типы идентичности за исключением 
«житель СНГ» и «европеец».  

 
Таблица 2  

«Я-идентификации» русского населения края  
(Ответы на вопрос «В какой степени Вы осознаете себя… Я – ...), замер 2020 года, % 

 

 Поколение BB Поколение X Поколение Y Поколение Z 

Я – гражданин России 90,8 87,7 78,7 87 

Я – типичный предста-
витель русской нацио-
нальности 86,6 85 77,2 76 

Я – типичный предста-
витель своего поколе-
ния 96,8 89,3 88,9 95 

Я – городской/сель-
ский житель 97,2 96,1 94,5 96 

Я – житель СНГ 39,8 50,1 49,6 51 

Я – верующий 82,2 74,1 67 65 

 
Замеры 2020 года показали определенные изме-
нения в структуре идентичности: существенно вы-
росли показатели поколенческой и локальной 

идентичности у всех возрастных групп. Далее 
рассмотрим структуру Мы-идентификаций                                
(табл. 3, 4).  
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Таблица 3  

«Мы-идентификации» русского населения края (Ответы на вопрос  
«В какой степени Вы ощущаете близость с перечисленными общностями...), замер 2019 года, % 

 

 Поколение BB Поколение X Поколение Y Поколение Z 

С жителями России 94,8 93,1 89,6 89 

С жителями стран СНГ 64,6 51,9 60,3 50 

С людьми моей национальности 91,6 86 90,5 83 

С людьми одного со мной веро-
исповедания  81,3 73,7 67,5 54 

С людьми моего поколения 97,9 90,7 87,3 88 

С жителями моего населенного 
пункта 80,3 81,4 80,1 73 

 
В структуре Мы-идентичностей в 2019 году преоб-
ладали общероссийская, этническая и поколен-
ческая идентичности, тогда как замеры 2020 года 

показали выход на первый план поколенческой и 
локальной идентичностей.  

 
Таблица 4  

«Мы-идентификации» русского населения края (Ответы на вопрос «В какой степени  
Вы ощущаете близость с перечисленными общностями...), замер 2020 года, % 

 

 Поколение BB Поколение X Поколение Y Поколение Z 

С жителями России 75 71 76 66 

С жителями стран СНГ 39 41 53 43 

С людьми моей национальности 86 65 82 67 

С людьми одного со мной  
вероисповедания  72 66 51 33 

С людьми моего поколения 93 77 92 67 

С жителями моего населенного 
пункта 85 87 85 87 

 
Можно говорить, что обращение к реальным груп-
пам повседневного общения и идентификация с 
ними может служить способом защиты от гло-
бальных угроз, дает ресурс совладения с 

тревожной ситуацией. В целом, пандемия как гло-
бальный социальный риск показала возможности 
и ограничения мобилизации и солидарности со-
временных обществ.  
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Аннотация. С момента выделения адаптивной физи-

ческой культуры в самостоятельное реабилитацион-

ное направление назрела необходимость социоло-

гического осмысления ее как фактора социальной 

интеграции молодежи. В рамках данной статьи рас-

сматриваются факторы, влияющие на процесс соци-

альной интеграции молодежи с ограниченными воз-

можностями здоровья, а также проанализированы 

основные направления структуры адаптивной физи-

ческой культуры. 
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дежь, здоровье, адаптивная физическая культура, 
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Annotation. From the moment of the allocation of 

adaptive physical culture into an independent rehabili-

tation direction, there is a need for sociological under-

standing of it as a factor of social integration of youth. 

Within the framework of this article, the factors influ-

encing the process of social integration of young people 

with disabilities are considered, and the main directions 

of the structure of adaptive physical culture are ana-

lyzed. 
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настоящее время, в условиях системного 
кризиса, охватившего различные сферы со-

временной общественной жизнедеятельности, 
происходит развитие процессов социальной за-
щиты населения и приходит все более глубокое 
осознание глобальной значимости здоровья как 
главной детерминанты конструктивного и полно-
ценного развития всех слоев населения в целом, и 
молодежи, в особенности [1, 2]. Темпы социально-
экономических, технологических, информационных 
и климатических изменений в мире требуют быст-
рой адаптации и постоянной интеграции к транс-
формирующимся условиям жизни лиц всех групп 
здоровья [3, 4], в том числе и групп с ограниченными 
возможностями здоровья (ОВЗ).  

Согласно данным официальной статистики, коли-
чество детей и молодежи с ОВЗ в современной 
России постоянно и неуклонно возрастает. Так, 
эксперты Минтруда обнаружили, что рост количе-
ства детей и молодежи с ограниченными возмож-
ностями здоровья наблюдается с каждым годом, 
так, число молодых людей с ОВЗ в 2019 г. до-
стигло 670 тыс., а в 2020г. выросло почти на                                    
20 тысяч [5]. И в результате такого очевидного 
обострения проблемы инвалидности в среде мо-
лодых людей, возникает потребность в эффек-
тивной деятельности по созданию условий для 
интеграции в общественную жизнь данной катего-
рии населения, в первую очередь, посредством 
адаптивной физической культуры и спорта.  

В 
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Данной проблеме посвящены работы современ-
ных отечественных исследователей: Н.А. Воро-
нова, А.В. Гладилиной, Т.В. Скобликовой, А.А. Сте-
панец, Н.А. Строговой, Г.А. Литвиной, В.Е. Куль-
чицкого, А.В. Агеева и др. Как справедливо под-
черкивает А.А. Степанец, чем раньше молодой 
индивид с ОВЗ приступит к практике адаптивной 
физической культуры (АФК), «тем эффективней 
будут результаты физического, социального и 
культурного восстановления» и социальной инте-
грации [6, с. 823]. 

Молодежь с ограниченными возможностями здо-
ровья (инвалиды) – это члены общества, которые 
в силу ограниченности своих соматических, физи-
ческих, социально-психологических, интеллекту-
альных, культурных возможностей, связанных с 
состоянием здоровья, нуждаются в организации 
специальных процессов и социальных техноло-
гий с целью интеграции в общество для полно-
ценного существования и функционирования                          
[7, 8].  

Социальная интеграция молодежи с ОВЗ – это 
весьма многогранный процесс социализации, 
адаптации и изменения сферы сознания моло-
дого индивида «от уныния и пассивности к актив-
ности и желанию прикладывать максимальные 
усилия для восстановления своего здоровья и 
полноценного общения с окружающим социу-
мом» [9]. Социальная интеграция молодых лиц с 
ОВЗ в обществе представляет собой процесс 
налаживания разрушенных связей между ними и 
обществом, обеспечивающий их включенность в 
основные сферы жизнедеятельности – быт, труд, 
активный отдых и досуг, и, что особенно важно, – 
в образование.  

Это связано с тем, что для российской действи-
тельности сегодня характерна социальная инте-
грация посредством льготного включения уча-
щейся молодежи с ОВЗ в образовательную 
среду, исходя из ее статуса инвалидности. Дан-
ный факт можно считать положительной сторо-
ной государственного регулирования проблемы 
интеграции инвалидов в социум посредством об-
разовательного пространства, что позволяет пре-
одолеть медико-ориентированную модель отно-
шения общественности к проблеме молодежной 
инвалидности, характерную для российского об-
щества.  

Какие же факторы влияют на процесс социальной 
интеграции молодежи с ОВЗ? 

Во-первых, фактор государственной политики и 
защиты молодежи с ОВЗ путем обеспечения та-
ких важных мер, как: доступная, адаптивная 
среда, государственная поддержка организаций, 
содействующим молодежи с ОВЗ в занятиях 
адаптивной физической культурой, предоставле-
ние льгот при посещении спортивно-оздорови-
тельных учреждений [10].  

Во-вторых, фактор создания адаптивной среды, 
которая позволит обеспечить полноценное вклю-
чение и личностную самореализацию молодежи с 
ОВЗ в образовательные организации. И здесь 
главными являются два принципа: принцип 

изменения парадигмы специального образования 
(отказ от медицинского подхода в пользу психо-
лого-педагогического) [11]; второй принцип – из-
менение концептуальных основ специального об-
разования, затрагивающий вопросы интеграции и 
инклюзивного образования, вопросы возможно-
сти выбора формы обучения, типа и вида образо-
вательного учреждения молодежи с ОВЗ, во-
просы развития медико-психолого-педагогиче-
ского сопровождения молодого индивида с ОВЗ и 
его семьи в процессе воспитания и обучения. 

В-третьих, важнейшим фактором социально-пси-
хологической интеграции является отношение к 
молодежи с ОВЗ со стороны здоровых слоев 
населения. Именно поэтому сегодня актуализиру-
ется фактор изменения отношения общества к 
молодежи с ОВЗ, основной принцип которого гла-
сит, что к молодежи с ОВЗ следует относиться не 
как к «инаковым», больным, а как к личностям, 
имеющим равные права с обычными гражданами.  

В-четвертых, фактор семейной поддержки – 
весьма важный фактор в решении проблемы со-
циальной интеграции молодежи с ОВЗ. За по-
следние годы государство внесло существенные 
изменения в семейной социальной политике: се-
мья несет ответственность за решение важных 
для нее вопросов, в т.ч. и в части обеспечения ма-
териальной, педагогической, социально-психоло-
гической поддержки детей-инвалидов. Именно 
семья является одним из основных ресурсов для 
интеграции инвалида в обществе [12]. 

В-пятых, адаптивная физическая культура как 
фактор социализации, социальной интеграции 
молодежи с ОВЗ, речь о которой пойдет далее.  

Что же представляет собой адаптивная физиче-
ская культура (АФК)?  

Как указывает Н.А. Воронов, АФК направлена на 
организацию работы с теми группами учащейся 
молодежи, которые входят в те или иные нозологи-
ческие группы в зависимости от заболеваний [13].  

Адаптивная физическая культура – это особый 
социальный феномен, комплекс мер оздорови-
тельного характера, основной целью которого яв-
ляется: во-первых, установление и укрепление 
социальных связей всякого молодого индивида с 
ОВЗ, (который ранее имел ограниченный доступ 
в рамках реализации своего потенциала или во-
все не был включен в социальный процесс); во-
вторых, его приобщение к полноценной осмыс-
ленной жизни с возможностью социальной инте-
грации.  

Как показывает анализ научной литературы по 
соответствующему направлению, структура АФК 
включает в себя следующие направления [14]:  

– адаптивное физическое воспитание, способ-
ствующее формированию знаний, умений и навы-
ков, развивающих специальные качества, помога-
ющих использовать потенциал сохранившихся 
двигательных функций; 

– адаптивная двигательная рекреация, необходи-
мая для восстановления сил, физической, 
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умственной и психической энергии, смены дея-
тельности, получения позитивных эмоций;  

– адаптивный спорт для молодежи с ОВЗ, обуча-
ющий спортивному мастерству, ставящий своей 
целью достижение наивысших результатов, вы-
рабатывающий стремление к победе, уверенно-
сти в себе, свои силы и собственные возможно-
сти;  

– адаптивная физическая реабилитация, причем 
последняя играет первостепенную роль в соци-
альной интеграции, ибо «основной целью реаби-
литации является восстановление социального 
статуса молодого инвалида, правового положе-
ния» [12, с. 186]. Адаптивная физическая реаби-
литация направлена на восстановление двига-
тельных и психических функций, которые были 
временно утрачены или нарушены, за исключе-
нием тех, которые стали причиной получения ин-
валидности [15].  

Заметим, что все эти направления охватывают 
основные существующие виды физкультурной 
деятельности молодых людей с ОВЗ.  

В целом, АФК представляет собой инновацион-
ное направление в рамках российской системы 
реабилитации, адаптации и социальной интегра-
ции молодежи с ОВЗ, будучи частью физической 

культуры [16], АФК предназначена для молодежи 
со стойкими нарушениями соматических и физио-
логических функций вследствие имеющихся за-
болеваний, травм и врожденных дефектов, 
направлена на стимуляцию позитивных реакций 
организма и формирование необходимых двига-
тельных умений, навыков, физических качеств и 
способностей.  

Учтет всех факторов, влияющих на процесс соци-
альной интеграции молодежи с ОВЗ, с необходи-
мостью приведет к тому, что молодежи, имеющей 
ограничения в состоянии здоровья, откроются но-
вые возможности обучения, личностного продви-
жения и самореализации; изменится отношение 
социума к вопросам адаптивной физической 
культуры, инклюзивного спорта и образования; 
расширится информационное поле специалистов 
о современных организационно-методических 
подходах в физкультурно-спортивной и оздорови-
тельной деятельности при работе с молодежью, 
имеющей ОВЗ.  

Таким образом, АФК занимает особое место в 
рамках социальной интеграции и преодоления 
эксклюзии молодежи с ОВЗ, предоставляя объек-
тивные возможности на процесс социальной ин-
клюзии (включения) и активное участие молодых 
людей во многие сферы жизнедеятельности об-
щества.  
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Аннотация. Социальное партнерство – социальное 

явление, характерное для современного типа обще-

ства, возникшее в период индустриального развития 

и продолжает развиваться в настоящее время. Ста-

тья представляет собой обзор состояния данного яв-

ления в современной России, сделанный на основе 

документального анализа наиболее поздних науч-

ных работ по этому вопросу. Социальное партнер-

ство сегодня – это социальный институт, социаль-

ный механизм, инструмент реализации современ-

ной государственной политики, воплощающий 

идею гуманизма, социального государства, развива-

ющий гражданскую культуру в обществе. В работе 

рассмотрены наиболее важные субъекты межсекто-

рального партнерства. Выделены основные про-

блемы, возникающие в ходе их взаимодействия. 
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екты социального партнерства, постиндустриальное 
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Annotation. Social partnership is a social phenomenon 

characteristic of the modern type of society, which 

arose during the period of industrial development and 

continues to develop at present. The article is an over-

view of the state of this phenomenon in modern Russia,

made on the basis of a documentary analysis of 

the most recent scientific works on this issue. Social 

partnership today is a social institution, a social mecha-

nism, an instrument for the implementation of modern 
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ships are considered. The main problems arising in the 

course of their interaction are highlighted. 
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овременный мир переходит к постиндустри-
альному типу общественных отношений. 

Россия также пытается построить этот тип обще-
ства. Такой тип общества предполагает новую 
иерархию ценностей, новый тип человека, пере-
осмысление роли государства в жизни общества. 
Одним из инструментов реализации идеи гума-
низма в рамках социального государства, публич-
ного управления и т.д. является социальное парт-
нерство. 

Сегодня в научной литературе написано доста-
точно большое количество работ, касающихся 
этого явления. Оно исследовано в рамках разных 
наук: права, экономики менеджмента, социологии 
и т.д. Однако социальное партнерство постоянно 
развивается: меняются внешние факторы, появ-
ляются новые практики и т.д., в связи с чем, этот 
процесс необходимо постоянно исследовать с по-
зиций разных наук. В статье представлен обзор 
состояния социального партнерства в условиях 
современной России. Рассмотрены его основные 
субъекты и проблемы, с которыми они сталкива-
ются. Авторами статьи не проводился социологи-
ческий опрос. Исследование построено на мате-
риалах наиболее поздних работ по этому вопросу 
и носит общий, обзорный характер.  

По мнению современных специалистов, началом 
развития социального партнерства в постсовет-
ской России можно считать Указ Президента Рос-
сии № 212 от 15.11.1991. «О социальном партнер-
стве и разрешении коллективных трудовых спо-
ров (конфликтов)», где говорилось о создании си-
стемы социального партнерства в сфере соци-
ально-трудовых отношений и условиях разреше-
ния трудовых конфликтов. И, если в развитых ев-
ропейских странах инициаторами развития соци-
ального взаимодействия были трудящиеся, то в 
постсоветской России инициатором развития 
партнерских отношений в сфере социально-тру-
довых отношений стало государство.  

Позднее государство также пытается заполнить 
правовой вакуум в сфере социально-трудовых от-
ношений. Россия ратифицирует ряд нормативно-
правовых актов из международного законода-
тельства (Конвенции МОТ). Были приняты соот-
ветствующие меры, относительно нормативно-
правовой базы РФ в социально-трудовой сфере. 
Например, были изданы нормативно-правовые 
акты: от 12.01.1996 № 10-ФЗ «О профессиональ-
ных союзах, их правах и гарантиях деятельно-
сти», от 01.05.1999 № 92-ФЗ «О Российской трех-
сторонней комиссии по регулированию соци-
ально-трудовых отношений», региональные нор-
мативно-правовые акты о развитии социального 
партнерства. С начала 2000-х гг. в Трудовом ко-
дексе РФ от 2002 г. законодательно закрепляются 
общие принципы и структура социального парт-
нерства в РФ, которая формировалась в преды-
дущие 10 лет. Там дается определение социаль-
ного партнерства, описаны его принципы, сто-
роны и уровни: федеральный, региональный, ло-
кальный, первичный. 

В настоящее время в РФ существует модель меж-
секторального социального партнерства. Сего-
дня в научной литературе есть классификации 

моделей социального партнерства. Если рас-
сматривать отечественную модель социального 
партнерства в соответствии с классификацией, 
предложенной В.А. Михеевым, то в нашей стране 
сложилась скорее первая модель, похожая на мо-
дели социального партнерства стран Северной 
Европы, где государство активно вмешивается в 
процесс урегулирования отношений в трудовой 
сфере [1, c. 201–202]. 

В нашей стране процесс трехсеторального взаи-
модействия осуществляется при активном, доми-
нирующем участии государства, действует три-
партизм. Кроме того, российские исследователи 
отмечают неравноправие сторон в трехсторон-
нем взаимодействии. Во всем процессе домини-
рует государство, профсоюзы не могут должным 
образом отстаивать интересы работников, а у 
предпринимателей низкий уровень социальной 
ответственности.  

В Трудовом кодексе РФ дано определение соци-
ального партнерства как «системы взаимоотно-
шений между работниками (представителями ра-
ботников), работодателями (представителями 
работодателей), органами государственной вла-
сти, органами местного самоуправления, направ-
ленная на обеспечение согласования интересов 
работников и работодателей по вопросам регули-
рования трудовых отношений и иных непосред-
ственно связанных с ними отношений» [2], т.е. 
дано первоначальное понимание социального 
партнерство, где оно рассматривалось только 
применительно к сфере трудовых отношений. 
Однако в отечественной научной литературе при-
сутствуют определения и более позднего, широ-
кого подхода, где социальное партнерство – это 
«совокупность взаимодействующих и выстроен-
ных в определенной последовательности мето-
дов решения социальных проблем путем реали-
зации контактов между институтами, сформиро-
вавшимися в ходе человеческой деятельности в 
различных областях» [3, c. 31]. Здесь социальное 
партнерство является не только инструментом 
решения проблем в трудовой сфере, но и в соци-
альной.  

Нужно отметить, что сегодня в России сложился 
механизм социального партнерства. Стоит заме-
тить, что существуют разные его варианты: меха-
низм для урегулирования отношений в трудовой 
сфере [1, c. 101–107], механизм государственно-
частного партнерства [4, c. 136]. 

Если рассматривать социальное партнерство с 
точки зрения социального института, то это, дей-
ствительно, сложившаяся социальная практика. 
Здесь есть действующие социальные субъекты, 
нормы, ценности. Эта практика необходима, так 
как выполняет целый ряд функций социального 
партнерства: 

– представительства интересов означает выяв-
ление, координацию и гармонизацию интересов 
разных слоев общества; 

– социального контроля; 

С 
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– участия в разработке социально-экономических 
программ, распределении материальных ценно-
стей в обществе; 

– участия в ускорении научно-технического про-
гресса, повышения производительности труда; 

– развития демократии и самоуправления в об-
ществе; 

– повышения благосостояния трудящихся, разв-
ттия социальной справедливости; 

– формирования благоприятного климата в соци-
уме, развитие доверия, учета интересов [5, c. 72–
74].  

Эти функции необходимы на территории всего 
государства разным социальным группам. Учиты-
вая вышесказанное, можно считать, что на терри-
тории РФ социальное партнерство является со-
циальным институтом.  

Если рассматривать основных субъектов соци-
ального партнерства, то можно отметить, среди 
них: государство, бизнес, НКО, трудящихся и 
население страны.  

Государство в РФ является основным работода-
телем. Оно занимается регулированием занято-
сти, оплаты труда для бюджетных организаций, 
устанавливает минимальный уровень заработной 
платы для всех трудящихся, осуществляет нало-
говую политику. Государство в РФ стало осваи-
вать новую для него роль. Сегодня оно является 
партнером в сфере социально-трудовых отноше-
ний. Оно принимает участие в переговорах, кон-
сультациях в этой сфере, является инициатором 
или участником в процессе разработки новых 
нормативно-правовых актов, регулирующих отно-
шения между социальными партнерами. Также, 
государство в РФ – это арбитр в конфликтах 
между собственниками предприятий и наемными 
работниками.  

В качестве структуры, представляющей государ-
ство в трехстороннем взаимодействии на произ-
водстве, действует Российская трехсторонняя ко-
миссия по регулированию социально-трудовых 
отношений (РТК). Такие комиссии созданы в каж-
дой отрасли и регионе.  

Деятельность объединения работодателей регу-
лирует Федеральный закон от 27.11.2002                                        
№ 156-ФЗ (ред. от 28.11.2015) «Об объединениях 
работодателей». Например, Российский союз 
промышленников и предпринимателей, Россий-
ская торгово-промышленная палата, Межрегио-
нальный профсоюз предпринимателей, Проф-
союз свободных предпринимателей и т.д. Приня-
тие закона об организациях предпринимателей 
активизировало деятельность крупных объедине-
ний работодателей на уровне Федерации.  

В РФ действует Торгово-промышленная палата 
Российской Федерации и Торгово-промышлен-
ные палаты в субъектах Российской Федерации 

 
1 Выше шла речь о традиционных профсоюзах. 

(ТПП). Цель этих организаций – повышение каче-
ства делового климата в России [6, c. 34].  

По мнению экспертов, в нашей стране в процессе 
социального партнерства принимают участие 
преимущественно крупные предприятия. Малый 
бизнес включен в этот процесс скорее эпизодиче-
ски. Причинами этого являются недостаточные 
финансовые возможности, и отсутствие единого 
подхода в обществе единого подхода к социаль-
ному партнерству. 

Современные профсоюзные организации не все-
гда оправдывают ожидания трудящихся. Это свя-
зано со слабой мотивацией членства в профсою-
зах. Большинство членов профсоюзов считают, 
что последние не могут защитить интересы ра-
ботников, не могут повлиять на увеличение зара-
ботной платы и т.д. Оплата деятельности проф-
союзных работников не зависит от их активности 
и результатов работы, что также не стимулирует 
активность профсоюзных лидеров. Работники 
фактически лишены прав влиять на соблюдение 
обязательств.  

Кроме профсоюзов, созданных еще в советский 
период1, сегодня в России появились профсоюзы 
нового типа – альтернативные профсоюзы. По-
следние появлялись там, где традиционные 
профсоюзы не защищали работников от неспра-
ведливости работодателей. Альтернативные 
профсоюзы активнее используют возможные 
меры борьбы за права трудящихся, такие как за-
бастовки, митинги, пикеты и т.д. [7, с. 90–91].  

Однако после принятия поправок в 2006 г. в Тру-
довой кодекс альтернативные профсоюзы лиши-
лись целого ряда прав. Согласно статьям 29, 30, 
31 и 37 ТК РФ, законным представительством ин-
тересов работников признается либо «профсоюз 
большинства» (как правило, входящий в ФНПР), 
либо «иной выбранный орган», в случае отсут-
ствии на предприятии «профсоюза большин-
ства». И теперь, в силу своей малочисленности, 
альтернативные профсоюзы не могут активно, 
как это было ранее, отстаивать интересы своих 
членов [8, c. 72].  

Кроме профсоюзных организаций, в сфере соци-
ального партнерства все активнее начинают иг-
рать роль другие некоммерческие организации – 
это некоммерческий сектор – НКО. Их деятель-
ность проходит в более сложных условиях, чем в 
странах Запада. Это связано с тем, что не со-
здана эффективная система поощрения деятель-
ности НКО при решении социальных вопросов, у 
них не всегда достаточно средств, чтобы решать 
социальные вопросы посредством грантов и дру-
гих социальных технологий с привлечением НКО. 
По мнению экспертов, сегодня в РФ актуальным 
является вопрос о необходимости перехода от 
проектной деятельности НКО к государственным 
контрактам.  

Сегодня отмечают проблемы отчетности НКО. 
Иногда она превышает отчетность коммерческих 
структур.  
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Также, у НКО ощущается недостаток профессио-
нальных сотрудников, которые могли бы эффек-
тивно взаимодействовать в социальном партнер-
стве, сотрудникам НКО часто не достает опыта 
административной работы.  

Кроме того, новые методики, технологии работы 
с НКО, имеющие место в зарубежных странах, не 
всегда могут соответствовать российским реа-
лиям.  

По оценкам специалистов, межсекторальное со-
трудничество: государство, НКО и бизнес нахо-
дится в стадии формирования. Необходимо раз-
витие экономического взаимодействия бизнеса и 
государства, который бы ориентировался на со-
циальный эффект от вложенных инвестиций, да-
лее – взаимодействия между бизнесом и НКО. За-
тем, должна произойти детализация аспектов со-
глашений социального партнерства [9, c.257-258].  

Сегодня в России основным инициатором заклю-
чения трехсторонних соглашений являются со-
трудники предприятий. Если в развитых странах 
для работодателей создана система их матери-
ального стимулирования: льготы при налогообло-
жении и т. д., то в России это не развито. В запад-
ных странах путь, когда трудящиеся активно бо-
ролись за свои права, был пройден в середине 
прошлого века. Для современной России характе-
рен низкий уровень правовой и политической 
культуры. Россияне плохо знают законы. По этой 
причине они не знают как, не умеют отстаивать 
свои права. У них отсутствует информация, к кому 
нужно обратиться за помощью в случае наруше-
ния их прав.  

В современной России большинство граждан не 
обладают знаниями и навыками социального 
партнерства. Они не умеют профессионально ве-
сти переговоры при устройстве на работу. Не каж-
дый может найти в себе силы отстаивать свои 
права. В условиях безработицы они боятся быть 
уволенными и по этой причине стараются не кон-
фликтовать с работодателем [10, c. 62]. 

По оценкам современных отечественных иссле-
дователей, процесс социального партнерства в 
России сталкивается с целым рядом проблем:  

– недостаточно часто заключаются коллективные 
договора. Обычно, они заключаются на 

государственных предприятиях. Однако такие до-
говоры отсутствуют на предприятиях малого и 
среднего бизнеса; 

– много случаев, когда заключенные коллектив-
ные договора превращаются в формальность; 

– недостаток опыта у сторон социального парт-
нерства в согласовании интересов; 

– фактически отсутствуют, в ряде случаев. проф-
союзы в организации (на предприятии); 

– несогласованностью существующего законода-
тельства с интересами трудящихся [с. 243–244]. 

Также, можно добавить недостаточную актив-
ность профсоюзов, в связи с чем: 

– низкий уровень правовой и политической куль-
туры трудящихся не способствует их активной 
роли в развитии трехсекторального социального 
партнерства; 

– необходимо совершенствование нормативно 
правовой базы, регулирующей деятельность 
НКО; 

– остается низким уровень активности трудя-
щихся в процессе отстаивания своих интересов в 
социально-трудовой сфере.  

Однако, несмотря на выявленные проблемы, от-
ставание в уровне развития в сравнении с зару-
бежными развитыми странами в настоящее 
время в РФ социальное партнерство – это соци-
альный институт, социальный механизм для ре-
шения вопросов в трудовой сфере и решения со-
циальных вопросов с привлечением разных групп 
общества. Социальное партнерство – это сло-
жившийся инструмент проведения государствен-
ной политики современного общества, характер-
ный для индустриального и очевидно начала 
постиндустриального типа общества. В дальней-
шем, в связи со снижением влияния роли государ-
ства в обществе, данный социальный институт 
будет развивать и изменяться в соответствие с 
требованиями общества. В этой связи необхо-
димо дальнейшее изучение данного явления и с 
социологических позиций в том числе.  
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ходимостью. Рекреационный потенциал спортивно-

оздоровительной деятельности в современном об-

ществе обладает возможностями интегрировать две 
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настоящий момент в спортивно-оздорови-
тельной сфере наблюдается позитивное 

движение по сбалансированию личных и обще-
ственных интересов посредством реализации ре-
шения задач по развитию индустрии физической 
культуры и спорта. 

Непосредственно, сфера спорта реализует стра-
тегические социальные задачи – носит образова-
тельный контекст, влияет на укрепление и сохра-
нение здоровья человека, решает социальные за-
дачи в направлении совершенствования физ-
культурно-спортивных услуг для населения, со-
здает положительный климат в обществе. 

Современная цивилизация все чаще напоминает 
о необходимости сохранения человеческого ре-
сурса как созидателя видимого технического про-
гресса. В настоящее время создалось положение, 
когда роль физической культуры и спорта как тра-
диционных элементов образа жизни в современ-
ном обществе возрастает. Они могут полнее про-
явить свой здравоохранительный и жизнеутвер-
ждающий потенциал при условии, если будут раз-
виваться не только в узких рамках физического 

совершенствования, а как органическая часть 
жизнедеятельности человека. 

Проблемы спортивно-оздоровительной деятель-
ности в современной цивилизации волнуют мно-
гих людей, и это не случайно. Современный чело-
век определяет успешность в жизни во взаимо-
связи с физическим, духовным и нравственным 
здоровьем. Эти важные человекообразующие 
стороны бытия, в совокупности, отражают куль-
туру человека.  

Любая динамично развивающаяся сфера соци-
альной деятельности непосредственно обновля-
ется терминологическим составом, и этот состав 
терминов требует пересмотра основных понятий 
с учетом происходящих перемен. Вариативность 
понятий неуклонно растет в спортивно-оздорови-
тельной и рекреационной деятельности, которая, 
прежде всего, направлена на сохранение и укреп-
ление здоровья. Например, сам термин «здоро-
вье» следует рассматривать более широко, чем в 
рамках медицины, при этомЮ как отмечает О.С. 
Мавропуло, является очевидным, что чем лучше 
состояние здоровья человека, тем период его 

В 
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активной деятельности является более продол-
жительным [1, с. 97–103]. При этом отмечается, 
что здоровье занимает особое положение среди 
ценностей и целевых установок, на которые ори-
ентируется поведение в обществе, также, здоро-
вье является общепризнанным и утвержденным 
идеалом [2, с. 55–57].  

Рекреационный потенциал спортивно-оздорови-
тельной деятельности можно использовать во 
всем многообразии при наличии соответствую-
щего уровня здоровья. Жизнедеятельность со-
временного человека должна быть направлена 
на сохранение здоровья и вне спортивно-оздоро-
вительной деятельности, а значит, необходимо 
формирование индивидуальной культуры здоро-
вья. Именно культура здоровья обладает возмож-
ностями интегрировать две фундаментальные 
социокультурные составляющие: человека и об-
щества. В этом контексте интерес вызывает соци-
альное здоровье человека, которое на наш 
взгляд необходимо рассматривать через призму 
процесса социализации. При этом не просто вы-
делять акцент стремления человека быть гото-
вым к требованиям общества, а рассматривать 
процесс социализации посредством всех видов 
деятельности, в том числе, спортивно-оздорови-
тельной, которая, на наш взгляд, является со-
ставной частью образа жизни человека.  

В данном случае образ жизни понимается как ка-
тегория, отражающая наиболее общие и типич-
ные способы материальной и духовной жизнеде-
ятельности людей, взятых в единстве с природ-
ными и социальными условиями. Человек все в 
большей мере становится субъектом собствен-
ного здоровья, от воли человека зависит то, какие 
он будет создавать, и как будет использовать тех-
ники продуцирования здоровья [3, с. 3–34]. 

Несомненно, на социализацию человека оказы-
вают воздействие разнообразные стороны обще-
ственной жизни и здесь важно отметить, что при-
общение личности к культуре окружающего его 
общества не является чистым приспособлением, 
признается право на личную активность и участие 
в формировании социальной подготовленности 
самого человека. Применяя термин «социальное 
здоровье», мы интегрируем в аспекты жизнедея-
тельности общество и человека. И здесь спор-
тивно-оздоровительная деятельность, ее рекреа-
ционный ресурс, в комплексе, удовлетворяют по-
требность человека в движении, что обусловлено 
не только его биологической потребностью, но и 
социальной необходимостью. 

Представляется возможным поддержать мнение 
Л.И. Лубышевой о том, что спортивная деятель-
ность в качестве социального фактора модельно 
воспроизводит наборы жизненных ситуаций со-
временной культуры, сохраняет и укрепляет сущ-
ностные механизмы социокультурной жизни об-
щества [4, с. 343–348]. Рекреационный потенциал 
спортивно-оздоровительной деятельности моде-
лирует ситуации в жизнедеятельности человека, 
тем самым, формирует необходимые жизненные 
компетенции, носящие социальный характер. 

Рассматривая вопросы совершенствования спор-
тивно-оздоровительной деятельности и исполь-

зования ее рекреационного потенциала, мы осо-
бое внимание должны уделять созданию основ 
необходимого уровня здоровья человека, его фи-
зической подготовки, которая определяется раз-
нообразием двигательных умений и навыков, раз-
витием сопряженных с ними физических качеств 
в совокупности с уровнем необходимой системы 
знаний. 

Известные специалисты в области физической 
культуры и спорта Н.П. Любецкий, А.А. Князев от-
мечают, что большинство людей задумываются о 
том, как жить лучше, и мало тех, кто сегодня ду-
мает, как быть лучше. По мнению авторов, фено-
мен физической культуры, соединяя воедино со-
циальное и биологическое в человеке, служит 
мощным иммунным барьером сохранения соци-
ального общественного и индивидуального здо-
ровья, являясь весомой альтернативой реальной 
и серьезной опасности расчеловечивания «инду-
стриального общества потребления» с господ-
ством голого техницизма [5, с. 3–264]. 

Рекреационный потенциал спортивно-оздорови-
тельной деятельности настолько вариативен, что 
может быть использован не только для организа-
ции досуга и отдыха человека. Данный рекреаци-
онный потенциал можно использовать для оздо-
ровления людей в разное время года, людей, 
имеющих разное материальное и социальное по-
ложение, различный возрастной аспект и индиви-
дуальные потребности.  

Из всего многообразия признаков рекреации                                           
Е.Н. Степанова предлагает считать главными, 
определяющими сущность рекреации, следую-
щие подходы: осуществляется в свободное 
время, носит деятельный характер и построена 
на добровольной, самодеятельной основе. Автор 
утверждает, что это – три важнейших признака 
рекреации, без них она теряет свое значение, 
другие же ее признаки: культурно-аксиологиче-
ские, познавательные, оздоровительные могут 
рассматриваться как производные, сопутствую-
щие [6, с. 1–21]. Представляется, что рекреацион-
ный потенциал спортивно-оздоровительной дея-
тельности признается как интегральный принцип 
единства духовного и телесного, социального и 
биологического.  

В рамках исследовательских интересов мы про-
вели опрос респондентов по использованию 
спортивно-оздоровительной деятельности в ре-
жиме досуга и рекреации. Мы использовали ме-
тод опроса для сбора конкретной информации от 
респондентов. Нашими респондентами высту-
пили 234 человека – студенты и сотрудник Дон-
ского государственного технического универси-
тета. Коммуникативное взаимодействие с помо-
щью анкетного опроса не требовало живого об-
щения и позволило узнать о мнении респонден-
тов удаленно. Положительный момент проведе-
ния анкетного опроса с помощью заранее подго-
товленного опросника заключался в том, что 
можно проводить опрос с большим числом ре-
спондентов и его можно проводить анонимно, не 
требуя от респондента личной информации.  
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Данные, полученные в ходе опроса, позволили 
нам определить место и значение спортивно-
оздоровительной деятельности в практической 
жизнедеятельности респондентов разного воз-
раста. Из всех опрашиваемых хронические забо-
левания имеют 71 % респондентов. Многие из них 
понимают, что нужно заниматься физической 
культурой и спортом, но 58 % мешает обычная 
лень, а 33 % отметили, что из-за отсутствия ком-
паньона не уделяют спортивно-оздоровительной 
рекреации достаточно времени.  

Оценивая собственную степень активности, 66 % 
респондентов пополнили группу относительно ак-
тивных, 23 % отнесли себя в группу малоподвиж-
ных, а оставшиеся 11 % посчитали себя актив-
ными участниками спортивно-оздоровительных 
занятий в свободное время. Положительным мо-
тивом к началу включения в спортивно-оздорови-
тельную деятельность в свободное время может 
послужить совет близкого человека – 11 %, ухуд-
шение здоровья – 34 %, увеличение веса – 23 %, 
пример друзей – 16 % и интерес к чему-то новому – 
9 %. 

Большое количество респонденты оценивают от-
рицательную степень влияния на здоровье чело-
века употребление алкоголя и табакокурения как 

высокое. Многие респонденты, а это 75 %, в ходе 
опроса отмечают, что за последние 2–3 года про-
изошло изменение активного образа жизни с по-
ступательной тенденцией к понижению. Первую 
информацию об использовании физических 
упражнений в режиме дня 58 % респондентов по-
лучили в школе, 24 % дополняли ее при самосто-
ятельном изучении, а 14 % поделились в опросе, 
что прислушиваются советов по здоровому об-
разу жизни своих друзей. 

Практически все респонденты ответили, что все, 
кто находится в их окружении, позитивно отно-
сится к занятиям физическими упражнениями в 
свободное время и стараются активно получать 
информацию по вопросам морфофункциональ-
ных изменений в организме человека, происходя-
щих под воздействием физических упражнений.  

Спортивно-оздоровительная деятельность пред-
ставляет собой уникальное общественное явле-
ние. Феноменом этой деятельности состоит в 
том, что при минимальной поддержке государ-
ства, спортивно-оздоровительная деятельность 
успешно может существовать в сложных эконо-
мических условиях сегодняшнего дня и имеет ва-
риативный рекреационный потенциал. 
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Аннотация. Практическое значение данной публи-

кации заключается в том, чтобы акцентировать вни-

мание научного сообщества на феномене фейковых 

новостей как факторе воздействия на общественное 

сознание и появлении целого ряда социально-пси-

хологических последствий этого воздействия. Ав-

торы приходят к выводу, что фейковые новости, бу-

дучи инструментом манипуляции в информацион-

ном обществе, оказывают деструктивное влияние 

на общественное сознание, и влекут за собой опре-

деленные социально-психологические последствия 

его трансформации. 
 

Ключевые слова: социально-психологические по-

следствия, фейковые новости, общественное созна-

ние, массовое сознание, информационное про-

странство, манипулятивное воздействие. 

 

   

Annotation. The practical significance of this publica-

tion lies in focusing the attention of the scientific com-

munity on the phenomenon of fake news as a factor in-

fluencing public consciousness and the emergence of a 

number of socio-psychological consequences of this im-

pact. The authors come to the conclusion that fake 

news, being an instrument of manipulation in the infor-

mation society, have a destructive effect on public con-

sciousness, and entail certain socio-psychological con-

sequences of its transformation. 
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эпоху мировой глобализации, стремитель-
ной информатизации и тотальной цифрови-

зации, когда объемы информации удваиваются 
за какие-то несколько лет, с появлением элек-
тронных носителей информации полностью сти-
раются условные границы и организовывается 

единое информационное пространство, имею-
щее большую значимость для формирования об-
щественного сознания. Это пространство, наряду 
с другими факторами, занимает немаловажное 
место в деле формирования общественного мне-
ния, социального настроения и общественного 

В 
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сознания в целом [1, 2]. Более того, как подчерки-
вает В.К. Конах, «через всю совокупность каналов 
формирования, передачи и хранения информа-
ции» информационное пространство «трансфор-
мирует общественное сознание, направляя дей-
ствие не только на общечеловеческие ценност-
ные ориентации, но и на специфические проявле-
ния национальных особенностей» [3, с. 112].  

Как свидетельствует общественно-исторический 
опыт, информационное пространство способно 
как к рациональному информированию, стремле-
нию к свободе, развитию чувства социальной 
справедливости, обогащению личности, группы, 
так и к дезинформации, разжиганию ненависти, 
недоверия и порабощению общества [4].  

И в сегодняшних условиях повышенной востребо-
ванности мгновенного поиска злободневных но-
востей в социальных сетях все более распростра-
ненным явлением объективной реальности ста-
новятся фейковые (контрафактные, фальшивые, 
сфабрикованные) новости – «полностью или ча-
стично выдуманная информация об определен-
ных лицах, общественных событиях, явлениях» 
[5, с. 777]; информационная мистификация или 
намеренное распространение дезинформации с 
целью не просто привлечения общественного 
внимания, но и целенаправленного социально-
психологического влияния на общественное со-
знание.  

К проблеме фейковых новостей в информацион-
ном пространстве активно обращаются исследо-
ватели из различных областей научного гумани-
тарного знания. В частности, некоторые соци-
ально-психологические аспекты фейк-дискурса в 
информационном пространстве рассматрива-
ются в трудах О.С. Иссерс, который указывает на 
намеренную манипулятивную направленность 
мистифицирующих практик фейков в новостной 
сфере, связанных с манипулятивным воздей-
ствием на общественное сознание [6]. Согласно 
позиции Н.М. Кузнецова, произошла «интерполя-
ция фейка в особый вид контента, который стал 
полноценной частью современной медиаиду-
стрии и способен кардинально изменить полити-
ческое мировоззрение общества»; что, в конеч-
ном счете, ведет «к изменению ментальности об-
щества в части восприятия фейка как инстру-
мента диффамации и эмпатии к контенту, вводя-
щему конечных получателей информации в за-
блуждение», а также к трансформации обще-
ственного сознания [7, с. 77–78].  

Н.М. Кузнецов приводит общественно-историче-
скую трансформацию фейковой новости в трех-
этапную функциональную последовательность: 
1) фейк как фактор экономического успеха («га-
зетные утки» применяются для привлечения об-
щественности в коммерческих целях); 2) фейк как 
средство манипуляции политиком (материал ис-
пользуется с целью манипуляции имиджем поли-
тика); 3) фейк как средство влияния на политиче-
ское сознание общества (материал становится 
полноценным инструментом информационных 
войн с целью кардинального изменения полити-
ческого сознания общества) [7, с. 82–83]. 

Главной функцией общественного сознания, как 
подчеркивает Л.В. Куликов, выступает интегри-
рующая, объединяющая функция, «обеспечиваю-
щая целостность функционирования психики, 
связность внешней и внутренней активности че-
ловека», а поскольку под влиянием информаци-
онного пространства интегрирующая функция об-
щественного сознания ослабевает, то «снижа-
ется потенциал субъектности», неуклонно ухуд-
шается интенсивность деятельности, утрачива-
ется динамика всех базовых «жизненных процес-
сов: деятельности, поведения, самоуправления, 
развития, адаптации» [8, с. 4].  

И, анализируя социально-психологические ас-
пекты влияния СМИ на сознание, к числу опасных 
феноменов общественного сознания Л.В. Кули-
ков относит: упрощенное мировосприятие и оце-
нивание мира и происходящих в нем событий 
(картина мира в массовом сознании предстает в 
ахроматических тонах); отсутствие объединяю-
щего начала в общественном сознании (солидар-
ности, общности, соучастия, взаимопомощи, 
единства действий); попрание истинных духовно-
нравственных ценностей и подмена их ложными 
ценностями, ведущими к деградации общества; 
утрата позитивного восприятия своей социальной 
и культурной принадлежности, ослабление пат-
риотического настроя; появление чувства беспо-
мощности и страхов [8]. 

Каковы же в целом социально-психологические 
последствия влияния фейковых новостей на об-
щественное сознание, которые мы можем оцени-
вать как опасные? 

Во-первых, как было сказано ранее, манипулятив-
ное воздействие информационного пространства 
на общественное сознание, основанное на систе-
матическом внедрении в массовое сознание со-
циально-психологических и социально-политиче-
ских мифов, которое влечет за собой такого рода 
деформацию сознания, как рождение иллюзор-
ных идей, «утверждающих определенные ценно-
сти и нормы и воспринимаемых преимуще-
ственно на веру, без рационального, критиче-
ского осмысления» [4, с. 216]. Фейк, по мнению 
Н.М. Кузнецова, становится полноценным «ин-
струментом политического манипулирования» 
общественным сознанием [7, с. 82].  

В-вторых, визуальные образы, кодирование ин-
формации в пространстве т.н. информационной 
пандемии, с одной стороны, привели к развитию 
клипового мышления [9], когда «люди экрана» не 
в состоянии сосредоточиться на целостном вос-
приятии информации, им необходима ее быстрая 
смена [10, с. 170]; с другой стороны, опасным по-
следствием стала утрата современным челове-
ком способности осознанно, творчески мыслить, 
ибо «визуальные образы для него создают дру-
гие, имея возможность с их помощью управлять 
сознанием получателя» [4, с. 218].  

В-третьих, дезинтеграция общественного созна-
ния, выражающаяся в межличностном недопони-
мании, недоверии, в отсутствии конструктивного 
диалога и согласованности в действиях людей. 
Как известно, фейковые новости действуют на 
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психологию восприятия как манипуляция, они 
оставляют в сознании неприятный осадок даже 
после того, как проверка фактов проведена и под-
делка разоблачена [11]. Это связано с тем, что 
фейковые новости как поддельный образ обла-
дают всеми основными характеристиками и свой-
ствами подлинного факта, непосредственно воз-
действующего на сознание адресата в целях ма-
нипулятивного влияния.  

В современном информационном обществе, по 
справедливому наблюдению Ф.Г. Фаткуллиной, 
происходит языковое манипулирование базо-
выми ценностями современного общества, по-
скольку, основная «функция фейковой информа-
ции – манипулятивная, воздействующая на мас-
совое сознание» [12, с. 388]. Перед фальсифика-
торами информации стоит важная цель: напол-
нить общественное сознание фейковой жизнью, 
вытесняющей реальную действительность и 
ставящей под сомнение существование объек-
тивных фактов как таковых [13].  

Индивид, в частности, и общество в целом, насы-
тившись фейками, утрачивает иммунитет к лож-
ной информации и становится нечувствителен к 
размежеванию правды и лжи, подлинности и эр-
заца, добра и зла.  

В-четвертых, как следствие дезинтегрированно-
сти общественного сознания, возникает интоле-
рантность в отношениях, культивируется межэт-
ническая рознь, социальная напряженность и 
конфликтогенный потенциал, разрушается соци-
альное здоровье [14]. Как пишет Л.В. Куликов, 
«демонстрация насилия поднимает такие слои 
бессознательного, активирует такую энергию, с 
которой информация конструктивного толка со-
ревноваться не может» [8, с. 8]. 

В-пятых, доминирование фейковой информации 
негативного характера приводит к культивирова-
нию в общественном сознании населения песси-
мистических взглядов на происходящее, тревож-
ности и апатичных настроений. Так, чрезмерная 
загруженность и потеря смысложизненных ориен-
тиров работоспособной части населения приво-
дит к тому, что эта социальная группа «проживает 
жизнь только как рабочая сила, а не как люди» и 
«не видит возможности вырваться из сложив-
шейся беспросветности» [15, с. 6]. Вследствие 
чего уменьшается объем сознания, социальная 
активность [16], а, как известно, суженное, реду-
цированное сознание облегчает манипулирова-
ние.  

Исходя из всего сказанного выше, можно сделать 
закономерный вывод о том, что фейковые ново-
сти, будучи инструментом манипуляции в инфор-
мационном обществе, оказывают деструктивное 
влияние на общественное сознание, и влекут за 
собой определенные социально-психологические 
последствия его трансформации.  

В этой связи, развитие цифровых технологий и 
конвергенции медиапространства актуализирует 
потребность в критическом и аналитическом 
мышлении относительно потребляемой инфор-
мации. Невзирая на существующий Федеральный 
«Закон о СМИ» и попытки оградить от сфабрико-
ванной информации и манипулятивного влияния 
на общественное сознание, общество само 
должно стремиться развивать критическое мыш-
ление, самостоятельно учиться анализировать 
потребляемую информацию и формировать ак-
тивную гражданскую позицию как активный потре-
битель разноплановой и разнородной информа-
ции.  
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Аннотация. Статья посвящена анализу социальных 

противоречий раннего индустриального общества, 

которые вовсе не утратили своего значения и сей-

час. Автор приходит к выводу о том, что антагонисти-

ческий потенциал заложен в самую суть индустриа-

лизма. Это вполне объяснимо, так как капиталисти-

ческие отношений, выступающие здесь базисом, 

сами по себе предполагают социальную поляриза-

цию, жестко разводящую группы выигравших и про-

игравших. Данный антагонизм значительно усили-

вался ролью государства, которое, в первую оче-

редь, играло на стороне капиталистов. Однако в 

определенный момент актуализировался вопрос о 

существовании капиталистической системы вообще, 

в связи с чем, государство приобрело более 

надклассовый смысл, поставив противостоящие 

группы социальных лидеров и аутсайдеров в жест-

кие рамки кейнсианского консенсуса. В настоящий 

момент, тем не менее, происходит новый виток про-

цессов поляризации и обострения тех же социально-

классовых противоречий теперь уже и в транснаци-

ональных масштабах. 
 

Ключевые слова: социальный антагонизм, буржуа-

зия, пролетариат, классовое государство, каналы 

мобильности, постмодернизм, кейнсианский кон-

сенсус, «рабочая аристократия». 

 

   

Annotation. The article is devoted to the analysis of so-

cial contradictions of the early industrial society, which 

have not lost their significance even now. The author 

comes to the conclusion that the antagonistic potential 

is inherent in the very essence of industrialism, which is 

quite understandable, since the capitalist relations that 

serve as the basis here themselves imply social polariza-

tion, which rigidly separates the groups of winners and 

losers. This antagonism was greatly enhanced by 

the role of the state, which primarily played on the side 

of the capitalists. However, at a certain point, the ques-

tion of the existence of a capitalist system in General 

became relevant, and therefore the state acquired a 

more supra-class meaning, placing opposing groups of 

social leaders and outsiders in the strict framework of 

the Keynesian consensus. At the moment, however, 

there is a new round of processes of polarization and 

aggravation of the same socio-class contradictions now 

on a transnational scale. 
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ынешнее социальное бытие носит во мно-
гом эклектичный характер, что отражается в 

интеллектуальной плоскости термином «постмо-
дернизм». Вместе с тем, сущность постмодерна 
заключается в размытости, неопределенности 
социального мира, где нет четких критериев клас-
сификации (З. Бауман). Собственно, логика пост-
модернистского видения вполне допускает уча-
стие элементов, теоретически относимых к иной 
реальности – традиционной, модернистской и т.п. 
Кстати, имеются и другие подходы к определению 
современной общественной сущности, более ле-
жащие в ракурсе объективистской парадигмы. 
Так, советско-американский социолог В. Шляпен-
тох, указывая на методологическую ограничен-
ность попыток привязать то или иное общество к 
определенному типу, предлагает сегментирован-

ный подход, как обладающий более расширен-
ными объяснительными возможностями. В рам-
ках последнего общество видится как своего рода 
конгломерация общественных сегментов – инду-
стриального, постиндустриального, традицион-
ного и т.д. Соотношение данных сегментов, есте-
ственно, может изменяться с течением времени 
[12].  

Адекватную картину, с нашей точки зрения, пред-
лагает Б. Кагарлицкий, считая, что социально-
экономические и в большей степени социально-
политические аспекты подчинены логике капита-
лизма, стержневой составляющей индустриаль-
ного общества. А вот социокультурная сторона 
носит куда более «размытый» характер, в значи-
тельно большей степени соответствуя пост-

Н 
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модернистской парадигме [3]. Принимая во вни-
мание данную точку зрения, мы считаем, что ис-
токи современных социальных антагонизмов во 
многом закладывались еще во времена генезиса 
и утверждения индустриального общества. 
Именно выявление сущности заявляющих о себе 
социальных противоречий и будет составлять 
цель настоящей статьи. В рамках подобной цели 
намечено: 

– во-первых, рассмотреть стратификационные и 
политические аспекты положения основных соци-
альных групп, задействованных в главной сфере 
утверждающегося индустриализма – промыш-
ленном производстве;  

– во-вторых, уточнить фактическую роль государ-
ства, как верховного арбитра в области отноше-
ний противостоящих общественных групп.  

Сразу следует подчеркнуть, что эпоха первона-
чального накопления капитала или по-другому – 
генезис индустриализма, характеризовалась тех-
ническим и технологическим перевооружением, 
урбанизацией, появлением массового общества, 
а также ростом культуры потребления. Как и в лю-
бой переходный период, здесь предполагались 
весьма размытые границы между стратами, а 
также, появление новых социальных групп, при-
чем на всех общественных этажах.  

Если иметь в виду высшие страты, то здесь про-
исходило активное вытеснение родового дворян-
ства или его «разбавление» наиболее успеш-
ными выходцами из третьего сословия или бур-
жуазии. Последние не только контролировали 
бурно развивающиеся экономические процессы, 
но и основательно проникали в правительствен-
ные структуры. Тем самым закладывались осно-
вания для феномена классового государства, на 
котором настаивают марксистские ученые, что 
мы считаем весьма удачным и адекватно отража-
ющим реальность. Расцвет предприниматель-
ства вряд ли бы мог состояться без активной по-
мощи государства, хотя его роль изменялась в за-
висимости от конкретных обстоятельств. Но об-
щим было то, что государственные мужи обычно 
быстро находили с крупными предпринимате-
лями общий язык [9]. При этом духовным отраже-
нием объективной реальности выступала идеоло-
гия либерализма, упирающая на главенствую-
щую роль индивидуальных усилий. Однако по-
добное мировоззрение имело существенные 
групповые нюансы. Как пишет историк и социолог 
Э. Хобсбаум, буржуазный либерализм XIX в. но-
сил не столько практический, сколько идеологи-
ческий характер. Крупные капиталистические 
собственники «верили в прогресс, представи-
тельное правительство, гражданские права и сво-
боду, но только так, чтобы все это распространя-
лось ровно настолько, насколько распростра-
нялся закон и чтобы при этом сохранялся поря-
док, державший бедняков на своих местах» [10,                        
с. 343]. 

Вполне логично, что вновь сформированный гос-
подствующий класс, по мере сил, старался закре-
пить подобное положение дел, для чего активно 
использовались и политические возможности. 

Интересные факты приводит У. Липпман, отмеча-
ющий резкое и даже принципиальное расхож-де-
ние между либерально-демократическими декла-
мациями и существующей практикой. Так, идео-
логема всеобщего избирательного права обозна-
чилась со второй половины восемнадцатого сто-
летия. В то же время ее реализация оказалась 
медленной и трудной фактически на протяжении 
всего периода первоначального накопления. В 
1900 г. в Великобритании лишь 11 % англичан об-
ладали избирательным правом, к 1922 г. электо-
рат вырос до 43 %. Во Франции 1881 г. обладаю-
щих правом голоса было 27 %, а в 1951 г. тако-
выми являлись 51 %. В США на выборах 1890 г. 
только 15 % населения обладали избирательным 
правом, тогда как к 1918 г. электорат вырос при-
мерно вдвое. В большинстве государств Север-
ной и Западной Европы до последней четверти 
девятнадцатого столетия электорат не перевали-
вал за отметку 5 % [4, с. 46].  

Несмотря на быстро появившиеся социальные 
барьеры, закрыться целиком и полностью новая 
капиталистическая элита не могла в принципе. 
Прав П. Сорокин, утверждая, что не бывает в чи-
стом виде как «закрытых», так и «открытых» об-
ществ [8]. Открытость общества раннего инду-
стриализма была обусловлена тем, что, с одной 
стороны, любая элита нуждается в притоке новых 
индивидов, что работает на закрепление ее ста-
туса, и буржуазия в этом плане не исключение. А 
с другой стороны, открытость капиталистической 
элиты делала более лояльными средние слои, 
поскольку наиболее активные претенденты на пе-
реход в высший слой были выходцами именно от-
сюда. Все это подогревалось усиливающимися 
вызовами со стороны разрастающегося пролета-
риата, остротой общественных антагонизмов, ос-
новательно описанных марксистами.  

Упомянутый выше Э. Хобсбаум указывает на че-
тыре основных социальных «лифта», выражен-
ных в капиталистическую эпоху, – бизнес, образо-
вание, искусство и армия [11, с. 263]. Фактически 
все обозначенные каналы мобильности были из-
вестны предшествующей индустриализму эпохе 
абсолютизма. Имеющиеся личные способности 
играли огромную роль, тем не менее, надо прини-
мать во внимание, что данные качества требова-
лись не во всех сферах одинаковые, кроме того, 
могли различаться степенью участия.  

Например, бурно развивающийся бизнес требо-
вал наличия целеустремленности, определенной 
отваги, способности к риску. Ж. Сорель не без ос-
нований восхищался некоторыми наиболее оди-
озными в этом плане личностями, называя их «ка-
питанами индустрии» [7]. Но зачастую для успеха 
этого было недостаточно. Ш. Эриксон, приводит 
данные, согласно которым, в 1865 г. от общего ко-
личества британских сталилитейных магнатов                                         
89 % вели происхождение из среднего класса,                                                       
7 % являлись выходцами из низов среднего 
класса, а 4 % и вовсе стартовали из рядов рабо-
чих [10]. Получается, что талантливый человек, в 
принципе, не лишался шансов попадания в капи-
талистическую элиту, но они многократно возрас-
тали в том случае, если бы он родился в 
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обеспеченной и образованной семье, имеющей 
связи с близкими по статусу семьями.  

В рамках образования отмечается три наиболее 
распространенных социальных стратегии.  

Во-первых, правительственная служба, весьма 
расширившая сферу реализации карьерных 
стремлений уже в эпоху абсолютизма, но в ран-
нем индустриальном обществе вовсе не расте-
рявшая, а напротив, добавившая в популярности. 
Несмотря на либеральные декларации об ограни-
чении государства, управленческий аппарат гос-
служащих продолжал, в целом ,разрастаться. 
Хотя, в период первоначального накопления 
обычный чиновник обладал еще довольно скром-
ным материальным достатком, тем не менее «чи-
стые руки и белые воротнички» все же четко вы-
водили их из нижних страт. Впоследствии эта 
группа последовательно улучшала свое матери-
альное положение.  

Во-вторых, политическая карьера, которую сле-
дует выводить за скобки собственно государ-
ственной службы. В рамках политического про-
цесса главенствующее значение обычно имели 
интеллект в комплексном сочетании с личност-
ными способностями, такими как гибкость, реак-
ция и т.п. Талантливые ораторы, завоевывающие 
толпу, обычно ставили на популизм, а вот для ре-
шения более стратегических задач требовалось 
нечто более серьезное и глубокое – государ-
ственное мышление. Ряд лидеров описываемой 
эпохи представляли собой сочетания всех этих 
качеств – британцы У. Гладстон, Б. Дизраэли,                             
Д. Ллойд Джордж. Однако очень сомнительно, что 
подобные личности сделали бы карьеру в поли-
тике, веди они свое происхождение из самых со-
циальных низов.  

В-третьих, свободные профессии, куда относи-
лись юриспруденция, учительство, врачебное 
дело, профессура и т.п. Но данный лифт обычно 
«останавливался» на середине, редко достигая 
высшего элитного уровня. Наибольшими страте-
гическими перспективами обладало юридическое 
поприще, что было характерно для США. Многие 
американские президенты начинали свою карь-
еру именно юристами (М. Филлмор, Д. Полк,                          
А. Линкольн, Дж. Бьюкенен и др.). 

Предложенный Э. Хобсбаумом третий канал мо-
бильности – искусство, пожалуй, предполагал 
наибольшее участие именно личных способно-
стей. Закономерно, что именно здесь успешные 
выходцы из низов встречаются намного чаще, 
чем среди политиков, бизнесменов, юристов. 
Французская знаменитость Элиза Рашель роди-
лась в очень бедной семье, с ранних лет зараба-
тывала уличным пением и там обнаружила гро-
мадный талант. Немецкий художник Франц фон 
Штук был выходцем из семьи мельника, но уже в 
25 лет совершил художественный переворот на 
национальном уровне, за счет брака получил дво-
рянство, а позже стал владельцем богатой 
виллы, до сей поры считающейся одной из досто-
примечательностей Мюнхена. 

Наконец, армия представляла собой четвертый 
канал. Тривиально утверждать, что данный ин-
ститут является социальным лифтом во все вре-
мена, правда, на период военных действий при-
обретает намного более активную роль. По сути 
дела, благодаря войнам, состоялась карьера                       
У. Гранта, американского президента 1868–1876 гг. 
Несмотря на попытку некоторых классиков либе-
рализма принизить роль войны (Б. Констан де 
Ребек), их количество вовсе не уменьшилось. 
Развивающееся по капиталистическим принци-
пам индустриальное общество породило про-
блему колониализма, вылившуюся в войны за пе-
редел мира и т.п.  

Масштабы общественной поляризации по мере 
все большего утверждения индустриального со-
циального типа разрастаются достаточно яв-
ственно. Чисто экономический рационализм 
предполагал всяческое уменьшение издержек, а 
значит и заработной платы. Капиталисты руко-
водствовались так называемой теорией «фонда 
заработной платы», максимально пытаясь эконо-
мить на ней. Дополнительным мотивом здесь яв-
лялось соображение по поводу нищеты как гаран-
тии хорошего поведения работников. Считалось, 
что лишь «человеческие» побуждения вроде 
смертельной угрозы голода заставляют пролета-
риат работать и добывать средства для скудного 
пропитания [11, с. 276].  

Кроме того, в контексте стремления сократить 
трудовые издержки, в эпоху первоначального 
накопления получил распространение непригляд-
ный феномен детского труда. По данным Д. Лон-
дона, на рубеже XIX–XX вв. только в американ-
ской текстильной промышленности было задей-
ствовано около 30000 детей, а общее официаль-
ное количество малолетних тружеников дости-
гало 1752187 человек [5, с. 684]. Детский труд су-
ществовал более 100 лет, что объяснялось ба-
нально малым заработком родителей. Даже офи-
циальные профсоюзы не могли четко опреде-
литься с собственной позицией по упомянутой 
проблеме. С одной стороны – данное явление 
представлялось недопустимым, но с другой сто-
роны имелось понимание того, что без заработ-
ной платы собственных детей рабочие семьи и 
вовсе лишаться возможности как-то сводить 
концы с концами. Отсюда на съездах британских 
профсоюзов голоса сторонников той и другой по-
зиции распределялись примерно поровну [5,                               
с. 525]. В итоге же, постоянная тяжелая работа 
никак не позволяла рабочим семьям выбраться 
на жизненный уровень, хотя бы немного превы-
шающий черту бедности.  

Следует сказать, что типичным явлением для ка-
питалистических предприятий раннего индустри-
ализма была драконовская дисциплина, получив-
шая с легкой руки Ф. Энгельса эпитет «социаль-
ная война». Причем, данные порядки вряд ли 
были бы возможны без политической поддержки. 
Например, в Великобритании в 1823 г. принима-
ется закон о хозяине и слуге, который предписы-
вал тюремное заключение нарушившим условия 
контракта рабочим, а вот тот же самый проступок 
со стороны нанимателей грозил последним лишь 
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мизерным штрафом. Уголовный кодекс Франции 
1864 г. предусматривал наказывать рабочих за 
попытку с их стороны (в том числе, коллективную) 
прекращать работы с целью изменения заработ-
ной платы, либо за их вмешательство в производ-
ственный процесс посредством «насилия, угроз 
или обмана». Отсюда, судьба рабочих зависела, 
в первую очередь, не от их усилий, но «от удачи 
и расположения одного хозяина, за спиной кото-
рого стояли закон и государственная власть и ко-
торый расценивал свои полномочия как необхо-
димые и благотворные». [10, с. 299] Плюс к этому, 
по справедливому замечанию Ф. Энгельса, у ра-
бочего не имелось никаких оснований быть уве-
ренными в завтрашнем дне – «любой пустяк, лю-
бая прихоть работодателя, любая заминка в тор-
говле могут снова столкнуть его в тот страшный 
водоворот, из которого он на время спасся и в ко-
тором трудно, часто невозможно, удержаться на 
поверхности» [13, с. 265].  

Показательно, что «социальная война» вовсе не 
была исключением для предприятий, владельцы 
которых имеют посмертную репутацию филан-
тропов-благотворителей, например, промышлен-
ник-миллионер Эндрю Карнеги, перед смертью 
раздаривший значительную часть собственного 
состояния. Стремясь заработать авторитет, он 
действительно финансировал строительство 
больниц, университетов, библиотек, концертных 
залов, парков и пр. в Питтсбурге. Тем не менее, 
урезание заработной платы на предприятиях                          
Э. Карнеги было типичным делом и, в целом, ее 
размеры были ниже прожиточного минимума 
(средняя зарплата 300–400 долларов в год, а про-
житочный минимум составлял 600 долларов). В 
питтсбургских рабочих кварталах, построенных                        
Э. Карнеги, водопроводы были редкостью, мо-
щенные дороги отсутствовали совсем. Современ-
ный исследователь Д. Роткопф констатирует 
двойную мораль Э. Карнеги. «Хотя, он писал 
вдохновенные слова о праве создавать профсо-
юзы, до нас дошел документ, где он лично отка-
зывает рабочим одного из своих заводов в этом 
праве». Закономерно, что благотворительностью 
Э. Карнеги умилялись отнюдь не все. Так, рабо-
чие его предприятий говорили: «Нам бы лучше не 
урезали зарплату. …И вообще, какой прок от биб-
лиотеки человеку, если он работает по двена-
дцать часов в день?» [6, с. 157].  

Дополнительно антагонизмы между капитали-
стами-работодателями и наемными рабочими по-
догревались социокультурными факторами. Бед-
ность ассоциировалась с образом рабочего, яв-
лялась неотъемлемой его чертой в глазах пред-
ставителей более высоких страт. Э. Хобсбаум пи-
шет, что в случае благоприятных обстоятельств 
(вроде немецкого экономического бума 1872–
1873 гг.), когда некоторые рабочие зарабатывали 
сумму денег достаточную, чтобы «на короткий 
срок вкусить тех удовольствий, которые руково-
дители считали своей прерогативой, гнев послед-
них был вполне искренним и праведным. Зачем 
шахтерам рояли и шампанское? … максимум, на 
что могли рассчитывать рабочие – это достаточ-
ное количество еды (и желательно меньшее ко-
личество спиртных напитков), не слишком пере-
населенное жилье и одежда, подходящая для 

того, чтобы не нанести ущерб моральным прин-
ципам общества и своему здоровью, комфортная, 
но, в то же время, без излишнего подражания ко-
стюмам лучшим мира сего» [10, с. 305–306]. По-
добный факт вполне вписывается в вебленов-
скую концепцию буржуазного демонстративного 
потребления, которое в индустриальную эпоху 
получает дополнительные стимулы [1].  

Глубокое и всесторонний анализ социально-эко-
номической ситуации, в которой пребывала ос-
новная масса рабочих, дал Ф. Энгельс в своей 
ранней работе «Положение рабочего класса в Ан-
глии», написанной в 1840-х годах. Через пятьде-
сят лет американский писатель Джек Лондон вы-
пускает сборник очерков «Люди бездны», где опи-
сывается социальная проблематика лондонских 
трущоб. Сопоставление фактов, представленных 
обоими авторами, наталкивает на вывод, что в 
положении общественных низов индустриаль-
ного общества за это время мало что изменилось 
к лучшему. 

В таких условиях вполне закономерна реакция 
рабочих на противостояние эксплуатации. По 
сути, коллективная борьба являлась для них 
единственным шансом, каким то образом выну-
дить хозяев предприятий к компромиссам, что 
справедливо подчеркивалось марксистами. Тем 
не менее, тезис последних о том, что ядро движе-
ния рабочих составят наиболее обездоленные их 
представители, выглядит уязвимым. Сторонник 
марксизма Э. Хобсбаум в своем исследовании 
периода первоначального накопления, пришел к 
выводу, что именно рабочая беднота особых 
угроз правящей буржуазии не создает в силу соб-
ственной аполитичности. Как правило, они озабо-
чены только добыванием пропитания и не имеют 
особых намерений связываться с политическими 
организациями.  

Ядром тех же английских профсоюзов (тред-юни-
онов), обычно, выступает, так называемая, «ра-
бочая аристократия» – квалифицированные ра-
ботники, или своеобразные предтечи «синих во-
ротничков» – мастера. Это та часть наемной ра-
бочей силы, которая была способна добиться 
определенных уступок от хозяев производства и 
редко останавливалась на достигнутом [10,                         
с. 316–317]. Позже многие выходцы из этой 
группы составили костяк среднего класса, полу-
чившего толчок в следующий период организо-
ванного капитализма. Показательно, что извест-
ный левый исследователь Б. Кагарлицкий видит 
именно в среднем классе группу, которая спо-
собна поколебать могущество капиталистической 
верхушки [2]. 

Итак, нам представляется, что антагонистический 
потенциал заложен в самую суть индустриаль-
ного социального типа. Это вряд ли может быть 
по- другому, поскольку капиталистические отно-
шения, выступающие базисом индустриализма, 
сами по себе предполагают социальную поляри-
зацию - группы выигравших и проигравших. Дан-
ные социальные противоречия подкреплялись и 
значительно усиливались до определенного 
этапа государством, которое, в первую очередь, 
было подвержено лобби со стороны капита-
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листов и лишь потом пыталось принимать в рас-
чет общественные интересы. Справедливости 
ради следует сказать, что тесный альянс полити-
ческих и экономических лидеров не мог продол-
жаться вечно. В определенный момент актуали-
зировался вопрос о существовании капиталисти-
ческой системы вообще, здесь речь идет о миро-
вом экономической кризисе 1929–1933 гг., извест-
ном как «Великая депрессия». Выходом из этого 
кризиса стала принципиально иная роль государ-
ства, которое приобрело куда более надклассо-
вый, национальный смысл. Тем не менее, указан-
ный антагонизм не мог быть ликвидирован 

полностью. Он продолжал существовать в рамках 
«кейнсианского консенсуса» (термин К. Крауча) и 
носил компромиссный характер. Положение 
опять стало меняться с крушением социалистиче-
ской системы и новым витком глобализации в 
виде неолиберального проекта. На уровне нацио-
нальных общностей происходит новый виток про-
цессов поляризации и разрушения кейнсианского 
консенсуса, а в транснациональных масштабах 
заявляет о себе фактически тот же тип соци-
ально-классовых противоречий, но уже между 
странами «центра» и «периферии». Однако это 
уже тема иной работы. 
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Аннотация. Тяжелое экономическое положение, 

крушение прежнего мировоззрения и несформиро-

ванность нового, отсутствие должных знаний и уме-

ний жить и работать в условиях жесткой конкурен-

ции и несовершенства экономики – все это приво-

дит к серьезным социальным потрясениям и кон-

фликтам. Данная статья посвящена краткому ана-

лизу проблемы делинквентного поведения сотруд-

ников органов внутренних дел как одной из цен-

тральных психолого-педагогических проблем совре-

менной социологической науки, которая представ-

ляет собой сложный многоуровневый полиэтиоло-

гический процесс. 
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Annotation. The difficult economic situation, the col-

lapse of the former worldview and the unformed new, 

the lack of proper knowledge and skills to live and work 
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leads to serious social upheavals and conflicts. This arti-

cle is devoted to a brief analysis of the problem of de-
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ies as one of the central psychological and pedagogical 

problems of modern sociological science, which is a 

complex multilevel polyetiological process. 
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ольшая общественная важность обсуждае-
мой проблемы становится особенно очевид-

ной в период глубоких социально-экономических 
реформ, проходящих в стране. Тяжелое экономи-
ческое положение, крушение прежнего мировоз-
зрения и несформированность нового, отсутствие 
должных знаний и умений жить и работать в усло-
виях жесткой конкуренции и несовершенства эко-
номики – все это приводит к серьезным социаль-
ным потрясениям и конфликтам. В связи с этим, 
проблема делинквентного поведения нам пред-
ставляется одной из центральных психолого-пе-
дагогических проблем современной социологиче-
ской науки, представляя собой сложный много-
уровневый полиэтиологический процесс. 

Основные отличительные признаки делинквент-
ного поведения – отклонение от социальной 
нормы, деструктивность, негативная оценка окру-
жающих, усиливающаяся дезадаптация, преступ-
ное поведение в крайних проявлениях этого явле-
ния [3, с. 195]. 

Профессиональная среда оказывает существен-
ное воздействие на личность человека. В совре-
менных условия достаточно остро встает про-
блема влияния профессии на делинквентное по-
ведение человека, возможное прогнозирование 
отклоняющегося поведения личности, профилак-
тики делинквентного поведения сотрудников как 
комплекса мер по сохранению и укреплению про-
социального развития личности [1, с. 47]. 

Среди разного рода делинквентного поведения, 
вызывающего наибольший общественный резо-
нанс, значительное место занимают аномалии в 
действиях сотрудников органов внутренних дел. 
В системе исполнительной власти органы внут-
ренних дел представляют собой наиболее много-
численную структуру, принимающую участие в 
охране правопорядка, борьбе с преступностью и 
контактирующую с гражданским населением. 

Служебная деятельность в системе органов внут-
ренних дел предъявляет особые требования к 
профессионализму и личности сотрудников, 

Б 
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которые включают в себя наличие соответствую-
щего образовательного уровня, навыков комму-
никативного общения, нервно-психической устой-
чивости, а также, морально-нравственные каче-
ства и адекватные социальным нормам правовые 
ориентации. Проблема укрепления служебной 
дисциплины и законности в органах внутренних 
дел имеет непреходящую актуальность и требует 
постоянного анализа и осмысления. 

Однако в условиях продолжающейся криминали-
зации российского общества сотрудники органов 
внутренних дел не всегда могут противостоять 
негативным явлениям и сами порой оказываются 
пораженными деформационными процессами. В 
современных условиях особую актуальность при-
обретает выработка научно обоснованного ком-
плекса мер по прогнозированию и профилактике 
нарушений дисциплины и законности сотрудни-
ками органов внутренних дел. 

Общая теория социальных отклонений находится 
в процессе становления и складывается на базе 
ряда научных дисциплин: социологии, теории 
права, управления, криминологии, психологии, 
медицины и других наук. Исследовательский под-
ход, который характерен для каждой из этих наук 
в изучении относящихся к причинному комплексу 
делинквентного поведения, накладывает свой от-
печаток на структуру общей теории и ее практи-
ческую направленность. 

На уровне индивидуального поведения источни-
ком делинквентного поведения служит несоответ-
ствие личностных свойств человека требованиям 
социальной роли в системе общественных отно-
шений. Первичной «клеточкой» социального от-
клонения является проступок конкретного инди-
вида, нарушающего социальную норму. 

 Причиной каждого асоциального проступка вы-
ступают, с одной стороны, личностные особенно-
сти данного индивида – его взгляды, интересы, 
потребности, отношение к различным социаль-
ным ценностям и установлениям, в том числе, к 
правовым предписаниям и запретам, а с другой – 
совокупность внешних объективных обстоятель-
ств, которые вызывают намерение и решимость 
совершить умышленное противоправное деяние 
(действие или бездействие) или допустить нане-
сение вреда по неосторожности. 

Делинквентное поведение сотрудников органов 
внутренних дел может носить характер дисципли-
нарных и аморальных проступков, администра-
тивных правонарушений (нарушение правил до-
рожного движения, охоты, рыболовства и пр.), 
преступлений (например, убийства, разбои, гра-
бежи, взяточничество, изнасилования, вымога-
тельство). 

Подобные явления дискредитируют органы внут-
ренних дел как институт государственной власти, 
влекут за собой отчуждение населения от право-
охранительной деятельности, порождают «тене-
вую юстицию». С другой стороны, деятельность 
сотрудников полиции по своему социальному 
назначению и конфликтосодержательна, и потен-
циально делинквентна. Противоречия с 

гражданами возникают в силу ряда объективных 
и субъективных условий, вызванных организаци-
онно-управленческими, правовыми и психологи-
ческими причинами, обусловленными специфи-
кой задач, стоящих перед полицией, реальными 
условиями, в которых выполняются эти задачи, 
правомерностью или делинквентностью поведе-
ния в таких ситуациях, как сотрудников полиции, 
так и граждан. 

Сотрудники органов внутренних дел традиционно 
относятся к категории лиц с профессионально вы-
соким уровнем эмоционально-стрессовых нагру-
зок, так как на них воздействует большое количе-
ство факторов, связанных со спецификой служеб-
ной деятельности. К последним относятся: сверх-
нормативность работы, непредсказуемость опе-
ративной обстановки, необходимость коммуника-
тивных отношений с криминальными элемен-
тами, возможная неизбежность применения ору-
жия на поражение и т.д. 

В основе должностных проступков, совершаемых 
сотрудниками полиции, лежат, как правило:  

– недостатки в организационно-управленческой 
деятельности, в первую очередь, отсутствие 
должного ведомственного контроля;  

– несовершенство критериев оценки правоохра-
нительной деятельности; рассогласованность ве-
домственной практики и положений закона; 

– недостатки в отборе кандидатов на службу, 
формализм в организации вхождения в долж-
ность; п 

– равовой нигилизм и профессиональная дефор-
мация личности сотрудников. 

Среди причин роста нарушений служебной дис-
циплины, как правило, наблюдаются следующие, 
ранжированные по степени значимости объектив-
ные причины: 

– «размывание» профессионального ядра в веду-
щих службах вследствие увольнения со службы 
квалифицированных специалистов, при одновре-
менном комплектовании органов внутренних дел 
лицами, не имеющими необходимой профессио-
нальной подготовки, зачастую и жизненного 
опыта; 

– устойчивая тенденция снижения уровня жизни 
основных категорий личного состава, что побуж-
дает их искать дополнительные доходы вне си-
стемы МВД; 

– развенчание в средствах массовой информа-
ции альтруизма, товарищеской взаимопомощи и 
навязывание потребительского образа жизни при 
одновременно негативном освещении деятель-
ности органов внутренних дел и отрицательного 
образа полицейского. 

В последние годы имеет место снижение уровня 
профессиональной мотивации среди сотрудни-
ков, отмечается высокий уровень текучести кад-
ров, атмосфера напряженности в коллективах, 
довольно высокий уровень служебно-
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дисциплинарных нарушений, нарушений законно-
сти – в том числе, уголовно наказуемых, наблю-
дается рост чрезвычайных происшествий (суи-
циды, алкогольные эксцессы, травматизм), ухуд-
шаются общие показатели здоровья, особенно 
нервно-психического. 

Особую озабоченность вызывает снижение 
уровня морально-психологической устойчивости 
личного состава, и, как следствие - повышение 
уровня делинквентности среди сотрудников ОВД. 

Статистика свидетельствует о том, что в общем 
числе привлеченных к дисциплинарной ответ-
ственности, лица рядового и младшего началь-
ствующего состава насчитывают большинство. 
При этом наиболее значительная часть недисци-
плинированных сотрудников – лица, прослужив-
шие в полиции до пяти лет, что объясняется, 
прежде всего, тем, что, с одной стороны, за по-
следние годы произошло значительное омоложе-
ние кадрового состава полиции, а с другой – в ор-
ганизации воспитания этой категории допуска-
ются серьезные просчеты [1, с.53]. 

Своевременно не устраняются субъективные 
причины и условия, способствующие соверше-
нию нарушений служебной дисциплины. К ним от-
носятся: 

– низкий уровень правовой и общей культуры со-
трудников, в том числе, слабое знание ими дей-
ствующего законодательства, нормативных ак-
тов, регламентирующих служебную деятель-
ность; 

– несвоевременное доведение до сотрудников 
изменений и дополнений в действующих норма-
тивных правовых актах; 

– низкая эффективность служебной подготовки 
сотрудников, которая не обеспечивает привитие 
навыков по применению на практике требований 
правовых актов; 

– нарушение установленных правил несения 
службы, отсутствие в подразделениях должного 
уставного порядка; 

– нечеткое определение должностных обязанно-
стей каждого сотрудника; 

– отсутствие действенной системы поощрения 
дисциплинированных и добросовестных сотруд-
ников, а также требовательности к тем, кто допус-
кает нарушения и т.д. 

На психологическом уровне отмечается наличие 
определенных личностных черт характера - ха-
рактерологический профиль личности - у сотруд-
ников, склонных к негативным дезадаптивным 
формам поведения. К таким психологическим 
особенностям личности относятся: эмоциональ-
ная неуравновешенность, агрессивность, высо-
кая тревожность, низкие моральная норматив-
ность и стрессоустойчивость, и другие [2, с. 27]. 

Наиболее перспективным представляется изуче-
ние проблемы делинквентности у сотрудников ор-
ганов внутренних дел через призму психодиагно-
стики и психологических механизмов регуляции 
поведения, так как анализ делинквентного пове-
дения сотрудников ОВД позволит определить 
причины проявления различных форм социаль-
ных отклонений, их детерминанты и сформиро-
вать направления и принципы его минимизации и 
превенции, что обеспечит более эффективное 
реформирование социальных отношений в орга-
нах внутренних дел. 
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Аннотация. Развитие личности в процессе трудовой 

деятельности, влияние профессиональной роли на 

психологию личности, формирование ее мировоз-

зрения, ценностных установок, профессионального 

типа характера – это достаточно актуальная про-

блема для современной психологии, социологии и 

практики работы с людьми. Данная статья посвя-

щена анализу основных причин профессиональных 

деструкций сотрудников органов внутренних дел. 

Автор отмечает, что психологическая дезорганиза-

ция личности находит свои истоки в детстве. На ран-

них стадиях развития под влиянием случайных не-

благоприятных социально-психологических факто-

ров возникает негативное для дальнейшего разви-

тия личности психологическое новообразование. 
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unfavorable socio-psychological factors. 
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азвитие личности в процессе трудовой дея-
тельности, влияние профессиональной 

роли на психологию личности, формирование ее 
мировоззрения, ценностных установок, профес-
сионального типа характера – это достаточно ак-
туальная проблема для современной психологии, 
социологии и практики работы с людьми. В фено-
мене профессиональной деформации находит 
свое отражение фундаментальный принцип пси-
хологии – принцип неразрывного единства созна-
ния, личности и деятельности. Именно социаль-
ная деятельность человека есть стержневая, ве-
дущая характеристика личности. Трудовая дея-
тельность, профессия и формирует личность, и 
накладывает свой отпечаток на многие ее осо-
бенности. 

Как справедливо отмечает Б.Д. Новиков, иссле-
дования по этой проблематике искусственно вы-
пали из поля зрения ученых. Лишь отдельные эн-
тузиасты в разное время продолжали эти иссле-
дования, результаты которых были засекречены. 

Только в последние годы все более остро загово-
рили об отклоняющемся поведении офицеров 
МВД, об их профессиональной пригодности и де-
формациях» [1, с. 10]. 

Под источниками профессиональной деформа-
ции мы понимаем те основания, опираясь на ко-
торые, можно объяснить сущность данного фено-
мена и впоследствии управлять им, ликвидируя. 
Во многом, поиск причин любого явления зависит 
от выбора научного подхода, той или иной тео-
рии, концептуальной схемы, с помощью которых 
исследователь пытается разобраться в происхо-
дящем. Выбор определенного мыслительного 
средства – понятия, категории или теории – явля-
ется исходным пунктом, во многом обусловлива-
ющим поиск и нахождение причины [2, с. 23]. 

Отметим группы факторов, детерминирующих 
профессиональные деструкции:  

– объективные, связанные с социально-профес-
сиональной средой;  

Р 
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– субъективные, обусловленные особенностями 
личности и характером профессиональных взаи-
моотношений;  

– объективно-субъективные, порождаемые си-
стемой и организацией профессионального про-
цесса, качеством управления, профессионализ-
мом руководителей. 

Н.С. Пряжников указывает следующие детерми-
нанты профессиональных деструкций:  

– неосознаваемые и осознаваемые неудачные 
мотивы выбора; пусковым механизмом часто ста-
новятся деструкции ожидания на стадии вхожде-
ния в самостоятельную профессиональную 
жизнь;  

– образование стереотипов профессионального 
поведения; разные формы психологических за-
щит, позволяющих человеку снижать степень не-
определенности, снижать психическую напряжен-
ность;  

– эмоциональную напряженность, часто повторя-
ющиеся отрицательные эмоциональные состоя-
ния;  

– на стадии профессионализации по мере станов-
ления индивидуального стиля деятельности сни-
жается уровень профессиональной активности, и 
возникают условия для стагнации профессио-
нального развития;  

– снижение уровня интеллекта с ростом стажа ра-
боты; 

– индивидуальный «предел» развития работника, 
который во многом зависит от изначального обра-
зования, от психологической насыщенности 
труда;  

– акцентуализацию характера (профессиональ-
ные акцентуализации – это чрезмерное усиление 
некоторых черт характера, а также отдельных 
профессионально обусловленных свойств и ка-
честв личности); старение работника. 

Н.С. Пряжников также определяет виды старе-
ния: социально-психологическое; нравственно-
этическое старение; профессиональное старение 
[4, с. 143]. 

Различают уровни профессиональных деструк-
ций. Э.Ф. Зеер приводит следующую классифика-
цию уровней профессиональных деструкций: 

– общепрофессиональные деструкции, типичные 
для работников конкретной профессии;  

– специальные профессиональные деструкции, 
возникающие в процессе специализации;  

– профессионально-типологические деструкции, 
обусловленные наложением индивидуально-пси-
хологических особенностей личности на психоло-
гическую структуру профессиональной деятель-
ности; 

– индивидуальные деформации, обусловленные 
особенностями работников самых разных про-
фессий, когда отдельные профессионально важ-
ные качества, как впрочем, и нежелательные ка-
чества, чрезмерно развиваются, что приводит к 
возникновению сверхкачеств или акцентуаций                                       
[3, с. 122].  

Хотелось бы отметить особый тип профессио-
нальной деятельности в развитии профессио-
нальных деформаций - служебную деятельность, 
службу, которая получила наибольшее распро-
странение именно в России. Этот тип профессио-
нальной деятельности отличается некоторыми 
особенностями, которые можно считать специфи-
ческим фактором профессиональной деформа-
ции.  

Считается, что деформация личности, ее психо-
логическая дезорганизация имеет длительную 
историю, находящую свои истоки в детстве чело-
века. На ранних стадиях развития под влиянием 
случайных социально-психологических факто-
ров, неблагоприятных, возникает негативное для 
дальнейшего развития личности психологическое 
новообразование.  

Дело в том, что особенность определения норм 
деятельности в профессиях типа «человек-чело-
век» всегда связана с необходимостью доопреде-
ления норм каждым рядовым исполнителем по 
месту и по времени, по объекту и средствам 
труда.  

В тех профессиях, где объектом труда является 
человек, в отличие от неодушевленных предме-
тов, всегда приходится учитывать чрезвычайно 
широкую полиморфность человека как объекта 
деятельности. Если гайка и винт как объекты ка-
кой-либо деятельности могут быть стандартизи-
рованы достаточно строго, изготовлены почти аб-
солютно одинаковыми, чтобы исполнитель мани-
пулировал ими, не задумываясь об их особенно-
стях, не меняя технологии труда каждый раз за-
ново, то в человековедческих профессиях это 
практически невозможно именно из-за того, что 
каждый человек уникален.  

Как отмечает О.Г. Носкова применительно к дея-
тельности сотрудников полиции, ей свойственны 
следующие особенности:  

– объективная сложность оперативно-разыскных 
задач; 

– невозможность получить исчерпывающую ин-
формацию о проблемной ситуации;  

– необходимость принимать решения в условиях 
неопределенности; функциональная обособлен-
ность взаимодействующих лиц; 

– односторонность профессиональной ориента-
ции сотрудников, различия в их профессиональ-
ных интересах;  

– недостаточный нормативный контроль совмест-
ной деятельности разных служб в различных си-
туациях.  
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Все эти особенности заключаются в необходимо-
сти самостоятельного нормоопределения своей 
деятельности каждым исполнителем на своем 
конкретном рабочем месте. Каждый субъект дея-
тельности в профессиях, где объектом является 
человек, должен не только знать абстрактные 
нормы, но и владеть мыслительными операциями 
их конкретизации.  

Мотивы совершения правонарушения против 
личности сотрудниками правоохранительных ор-
ганов, например, не только ситуативны, они опре-
деляются также психологическим типом личности 
сотрудника полиции, уровнем развития его право-
сознания. Как правило, в основе мотивов лежат 
ложно понятые интересы службы («служебное 
рвение»). Этот мотив возникает на фоне актив-
ного желания выполнить задачу, не считаясь со 
средствами для достижения цели. Это харак-
терно для молодых, слабовольных, эмоцио-
нально неустойчивых, вспыльчивых сотрудников 
при отсутствии контроля за их работой [2, с. 23].  

В качестве причин профдеформации следовате-
лей правоохранительных органов можно выде-
лить следующие:  

– наиболее общая причина – недостаточная разви-
тость морально-политических качеств личности;  

– отсутствие убежденности в важности и ответ-
ственности выполняемой социальной роли;  

– нетвердые знания всех особенностей этой со-
циальной роли;  

– условия труда, в частности психические пере-
грузки, перенапряжение, умственное переутом-
ление;  

– недостаток контроля над ритмом деятельности;  

– некритическое следование обстоятельствам; 
постоянное восприятие отрицательных психиче-
ских свойств людей, с которыми часто приходится 
сталкиваться при общении;  

– повышенное отрицательное эмоциональное 
воздействие на работников правосудия многих 
объектов, конфликтных ситуаций и т.п.; 

– слабость социального контроля;  

– издержки процесса адаптации к профессио-
нальной роли;  

– низкий уровень правосознания самих сотрудни-
ков правоохранительной деятельности; изна-
чальную криминогенную мотивацию при выборе 
профессии сотрудника правоохранительных ор-
ганов, при поступлении в юридические учебные 
заведения.  

Таким образом, одной из основных причин про-
фессиональной деформации среди представите-
лей профессий типа «человек-человек», по 
нашему мнению, выступает отсутствие широкого 
общественного контроля за деятельностью опре-
деленных должностных лиц, отсутствие гласно-
сти, публичного обсуждения и критики результа-
тов их труда, а также и то, что в правосознании 
части сотрудников, имеющих достаточный прак-
тический опыт, элементы прагматизма, зачастую, 
проявляются в недооценке роли закона и право-
вого фактора. 
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Аннотация. Эстетическая культура представляет 

сoвoкупнoсть эстетических ценнoстей, сoзданных и 

испoльзуемых oбществoм на даннoм этапе егo раз-

вития. Oна прoявляется на урoвне эстетическoгo 

сoзнания; как эстетическoе oтнoшение к действи-

тельнoсти; как эстетическая деятельнoсть. Данная 

статья посвящена анализу некoтoрых аспектов эти-

ческoгo и эстетическoгo в деятельнoсти сoтрудникoв 

oрганoв внутренних дел, а также, роли формирова-

ния эстетической культуры у сотрудников oрганах 

внутренних дел. Эстетическая культура вo всех сфе-

рах ее прoявления играет важную регулятивнo-нoр-

мативную функцию в структуре личнoсти. 
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oрганoв внутренних, субoрдинация, традиции ОВД, 
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Annotation. Aesthetic culture represents the complex-

ity of aesthetic value, with the desired and exclusive 

property at this stage of development. It is an aesthetic 

in the open; how to become aesthetically pleasing to re-

ality; as an aesthetic activity.This article is devoted to 

the analysis of some aspects of ethical and aesthetic in 

the activities of employees of internal affairs bodies, as 

well as the role of the formation of aesthetic culture 

among employees of internal affairs bodies. Aesthetic 

culture in all spheres of its manifestation plays an im-

portant regulatory and normative function in the struc-

ture of personality. 
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стетическая культура представляет сoвo-
купнoсть эстетических ценнoстей, сoздан-

ных и испoльзуемых oбществoм на даннoм этапе 
егo развития. Oна прoявляется на урoвне эстети-
ческoгo сoзнания; как эстетическoе oтнoшение к 
действительнoсти; как эстетическая деятель-
нoсть.  

К элементам эстетическoй культуры oтнoсятся:  

– худoжественные ценнoсти (прoизведения искус-
ства);  

– эстетические стoрoны сoзданных людьми мате-
риальных и духoвных ценнoстей;  

– эстетические аспекты деятельнoсти людей.  

Ядрoм эстетическoй культуры является худoже-
ственная культура. 

Главным пoказателем урoвня oценoчных пред-
ставлений личнoсти является характер ее эстети-
ческих идеалoв. 

Этическoе и эстетическoе прoявляется в нераз-
рывнoй связи. В индивидуальнoм сoзнании oнo 

вoспринимается как прoтивoречивoе единствo 
мoральных и эстетических ценнoстей, oбще-
ственных явлений, мoтивoв и пoступкoв челoве-
ческoй деятельнoсти. Oни мoгут быть oценены 
как прекрасные и безoбразные, и в тo же время 
как дoбрo и злo. Единствo этическoгo и эстетиче-
скoгo мoжет выражаться и слoвеснo (древнегре-
ческoе пoнятие «калoкагатия» oзначает oднoвре-
меннo и «дoбрoе»; «прекраснoе» в русских сказ-
ках oзначает физическoе сoвершенствo, душев-
ную силу, нравственную чистoту). Иначе гoвoря, в 
этoм единстве выражается важнейшая ценнoст-
ная устанoвка: прекрасным является тo, чтo 
вoзвышает и oблагoраживает челoвека, а нрав-
ственнoе не мoжет быть признанo мoральнo-дoб-
рым, если oнo внутренне не связанo с прекрас-
ным [1; с. 81]. 

Кoнкретные случаи несoвпадения этическoгo и 
эстетическoгo являются результатoм нарушения 
гармoнии между реальным и идеальным, прирoд-
ным и духoвным, внутренним и внешним в самoй 
челoвеческoй жизнедеятельнoсти. 

Рассмoтрим некoтoрые аспекты прoявления эти-
ческoгo и эстетическoгo в деятельнoсти 

Э 
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сoтрудникoв oрганoв внутренних дел. Прежде 
всегo, нравственнo-эстетический характер oпре-
деляется спецификoй их службы.  

Вo-первых, пoвседневные результаты деятель-
нoсти здесь не всегда приoбретают реальнo oся-
заемые фoрмы и выражаются не сразу (за исклю-
чением oсoбых случаев, например, раскрытия 
преступления пo гoрячим следам или мастерски 
выпoлненный захват преступнoй группы), а 
oпoсредoваннo (рабoта следoвателя пo раскры-
тию слoжных преступлений, перевoспитание 
oсужденных, прoфилактическая рабoта и т.п.).  

Вo-втoрых, служебная деятельнoсть в oрганах 
внутренних дел пo свoему сoдержанию нoсит 
яркo выраженный характер целенаправленнoй 
защиты нравственных и эстетических ценнoстей 
oбщества и таким oбразoм прoтивoпoставлена 
безнравственным и антигуманным прoявлениям. 
Пoэтoму oсoбoе значение в рабoте этих oрганoв 
приoбретают четкo сфoрмулирoванные и устoй-
чивые нравственные и эстетические идеалы.  

В-третьих, служебная деятельнoсть в oрганах 
внутренних дел требует oт челoвека мoбилиза-
ции всех егo духoвных, физических сил и 
спoсoбнoстей, связана с рядoм oграничений и 
труднoстей, а инoгда и с реальным рискoм для 
жизни.  

В oрганизации рабoты служебных кoллективoв 
важнoе местo занимают прoблемы эстетики быта 
и предметнoй среды. Эстетика быта является 
сoставнoй частью культуры. Oна oхватывает 
ширoкий круг духoвных и материальных явлений, 
в кoтoрый вхoдит красoта пoведения, oбщения, 
речи, эстетика oдежды, oбстанoвка жилища, 
слoжный кoмплекс служебных oтнoшений.  

Эстетическими чертами красoты oбладает труд, 
внутренне сoдержательный и вместе с тем 
внешне выразительный. Например, чем выше ма-
стерствo следoвателя, криминалиста или другoгo 
специалиста, тем красивее и внешне выражение 
труда, четче oрганизация, выше культура, гар-
мoничнее фoрма, кoтoрую приoбретает их дея-
тельнoсть. Единствo внешней и внутренней 
красoты выражает единствo сoдержания и 
фoрмы. Четкoсть и oрганизoваннoсть, будучи 
пoлезными и эффективными в oперативнo-слу-
жебнoй деятельнoсти, красивы и эстетически впе-
чатляющи внешне. Oтталкивающее впечатление 
прoизвoдят суетливoсть и нерастoрoпнoсть 
рабoтника, неумение правильнo oрганизoвать 
силы и средства. 

Эстетическая oценка деятельнoсти наряду с 
вoсприятием внешних черт oбязательнo учиты-
вает элементы, кoтoрые в сoвoкупнoсти спoсoбны 
сoставить пoлнoе представление o прекраснoм и 
безoбразнoм: внешнее выражение деятельнoсти, 
внутреннюю ее сущнoсть, характер взаимoсвязи 
внешнегo вида и сущнoсти, степень сooтветствия 
между ними.  

Реальную красoту труду сoтрудникoв oрганoв 
внутренних дел придает сoблюдение дисцип-

лины, кoтoрая сoстoит в стрoгoм и тoчнoм выпoл-
нении правил и пoрядка, устанoвленных 
закoнoдательствoм Рoссийскoй Федерации, уста-
вами, а также приказами, инструкциями и дирек-
тивными указаниями Министра внутренних дел. 
Oна oснoвывается на высoкoй сoзнательнoсти, 
oбщей и пoлитическoй культуре лиц рядoвoгo и 
начальствующегo сoстава, глубoкoм пoнимании 
ими служебнoгo дoлга и личнoй oтветственнoсти 
за пoрученнoе делo. Стрoгoе сoблюдение субoр-
динации, беспрекoслoвнoе выпoлнение приказoв 
и распoряжений, слаженнoсть в рабoте являются 
залoгoм высoкoй бoеспoсoбнoсти и гoтoвнoсти к 
выпoлнению любых oперативнo-служебных за-
дач. 

Таким oбразoм, служебная дисциплина, пoдчерк-
нутая субoрдинация, пoстрoенные на четких 
принципах и правoвых предписаниях, раскры-
вают гармoничнoсть характера взаимooтнoшений 
в служебнoм кoллективе сoтрудникoв oрганoв 
внутренних дел. Нравственнoе и эстетическoе 
здесь теснo переплетаются, взаимнo дoпoлняя 
друг друга. 

Неoбхoдимo oтметить, чтo прoявление эстетиче-
скoгo вo взаимooтнoшениях в служебнoм кoллек-
тиве выражаются в манере разгoвoра, внешнем 
виде рабoтникoв. Пo речи мoжнo oпределить сте-
пень, ширoту и сoдержание духoвнoй культуры 
личнoсти, судить o внутреннем мире челoвека, 
лoгике егo мышления. В сoпoставлении с дея-
тельнoстью и пoведением челoвека речь явля-
ется незаменимым средствoм oпределения каче-
ства личнoсти. Первoначальнoе представление o 
культуре дает внешний вид. Здесь прoявляются 
не тoлькo вкусы, нo и некoтoрые черты характера 
челoвека. Труднo себе представить рабoтника 
неряшливoгo и в тo же время пунктуальнoгo в 
выпoлнении свoих служебных oбязаннoстей. 
Напрoтив, прoстoта, скрoмнoсть и oпрятнoсть 
oдежды и oбуви, как правилo, – свидетельствo oб-
щей пoдтянутoсти, сoбраннoсти и oрганизoван-
нoсти. 

Внутренней пoтребнoстью каждoгo рабoтника 
дoлжна быть забoта o красoте быта. Oсoбеннo 
этo oтнoсится к эстетике oкружающей предмет-
нoй среды, кoтoрая при наличии вырабoтанных 
эстетических вкусoв спoсoбна дoставлять 
радoсть в рабoте. Предметная среда в служебнoй 
oбстанoвке имеет спoсoбнoсть активнo и пo-раз-
нoму (в зависимoсти oт свoегo характера и сoдер-
жания) вoздействoвать на сoзнание рабoтникoв: 
пoвышать мoральнo-служебный тoнус личнoгo 
сoстава, пoддерживать высoкую гoтoвнoсть и 
бoеспoсoбнoсть пoдразделений либo oслаблять 
этoт настрoй. 

Эстетика быта дoлжна быть oрганически сoеди-
нена сo спецификoй служебных услoвий и пoдчи-
нена выпoлнению служебных задач и нравствен-
нoму сoвершенствoванию рабoтникoв oрганoв 
внутренних дел. В тo же время, бытующая кoе-где 
склoннoсть к бездoмнoму украшательству 
прoтивoречит атмoсфере стрoгoгo, тoчнo регла-
ментирoваннoгo служебнoгo быта [1; с. 84]. 
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Ведущая рoль в сoздании нoрмальнoй мoральнoй 
атмoсферы и рабoчей oбстанoвки, сплoчении 
кoллектива принадлежит начальнику. Личный 
пример рукoвoдителя служит неoбхoдимым 
услoвием эффективнoсти нравственнoгo и эсте-
тическoгo вoспитания сoтрудника. Вместе с тем, 
негативнoе вoсприятие вызывают присущие 
некoтoрым начальникам качества нерешитель-
нoсти, суетливoсти, мнительнoсти, нетерпения и 
бoлезненнoгo oтнoшения к предлoжениям и кри-
тическим замечаниям сo стoрoны пoдчиненных. 
Такoй начальник внoсит нервoзнoсть, разлад и 
разoбщеннoсть в жизнь кoллектива, недoверие к 
егo oрганизатoрским спoсoбнoстям, чтo, в 
кoнечнoм счете, сказывается на нравственнo-эс-
тетическoй атмoсфере в пoдразделении. 

В духoвнoй жизни сотрудникoв oрганoв внутрен-
них дел важнoе местo занимают традиции и риту-
алы. Их знание, четкoе oрганизациoннoе oфoрм-
ление и умелoе прoведение развивают внутрен-
нюю пoтребнoсть в безупречнoм выпoлнении слу-
жебнoгo дoлга, в oбмене oпытoм и знаниями. Яр-
кая фoрма ритуала спoсoбствует раскрытию oб-
щественнo значимых мoтивoв и идей, кoтoрые 
люди вкладывают в кoнкретный жизненный факт. 
В церемoниале oрганически сoчетаются эстети-
ческая фoрма и высoкoнравственнoе сoдержа-
ние. При этoм именнo сoдержание oпределяет 
егo внешнее решение, кoмпoзицию, структуру, 
тoнальнoсть, прoдoлжительнoсть. 

Сила эмoциoнальнoгo вoздействия ритуалoв за-
ключается в неразрывнoм единстве сущнoсти 
прoвoдимoгo мерoприятия и красoты фoрмы, учи-
тывающей специфику эстетическoгo oтражения 
челoвекoм oкружающегo мира.  

Любoй вид трудoвoй деятельнoсти складывается 
не тoлькo из oдних служебных связей и oтнoше-
ний. Oн включает в себя и межличнoстные 
кoнтакты людей с их симпатиями и антипатиями, 
интересами и наклoннoстями, oсoбеннoстями ха-
рактера и привычек. Регулирoвание вза-
имooтнoшений и пoведения людей в кoллективах 
oсуществляется, прежде всегo, с пoмoщью 
правoвых и мoральных нoрм, а также эстетиче-
скими принципами [1; с. 86]. 

Сотрудник oрганoв внутренних дел, владеющий 
эстетическoй культурoй oбщения, в пoступках, 
жестах и речи умеет сoблюсти нужный тoн не 
тoлькo с населением, нo и с правoнарушителями, 
держать себя кoрректнo, с дoстoинствoм, пoдoба-
ющим представителю власти. В тo же время oт-
вратительнo выглядят «блюстители пoрядка», 
прoявляющие высoкoмерие и надменнoсть, выра-
жающие свoю пoвелительнoсть грубoстью и нерв-
ными жестами. 

Решение прoблем межнациoнальных oтнoшений, 
oсoбеннo актуальных для Рoссии как 
мнoгoнациoнальнoгo гoсударства, предпoлагает 
неoбхoдимoсть oпределения места и функций 
правooхранительных oрганoв, пoзиции каждoгo 
их рабoтника. В силу специфики свoей деятель-
нoсти oни призваны oбеспечивать как oбществен-
ный пoрядoк, так и защиту прав, интересoв и 
дoстoинствo граждан, независимo oт их 
нациoнальнoй принадлежнoсти [2; с. 23]. Другими 
слoвами, пoлиция не вправе делиться пo этниче-
ским признакам, выражать интересы нациoналь-
ных групп, ибo oна дoлжна рукoвoдствoваться 
тoлькo правoвыми нoрмами. И закoн служит 
главнoй гарантией сoблюдения и защиты прав 
челoвека. 

Серьезные надежды на привитие высoкoй куль-
туры, неoбхoдимых нравственнo-эстетических ка-
честв, фoрмирoвание гуманистических и 
дoбрoпoрядoчных межличнoстных oтнoшений в 
пoдразделениях oрганoв внутренних дел вoзлага-
ются на выпускникoв высших учебных заведений 
МВД Рoссии, кoтoрые пoлучают не тoлькo все-
стoрoннюю специальную пoдгoтoвку, нo и раз-
нooбразные сoциальнo-гуманитарные знания.  

Таким oбразoм, эстетическая культура вo всех 
сферах ее прoявления играет важную регуля-
тивнo-нoрмативную функцию в структуре лич-
нoсти. Челoвек, развитый эстетически, 
несoмненнo, в целoм ряде свoих нравственных и 
духoвных качеств незауряден и даже талантлив, 
чтo пoлoжительнo сказывается на егo прoфес-
сиoнальнoй деятельнoсти, на успешнoм решении 
oперативнo-служебных задач и в тoм числе явля-
ется серьезным барьерoм на пути к нарушению 
служебнoй дисциплины сoтрудникoм OВД. 
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Аннотация. Социология города – одно из отрасле-

вых направлений или теорий среднего уровня. В ста-

тье представлен вклад американских ученых в фор-

мирование и развитие этого направления социоло-

гической мысли. Рассмотрены работы представите-

лей Чикагской школы, в рамках которой разрабаты-

вались два основных направления, составляющих 

теоретико-методологическую основу исследования 

городской среды – урбанистская экология и урба-

низм как образ жизни. В статье представлены типич-

ные формы функционирования городской среды ин-

дустриального общества, для которых понятия 

«центр города» и «город» идентичны, а город высту-

пает базисом для более широкой сферы деятельно-

сти, которой он управляет и из которой извлекает 

ресурсы.  

Представлена позиция Лос-Анджелесской социоло-

гической школы, выстроившей исследовательскую 

стратегию на утверждении модели полицентрич-

ного развития города с акцентом на периферию, де-

индустриализацию и реиндустриализацию, к инду-

стрии потребления и развлечений. Сравнительный 

анализ этих двух направлений позволил выявить 

элементы, позволяющие утверждать, что при всех 

существующих отличиях, Лос-Анджелесская школа 

является приемником Чикагской, заложившей ос-

новы исследования городского пространства. 
 

Ключевые слова: социология города, социальные 

риски, урбанизация, периферия, социальная дина-

мика, социальная структура, образ жизни. 

 

   

Annotation. Sociology of the city is one of the industry 

areas, or theories of the average level. The article pre-

sents the contribution of American scientists to the for-

mation and development of this direction of sociologi-

cal thought. The work of representatives of the Chicago 

school is considered, within the framework of which 

two main directions were developed that constitute                         

the theoretical and methodological basis for the study 

of the urban environment – urban ecology and urban-

ism as a way of life. Typical forms of functioning of                        

the urban environment of an industrial society are pre-

sented, for which the concepts of the center of the city 

and the city are identical, and the city acts as the basis 

for a wider sphere of activity that it manages and from 

which it extracts resources. 

The position of the Los Angeles School of Sociology, 

which built a research strategy on the approval of a pol-

ycentric city development model with an emphasis on 

peripherals, de-industrialization and reindustrialization, 

to the consumer and entertainment industry, is pre-

sented. A comparative analysis of these two areas, re-

vealed elements that allow us to argue that, with all

the differences, the Los Angeles school is the successor 

of Chicago, which laid the foundations for the study of 

urban space. 
 

 

 

Keywords: city sociology, social risks, urbanization, pe-

riphery, social dynamics, social structure, lifestyle. 

 

                                                                       

 
ри всей важности и значимости работ пред-
шественников, заложивших основы иссле-

дования, возникновение отраслевой социологии 
города отправляет нас к Чикагской школе, пред-
ставители которой разработали два основных 
подхода (урбанистская экология и урбанизм как 
образ жизни), составляющих теоретико-методо-
логическую основу исследования города. 

Основные положения урбанистской экологии, ав-
торами которой являются Э. Берджесс и Р. Парк 
состоят в том, что структура городов в территори-
альном отношении формируется посредством 

двух процессов – адаптации городского населе-
ния к окружающему пространству, а также, в ре-
зультате конкуренции за обладание различными 
ресурсами и возможностями. Города произрас-
тают не беспорядочно, а, исходя из особенностей 
окружающей среды. Зоны городской застройки 
имеют особенность располагаться вдоль берегов 
рек, на перекрестке торговых и транспортных пу-
тей. Пространственную структуру города Э. Бер-
джесс и Р. Парк представляют в виде последова-
тельно расположенных, разделенных на зоны                                       
5 кольцевых концентрических полей. Используя в 
качестве примера г. Чикаго, авторы отобрали 

П 
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следующие концентрические зоны с расположен-
ными там объектами:  

– центральный деловой район (основные коммер-
ческие предприятия, развлекательно-увесели-
тельные заведения);  

– смешанную зону (коммерческие предприятия, 
жилые дома);  

– рабочий район (кварталы проживания рабочего 
класса);  

– зону проживания среднего класса среднего 
класса (дома проживания чиновников и интелли-
генции);  

– элитарную зону (место проживания представи-
телей высшего класса).  

Как пишет Р. Парк, «однажды возникнув, город 
оказывается большим ситом, которое отсеивает 
из всего населения тех, кто наиболее подходит 
для проживания в данной среде и данном рай-
оне» [1].  

Представители экологического подхода пола-
гают, что характер размещения людей в город-
ской среде подобен природным. Разные районы 
города развиваются посредством адаптации про-
живающих в них людей борющихся за средства 
существования.  

Представитель второго подхода или концепции 
урбанизма как городского образа жизни Л. Уэрт, в 
отличие от Э. Берджесса и Р. Парка, рассматри-
вает урбанизм не в контексте территориальной 
дифференциации городов, а как особую форму 
социального сосуществования, образа жизни ин-
дивидов. Характерной особенностью городов вы-
ступают: ускоренная динамика «темпа жизни», 
возможности высокой вертикальной мобильно-
сти, интенсификация и расширение обезличен-
ных межличностных контактов, доминирование 
соперничества над сотрудничеством в межлич-
ностных отношениях.  

Одним из наиболее видных исследований по-
следнего времени является работа представи-
теля, так называемого, «нового урбанизма»                       
У. Уайта, который воспользовавшись контурным 
анализом, создал большую серию социально-то-
пографических карт на основе определенных 
признаков. Исследовав два десятка городов, ав-
тор обнаружил зависимость по всем объектам вы-
борки между зонами и плотностью, временем по-
стройки жилищ их типом и качеством. В соответ-
ствии с концентрическим зонированием, распре-
делялись такие показатели, как цена и собствен-
ность жилья, доход, рента, и в незначительной 
степени – образовательный уровень проживаю-
щего населения. Полученные данные свидетель-
ствуют о том, что профессионалы, в большинстве 
своем, проживают в соответствии с нуклеарным 
принципом, голубые воротнички – секторальным. 
Специфика расселения этнических и расовых 
групп в значительной степени происходила на ос-
нове нуклеарных образцов.  

Объектом исследований видного теоретика и кри-
тика урбанизма представителя Чикагской школы 
Л. Вирта выступали городские «гетто», факторы и 
механизмы их возникновения, функционирования 
и исчезновения. 

Л. Вирт считал современные большие города 
ужасным порождением цивилизации, которые 
необходимо подчинить, в противном случае – это 
проблема человечества. Он предлагает рассмат-
ривать город (промышленное общество) и сель-
скую местность (народное сообщество) в каче-
стве противоположных полюсов – идеальных ти-
пов, между которыми расположены все человече-
ские поселения, что дает перспективы для иссле-
дования всех форм человеческих ассоциаций, 
просматривающихся в современном мире. 

Автор определяет город максимально кратко как 
относительно крупное, постоянное и плотное по-
селение гетерогенных в социальном отношении 
индивидов [2]. 

М. Кастельс и Д. Хэрвей приоритетное место в 
функционировании современного города отводят 
экономике, рассматривая городское простран-
ство как среду воспроизводства трудовых ресур-
сов, ведущую к росту негативных процессов, свя-
занных с перенаселением и социальной деприва-
цией. Проблемы неравенства и социального по-
рядка в современных городах являются предме-
том его социологического интереса. Новые 
формы городской жизни, структурируются вокруг 
ее ключевых количественных составляющих (раз-
мера, плотности и социальной гетерогенности), 
исследование которых позволил осуществить                                        
М. Кастельсу критический анализ большого го-
рода [3]. 

В больших городах возникают параллельные про-
странства с собственными жизненными мирами. 
Иерархия позиций в системе потребления и про-
изводства, связанная с определенным образом 
жизни, предполагает кардинальные отличия в 
финансовых средствах и культурных предпочте-
ниях индивидов, что ведет к противопоставлению 
роскоши и нищеты. Логика развития социальной 
структуры ведет к поляризации и сегментирова-
нию, изоляции некоторых групп в общем про-
странстве большого города. Эти факторы при-
вели к дифференциации производительной силы 
проявляющейся в отличающихся жизненных сти-
лях ведения хозяйства, семейных отношениях.  

Под глобальным городом М. Кастельс понимает 
не только пространство, но и процесс, в резуль-
тате которого точки потребления, производства и 
локальные группы, выполняющие в них вспомога-
тельные функции, объединяются в глобальной 
информационной сети, в то же время, отстраня-
ясь от связи с пространством, удаленным от про-
мышленного центра. Мега-города выступают в ка-
честве новой формы пространства, появившейся 
в результате структурных трансформаций совре-
менных обществ. Они по мысли автора, точки со-
средоточения глобальной экономики, связки ин-
формационных сетей и концентрации власти и, в 
то же время, местами сосредоточения всех тех 
групп населения, которые борются за выживание 
[4].  
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Свое видение городского пространства и приле-
гающих к нему пригородных территорий склады-
вается в рамках Лос-Анджелесской социологиче-
ской школы (Э. Сойи, Э. Соджа, М. Дэвис, М. Ди-
ара, С. Фласти и др.).  

Одним из ярких представителей Лос-Анджелес-
ской школы Эд Соджа, основой исследований ко-
торого, выступает постулат «исходить от про-
странства», полагает, что к концу XX века такие 
формы себя полностью исчерпали. «Разговор о 
городе как центре региона бесполезен, так как со-
временные политические, экономические, соци-
альные процессы способствовали возникнове-
нию множества центров в данной территории. 
Тем не менее, в символическом отношении зна-
чение города возросло, а каждое место претен-
дует на статус города [5]. Современность он 
называет эпохой пространства характеризую-
щейся неравномерным развитием, что порождает 
дисбаланс между развитыми и отсталыми в эко-
номическом отношении государствами. Суще-
ствование слабо развитых территорий очень важ-
ный фактор производства при капитализме в 
плане дешевой резервной рабочей силы и рынков 
сбыта собственной продукции. Структуру капита-
листического производства необходимо пони-
мать в географическом отношении в качестве 
«развернутой неравномерно пространственно-
сти», породившей пространственное разделение 
труда, наполненное идеологией, напряженно-
стью, политикой и властью.  

Просматривая эволюцию городских форм,                           
Э. Соджа показывает, как характеризующее капи-
тализм неравномерное развитие отразилось в 
пространстве современного города. Конфигура-
ция пространства города является прямой произ-
водной от классовой и этнической сегрегации 
населения. Большой объем прибыли уплывает на 
строительство дорогого и качественного про-
странства в условиях города, что приводит к тому, 
что городское пространство становится дополни-
тельным источником эксплуатации и, в конечном 
счете, классового расслоения [5].  

Дэвис анализирует механизмы преображения го-
родского пространства в угоду интересам групп 
бизнесменов вытесняющих с насиженных мест 
проживания бедных и этнические меньшинства, 
что приводит к рискам расовых и социальных вол-
нений и потрясений. На первом этапе, белая биз-
нес-элита (протестантская), известная своим ан-
тисемитизмом и консерватизмом и равнодушием 
к проблемам рабочего класса, определяет разви-
тие города. Постепенно на авансцену экономиче-
ской и политической жизни выходит другая груп-
пировка элиты (еврейская), либерально-демокра-
тического толка, как утверждает автор. Несколько 
десятков лет противостояние этих двух группиро-
вок определяло жизнь города, пока не появился 
третий игрок (узел интересов) вызванный феде-
ральным стимулированием оборонной промыш-
ленности в годы холодной войны и конфликты 
между группировками элит на фоне обретенной 
экономической «идентичности» несколько по-
утихли. Затем, появляется четвертая сила, пред-
ставляющая японский капитал и город еще 
больше фрагментируется, а попытки элиты, 

направленные на сохранение коалиции, стано-
вятся все менее ощутимыми.  

На примере Лос-Анджелеса автор демонстри-
рует, как региональная элита, связанная с нацио-
нальной и международной посредством спекуля-
ций землей и операций на рынке недвижимости, 
получает возможность строить и рушить, исходя 
из своих интересов, тем самым порождая соци-
альные риски. Образ города как символа эконо-
мического процветания уходит в небытие, ему по-
стоянно угрожают социальные и природные риски 
и катастрофы, которые могут привести к его ис-
чезновению [6].  

Серьезной заявкой Лос-Анджелесской школы яв-
ляется концепция Эдварда Сойи («простран-
ственности человеческой жизни» и «геоистории 
городского пространства»). По мнению ученого, 
основу современного исследования города 
должна составлять «пространственностью чело-
веческой жизни». Осознание современным чело-
веком своей пространственной сути это процесс 
производства пространственности или, как он 
называет, «сотворения географии», начиная с че-
ловека как пространственного существа, находя-
щегося в отношениях со своей средой обитания. 
С одной стороны, мысли и деятельность чело-
века способствуют оформлению внешнего про-
странства вокруг него, с другой стороны, соци-
ально коллективно созданное пространство и ме-
сто оформляет наши мысли и деятельность [5]. 

Отдавая первенство пространству, Э. Сойя гово-
рит о том, что цель состоит в достижение «про-
странственной справедливости», отмечая воз-
можности пространственного воображения и все-
охватывающую пространственность человече-
ской жизни. 

Сравнительный анализ Чикагской и Лос-Андже-
лесской школ позволил выявить их особенности. 
Представители чикагской школы выстроили ис-
следовательскую стратегию на утверждении мо-
ноцентричности города. Для них принципиален 
центр; они исповедуют идею объективного науч-
ного исследования; их интересует измеримое ма-
териальное и социальное; они равнодушны к дей-
ствиям власти; их объект классический индустри-
альный город, общество модерна; они следуют 
схеме линейной эволюции. 

Представители Лос-Анджелесской школы вы-
строили исследовательскую стратегию на утвер-
ждении модели полицентричного развития го-
рода. Для них принципиальна периферия; они не 
претендуют на объективность; строят свой посту-
лат на том, что социально-политическое по 
нарастающей становится материальной силой, 
воплощаясь в новых городских проектах; дей-
ствия власти для них очень часто становятся ос-
новой анализа; их акцент смещен к деиндустриа-
лизации и реиндустриализации городов, к инду-
стрии развлечений; их объект общество постмо-
дерна; они следуют схеме нелинейного видения 
развития городской среды представляющей поле 
возможностей, которые не взаимозависимы. 
Между этими школами есть и элементы преем-
ственности, состоящее в том, что некоторые 
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понятия, которые использовались представите-
лями Чикагской школы, применяются учеными 
Лос-Анджелесской школы, что позволяет гово-
рить, что вторые, хотя и отличаются принципи-
ально от первых, все же, во многом являются их 
приемниками, продолжателями дела.  

Анализ социологических работ, посвященных 
процессам урбанизации, позволяет осуществить 
их систематизацию и дать общую характеристику 
современного состояния исследований. В одних 
работах предпринимаются попытки типологиза-
ции современных городов в контексте историче-
ских и социальных процессов; в других представ-
лен теоретический анализ основных дискурсов 
существующих в социологии города; в третьих 
предпринимаются попытки определения и пред-
ложения перспективных направлений исследова-
ния. 

Социологию города представляют ряд теорий, 
описывающих урбанизацию как мировой процесс, 
и, при всех существующих между ними разли-
чиях, признается новизна современной городской 
цивилизации в условиях глобализации. Совре-
менные миграционные процессы, новые виды со-
циальной дифференциации и поляризации, се-
грегация и сегментация, стандартизации окружа-
ющего пространства, обезличивание, множест-

венная идентичность, отсутствие солидарности, 
отчуждение и одиночество, новые виды социаль-
ных конфликтов, новый социальный порядок – 
вот неполный перечень проявлений этой но-
визны.  

В исследовании городского пространства исполь-
зуются методы разных наук. Междисциплинар-
ный характер позволяет рассмотреть город с раз-
личных сторон. В итоге, возникает образ города 
как особого социального пространства, представ-
ляющего собой сложный социально-экономиче-
ский, политический и историко-культурный фено-
мен. 

Функциональное разделение труда - основа появ-
ления и динамики изменений городов. Традици-
онные способы исследования противостоят со-
временному восприятию города, так как для со-
временного городского пространства основопо-
лагающей категорией выступает движение в 
культуре города и культурные трансформации, 
протекающие на разных уровнях. Предметом со-
циологии являются социальные последствия кон-
кретных ситуаций, возникающих на этой основе. 
Информация о конкретной специфике культурной 
и производственно-функциональной ситуации в 
городе является составной частью социологиче-
ской диагностики городской жизни.  
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Аннотация. В статье определены составляющие и 

особенности процесса инкорпорации мигрантов С 

Юга-Востока Украины в Краснодарском крае. Пред-

ставлены и охарактеризованы критерии успешно-

сти/неуспешности процесса включения в местное 

сообщество. Показано, что существующие про-

блемы коренятся не в культурных особенностях обо-

значенных групп, а в условиях существования в го-

родской среде, главным образом, в сфере трудовой 

занятости; социальной работе с мигрантами, кото-

рая носит рекламный и демонстративный характер, 

что выражается в формальном механическом под-

ходе, ориентированном на «средние» показатели. 
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Annotation. The article defines the components and 
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роблемы, которые актуализируются в кон-
тексте взаимодействия коренного населе-

ния и приезжих с Юга-Востока Украины, коре-
нятся не в культурных характеристиках предста-
вителей обозначенных групп, с этим проблем нет, 
но в общих условиях существования в городской 
среде (проблемы инфраструктуры, ухудшение 
дорожного траффика, конкуренция в сфере тру-
довой занятости и т.д.). В этом контексте, ком-
плексный анализ, учитывающий социальные ха-
рактеристики двух основных целевых групп (мест-
ного населения и мигрантов), а также, характер 
актуальных для них вопросов интересен. Послед-
нее, будучи объектом коллективного социального 
дискурса, представляет собой социально-инфор-
мационное основание для обострения, или, 
напротив, сглаживания существующих противо-
речий. Исследование проводилось методом экс-
пертного опроса, в котором приняло участие                          
5 специалистов в области миграционной поли-
тики Краснодарского края. Посвящен экспертный 
опрос вопросам анализа основных социальных 
проблем, с которыми сталкиваются мигранты с 

 
1 Работа выполнена в рамках проекта РФФИ                                  
№ 19-411-230018 «Социальная адаптация мигрантов                   
с Юго-Востока Украины в Краснодарском крае». 

Юга-Востока Украины в Краснодарском крае; вос-
приятия коренного населения этой группы ми-
грантов; оценка работы органов государственной 
власти1.  

Из всего массива полученных данных, представ-
ляем наиболее интересные с нашей точки зрения 
результаты. 

Вопрос 1. Как Вы оцениваете существующую си-
стему государственной поддержки мигрантов с 
Юга Востока Украины? 

Эксперт. Новые представления о миграционной 
политики начался с 2013 г., когда Президент                     
В. Путин согласовал концепцию государственной 
миграционной политики РФ до 2025 года. В рам-
ках концепции определены основные направле-
ния, цели и задачи, этапы, принципы и меха-
низмы реализации миграционной политики. Науч-
ное сообщество, в большинстве своем положи-
тельно воспринимается ее, потому что она сфор-
мирована с учетом современной демографичес-

П 
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кой ситуации в РФ и предполагает конкретные 
меры по регулированию миграционных движений, 
а также, критически переосмысливает действую-
щее миграционное законодательство. Главное 
внимание в новом подходе уделяется нелегаль-
ной миграции, расселению мигрантов, и обосно-
ванию мигрантов на постоянном месте житель-
ства. Акцент смещен в сторону высококвалифи-
цированных кадров. Тем не менее, вопросы соци-
альной адаптации мигрантов, социальной за-
щиты не отражена в документе в полном объеме. 
С 01 января 2015 г., для получения разрешения 
на работу, временного вида на жительство, па-
тента или вида на жительство иммигрант должен 
подтвердить свое знание русского языка, знание 
истории России и основы законодательства 
страны. В нашем случае, с мигрантами из Юга-
Востока Украины, эта проблема не стоит, так как 
они все владеют русским языком. В российском 
миграционном законодательстве практически от-
сутствует политика в области правовой защиты 
трудящихся-мигрантов и их адаптации к условиям 
российской среды, что приводит к нарушению 
прав мигрантов в России. Пресс со стороны госу-
дарственных служб и органов, нарушение трудо-
вых прав работодателями стали нормой в России. 
С точки зрения социальной работы, мигрант – это 
существо, нуждающееся в социальной помощи и 
поддержке, особенно, в период адаптации и инте-
грации в принимающее общество. Однако не все 
категории мигрантов могут в равной степени за-
висеть от социальной поддержки со стороны гос-
ударства. Категории социально поддерживаемых 
мигрантов включают: студентов-мигрантов; бе-
женцев; высококвалифицированных и легитим-
ных мигрантов; принадлежащих к социально не-
защищенным группам населения (инвалиды, мно-
годетные семьи, дети и старики). Как показывает 
практика, эти сферы социальной работы с ми-
грантами часто носят рекламный и демонстратив-
ный характер. 

Вопрос 2. Как Вы считаете, миграционные потоки 
будут увеличиваться или снижаться в перспек-
тиве? 

Эксперт. Миграционные потоки в Россию будут 
снижаться. Все больше мигрантов не видят воз-
можности для заработка в нашей стране и начали 
переориентироваться на страны другие страны, 
главным образам, на Евросоюз. Миграционный 
поток перестал покрывать естественную убыль 
населения России. Для того, чтобы избежать со-
кращения населения, нужно принимать по 500 тыс. 
мигрантов в год. Начиная с 2014 г., число между-
народных мигрантов, прибывающих в Россию, 
стабилизировалось на уровне 500–600 тыс. чел., 
но число уехавших увеличилось с 308 тыс. в 2014 
году до 441 тыс. в 2018 году. В результате мигра-
ционный прирост населения составил в 2018 году 
всего лишь 125 тыс. человек. Это самый низкий 
показатель, согласно данным текущего учета ми-
грации, который ведется с середины 2000-х го-
дов. При этом с 2016 года снизилось количество 
лиц, прибывших в Россию из Украины. В 2018 
году поток украинских мигрантов был меньше, 
чем в 2015 году почти на 30 %, а количество вы-
бывших выросло в 2,6 раза. 

В настоящее время снижение показателей мигра-
ционного прироста обусловлено экономическими 
факторами. Россия перестала быть привлека-
тельной в этом отношении. 

Вопрос 3. На Ваш взгляд существует ли культур-
ная дистанция и напряженность между мигран-
тами с Юга Востока Украины и местным населе-
нием? 

Эксперт.Культурная дистанция между местными 
жителями и трудовыми мигрантами из Юга-Во-
стока Украины отсутствует, антимигрантских 
настроений в Краснодарском крае по отношению 
к этой группе нет, либо они незначительны. 

Оценивая внешние факторы роста социальной 
напряженности между обозначенными группами, 
приоритетным основанием напряженности явля-
ется не сам факт демографического роста, а 
несоответствие между институциональным со-
стоянием Краснодарского края и реальным уров-
нем функциональных запросов населения. Как 
результат, наблюдается уплотнение взаимодей-
ствия, при этом ответственность за сложившуюся 
обстановку возлагается как на приезжих, так и на 
власть. Существуют противоречия, связанные с 
уровнем доходов, недостатками городской ин-
фраструктуры и т.д. Основными аспектами, в дан-
ном случае, выступают социальные возможности 
реализации, бытовой аспект и сфера трудо-
устройства. Использование мигрантов в качестве 
рабочей силы негативно сказывается на состоя-
нии местного рынка труда, в первую очередь, на 
снижении стандартов труда, подталкивая работо-
дателей к сдерживанию роста заработной платы, 
игнорируя проблемы улучшения условий труда. 

Вопрос 4. Необходимо ужесточать или ослаблять 
процедуру получения разрешений на работу для 
трудящихся-мигрантов? 

Эксперт. Анализ ситуации на российском рынке 
труда показывает, что на современном этапе раз-
вития значение миграции населения и ее влияние 
на предложение занятости возрастают в связи с 
уменьшением численности трудоспособного 
населения и качественным ухудшением. Как ми-
нимум, до 2025 года рынок труда будет формиро-
ваться в условиях низкой численности населения 
трудоспособного возраста в подавляющем боль-
шинстве регионов страны. В то же время, в насто-
ящей ситуации невозможно оценить реальную 
потребность российского рынка труда в работни-
ках с конкретными цифрами. Для этого есть, как 
минимум, две причины.  

Первая – официальная статистика по имею-
щимся вакансиям, собранная российскими служ-
бами занятости, очень неполная, так как большой 
процент компаний и организаций не предостав-
ляют службам занятости информацию о вакан-
сиях (хотя они обязаны это делать) и ищут работ-
ников самостоятельно.  

Вторая – объем занятости в неформальном сек-
торе экономики велик. По данным Росстата, пя-
тая часть населения России работает в нефор-
мальном секторе, а потребность в работниках в 
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этом секторе практически неизвестна. Еще слож-
нее провести тщательную оценку потребности 
российского рынка труда в конкретных професси-
ональных группах, квалификациях и видах эконо-
мической деятельности. В этих условиях, во всей 
работе, связанной с приемом, трудоустройством 
и социализацией трудящихся-мигрантов из Юго-
Востока Украины, преобладает формальный ме-
ханический подход, ориентированный на «сред-
ние» показатели.  

Основной проблемой для мигрантов является 
сложность получения разрешений на работу. Бю-
рократия в этой процедуре вынуждает мигрантов 
связываться с посредниками, что приводит к зна-
чительным переплатам за услуги. За годы сфор-
мированы широкие и гибкие сети, которые новые 
поколения мигрантов используют для организа-
ции поездок на работу в Россию. Посредники не 
только заполняют пробел, вызванный отсут-
ствием формальных услуг, но часто работают бо-
лее эффективно, чем формальные структуры в 
этой сфере. Сегодня порядка 75 % мигрантов 
находят работу через родственников и знакомых, 
то есть, с помощью существующих неформаль-
ных сетей мигрантов. Поэтому, необходимо мак-
симально ослаблять процедуру получения разре-
шений на работу для трудящихся-мигрантов. 

Вопрос 5. Как Вы считаете, существует ли в мест-
ных сообществах какая-либо система содействия 
интеграции трудовых мигрантов с Юго-Востока 
Украины?  

Эксперт. Степень включенности мигрантов в 
жизнь местного сообщества зависит от многих 
факторов, но, в целом, степень интегрированно-
сти невелика. Никакой серьезной системы не су-
ществует, адаптационная политика носит фраг-
ментарный характер. Имеются лишь отдельные 
ее элементы, которые осуществляются некото-
рыми НПО, профсоюзами, бизнес-структурами. К 
сожалению, заинтересованные федеральные ор-
ганы власти делают в этом направлении очень 
мало. До настоящего времени нет четкого пони-
мания, как должна проводиться эта работа. Тот 
факт, что системный подход не применяется, 
объясняется отсутствием законодательных основ 
процесса интеграции, а также отсутствием четкой 
позиции государства. 

Вопрос 6. Как Вы считаете, в большинстве своем 
мигранты с Юга-Востока Украины довольны 
своим пребыванием в Краснодарском крае? 

Эксперт. Одним из важных моментов, на который 
следует обратить внимание, является момент 
расхождения между социальными ожиданиями 
мигрантов и реальными возможностями, которые 
им доступны при переселении в Краснодарский 
край. В результате, мы наблюдаем неудовлетво-
ренность условиями своего социального прожи-
вания, которая выражается в негативной оценке 
экономического состояния, условий проживания, 
стоимости жизни, продуктов и т.д. Что касается 
местного населения, то уровень напряженности 
существует в наиболее социально неустроенных 
группах, материальная обеспеченность которых 

находится на стабильно низком уровне. Предста-
вители этих групп наиболее остро воспринимают 
конкуренцию с приезжими, так как непосред-
ственно участвуют в конкурентном взаимодей-
ствии с мигрантами, поскольку для мигрантов 
крайняя необходимость трудоустройства опреде-
ляет факт неприхотливости в выборе первона-
чального места работы. Чем выше уровень соци-
ального положения коренного населения, тем ме-
нее остро проявляется у них настороженность в 
отношении приезжих.  

Вопрос 7. Что необходимо предпринять органам 
государственной власти и местного самоуправле-
ния, бизнесу и общественным организациям для 
решения основных проблем содействия интегра-
ции мигрантов?  

Эксперт. Безусловно, прежде всего – беспреко-
словное соблюдение российского законодатель-
ства и его обязательность для всех работодате-
лей, вне зависимости от наличия связей с вла-
стью. И что еще важнее – неотвратимость нака-
зания при нарушении закона. Все трудовые ми-
гранты должны находиться в правовом, а не в те-
невом поле. 

Помочь предотвратить социальную изоляцию и 
дискриминацию мигрантов также может участие 
работодателей в финансировании адаптацион-
ных программ, реализуемых государством, что 
предполагает оказание помощи в легализация 
свои сотрудников; а также в обеспечении их де-
шевым жильем (за их счет). 

Прежде всего, объединить усилия и выработать 
единый подход к проблеме интеграции мигран-
тов. Понять и принять необходимость тратить 
деньги и другие ресурсы на реализацию адапта-
ционных и интеграционных программ – во благо 
будущих поколений и сохранение языкового и 
культурного облика нашей страны. Развивать гос-
ударственно-частное партнерство в этой сфере, 
делегировать часть функций по реализации таких 
программ общественным организациям, граждан-
скому обществу. 

Государственная социальная поддержка трудя-
щихся-мигрантов направлена в первую очередь 
на оказание помощи легальным мигрантам, кото-
рые находят работу в государственных учрежде-
ниях и организациях, либо в секторах экономики, 
которые не привлекают коренное население. Что 
касается нелегальных рабочих-мигрантов, госу-
дарственная миграционная политика направлена 
на их выявление и контроль. Необходимость по-
вышения роли институтов гражданского обще-
ства в формировании и реализации государ-
ственной миграционной политики очевидна. 

Миграционная политика является частью внут-
ренней и внешней политики государства, важной 
частью национальной политики страны. От нее 
зависит, станет ли миграция позитивным и ста-
бильным фактором или, наоборот, фактором, 
усугубляющим социальные и экономические про-
блемы общества. 
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Аннотация. В статье представлены результаты ис-

следования особенностей социальной адаптации 

украинских беженцев в инокультурную среду при-

нимающего сообщества Краснодарского края. Про-

цесс приобщения беженцев к новой среде рассмот-

рен в рамках трёх показателей: социально-психоло-

гического, этнокультурного и социально-экономиче-

ского. Определены факторы адаптации, среди кото-

рых наличие родственных или дружески связей на 

новой территории, планы возвратиться на родину и 

условия проживания на территории края. Сделан 

вывод, что в целом, несмотря на ряд существующих 

сложностей, основная масса мигрантов успешно 

адаптировалась в принимающем сообществе Крас-

нодарского края. 
 

Ключевые слова: социальная адаптация, интегра-

ция, мигранты, принимающее сообщество, соци-

ально-психологическая адаптация, этнокультурная 

адаптация, факторы адаптации, социальные сети. 

 

   

Annotation. The article presents the results of a study 

of the peculiarities of social adaptation of Ukrainian ref-

ugees to the foreign cultural environment of the host 

community of the Krasnodar region. The process of in-

troducing refugees to the new environment is consid-

ered within the framework of three indicators: socio-

psychological, ethnocultural and socio-economic. 

The factors of adaptation are determined, including 

the presence of family or friendship ties in the new ter-

ritory, plans to return to their homeland and living con-

ditions in the territory of the region. It is concluded that, 

in general, despite a number of existing difficulties, 

the majority of migrants successfully adapted in the 

host community of the Krasnodar region. 
 

 

Keywords: social adaptation, integration, migrants, 

host community, socio-psychological adaptation, 

ethno-cultural adaptation, adaptation factors, social 

networks. 

 

                                                                       

 
играционные процессы выступают одним 
из факторов социальных и экономических 

преобразований современного социума, так и для 
нашей страны в целом и для Краснодарского 
края, в частности, характерна высокая активность 
как внутренней, так и внешней миграции, по тем-
пам миграционного прироста: край занимает тре-
тье место среди регионов Российской Федерации 
[1]. Сама по себе, миграция в условиях глобали-
зации экономики является необходимым 

 
1 Работа выполнена в рамках гранта РФФИ                                 
№ 19-411-230018 «Социальная адаптация мигрантов                 
с Юго-Востока Украины в Краснодарском крае». 

механизмом перераспределения трудовых ре-
сурсов, однако, с другой стороны – она создает 
комплекс трудноразрешимых проблем, как для 
принимающего сообщества, так и для самих ми-
грантов. Соответственно, и для принимающего 
сообщества, и для самих мигрантов актуализиру-
ется проблема социальной адаптации1.  

Социальная адаптация раскрывается как форма 
приспособления личности или социальной 
группы к окружающей социальной среде. Здесь 

М 
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важным элементом адаптации выступает согла-
сование самооценок и притязаний субъекта с его 
возможностями и с реальностью социальной 
среды, включая также тенденции развития среды 
и объектов [2]. Однако в условиях инокультурного 
общества мигрантам зачастую приходится стал-
киваться с рядом проблем, которые затрудняют 
процесс их включения в новое сообщество. 

Исследователями выделяются разнообразные 
стратегии и сценарии адаптации. Так, К.С. Мокин 
выделяет адаптивный сценарий, при котором ме-
няются внутренние социальные, культурные и 
психологические установки индивидов и групп, и 
приспособительный сценарий, реализация кото-
рого не связана с существенными изменениями 
ценностей и образцов поведения мигрантских со-
обществ и поверхностное восприятие культуры 
принимающей стороны [3]. Безусловно, успешная 
адаптация мигрантов зависит не только от них са-
мих и выбора стратегий поведения в новом соци-
уме, немаловажно значение имеют и аккультура-
ционные ожидания принимающего сообщества и 
это аспект проблемы адаптации требует отдель-
ного внимания. В данной работе остановимся на 
анализе индивидуальных особенностей социаль-
ной адаптации беженцев в условиях инокультур-
ной среды.  

В ходе реализации проекта РФФИ                                              
№ 19-411-230018 «Социальная адаптация ми-
грантов с Юго-Востока Украины в Краснодарском 
крае» были взяты 30 глубинных интервью с бе-
женцами с Юго-Востока Украины. Среди инфор-
мантов были представители разных возрастных 
групп (от 18 до 69 лет), проживающими на терри-
тории края разное количество лет. Данный аспект 
позволил не только изучить особенности адапта-
ции, но и проследить его на разных этапах совер-
шенствования миграционной политики.  

Весь процесс социальной адаптации мигрантов 
рассматривался в рамках трёх показателей:  

– социально-психологического, который фикси-
рует внутреннее состояние мигранта на новой 
территории;  

– этнокультурного, учитывающего особенности 
социально-культурной жизни беженцев;  

– социально-экономического, характеризующего 
степень включенности мигранта в экономическую 
жизнь региона (наличие работы, трудности с тру-
доустройством, материальное положение) [4,                        
с. 32]. 

Выделенные показатели позволяют проследить 
весь процесс адаптации, выделить его особенно-
сти, а также, выявить основные недостатки адап-
тационного механизма, существующего в крае. 

Первый показатель, к которому обратимся – это 
социально-психологический показатель адапта-
ции мигрантов с Юго-Востока Украины на терри-
тории Краснодарского края. Так, согласно класси-
ческой модели процесс адаптации состоит из 
пяти стадий: фаза «медовый месяц», фаза воз-
врата в прошлое, «культурный шок», фаза привы-
кания, фаза интеграции [5]. Анализ интервью 

показал, что, первая фаза, фаза «медового ме-
сяца» мигрантами практически не проживалась. 
Зачастую, свою адаптацию мигранты начинали со 
второго или третьего этапа. Это обуславливается 
тем, что данная категория людей бежали именно 
от военных действий, без особых средств к суще-
ствованию и единственное, что ждало их на но-
вом месте – это новые проблемы и трудности: 
«Мы приехали буквально с 4.000 руб. на руках, 
две сумки, кот и собака… всё, что у нас есть – 
это мы уже тут добились, тут зарабатывали» 
(женщина, 40 лет); «..мы выезжали в никуда…                                     
мы не знали, вернёмся ли мы назад, сможем ли 
как-то попасть обратно. И вообще не знали 
куда мы …» (женщина, 35 лет). Стадия «культур-
ного шока» в разной степени интенсивности кос-
нулась каждого информанта. Среди основных со-
циально-психологических проблем, с которыми 
столкнулись мигранты можно выделить: 

Во-первых, отсутствие связи с родными, страх за 
близких и ностальгия по прошлому: «… там есть 
дом родительский, всё равно Донбасс – это ро-
дина и там всё родное» (женщина, 31 год). Не 
были многие и готовы к трудностям общения с 
местным населением: «Очень часто не хотели 
сдавать жилье людям с Украины, много отказов 
по этой причине» (женщина, 29 лет), «нас никто 
же ждал и мы никому не нужны» (мужчина,                                  
48 лет).  

В целом, большую степень социально-психологи-
ческой адаптации демонстрировали более моло-
дые информанты, а также те, кто был ориентиро-
ван на постоянное проживание в России и полу-
чение российского гражданства;  

Во-вторых, показатель этнокультурной адапта-
ции. Поскольку информантами выступали бе-
женцы с Юго-Востока Украины, предполагалось, 
что данное измерение не будет достаточно акту-
альным, ввиду небольшой культурной дистанции. 
Практически все информанты отмечали, что 
между ними и принимающим сообществом нет 
никакой культурной дистанции, что выражается в 
общих традициях «С Кубанью мы не просто со-
седи, мы родные души, … «сиамские близнецы» 
с кубанцами – песни, танцы, борщ с пампуш-
ками и чесноком» (женщина, 50 лет), обычаях 
«… нет ощущения переезда в другую страну… 
здесь – все лица родные, все хочется с кем-ни-
будь поздороваться…» (женщина, 49 лет) и даже 
в манере разговора «Кубань основали хохлы, 
здесь в станицах такой Украинский!! Я, когда 
«коренных» кубанцев слышу – глаза отпадают. 
Мы так не разговариваем, мы почти не знаем 
Украинский язык (женщина, 46 лет). Примеча-
тельно, что более близкую культурную дистанцию 
отмечали информанты старшего возраста, в от-
ветах мигрантов молодого возраста ответ о зна-
чительной культурной дистанции встречается 
чаще. 

Третий показатель – социально-экономиче-
ский. Одной из самых насущных проблем, с кото-
рыми пришлось столкнуться беженцам с Юго-Во-
сток Украины на территории Краснодарского края 
стали трудности с оформлением документов. 
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«Получить гражданство РФ простому мигран-
ту из ЛДНР стало просто только с мая про-
шлого года. До этого всё было намного слож-
нее, а в некоторых случаях практически невоз-
можно. Даже РВП можно было получить только 
по квоте, которых на всех не хватает» (муж-
чина, 33 года).  

Следующей, не менее распространённой пробле-
мой был поиск работы. Здесь есть два аспекта – 
во-первых нужно было найти работу, а во-вторых, 
получить заработанное «С мужем ситуация была 
… он работал … в результате его обманули на 
120.000, не выдали зарплату» (женщина, 40 лет). 
Как отмечали сами мигранты, возиться с их доку-
ментами никто не хотел, принимали на работу до 
тех пор, пока не узнавали, откуда люди приехали 
«… в 90 % случаев меня уже принимали на ра-
боту, но как только дело доходило до граждан-
ства, собеседование сразу завершалось» (муж-
чина, 22 года). Работодателям было выгодно 
сэкономить на труде мигрантов, поэтому, зача-
стую, последним приходилось трудиться на тяжё-
лых и низкооплачиваемых работах «со статусом 
ВУ, РВП, ВНЖ работодатели даже разговорить 
не хотели, приходилось работать на очень тя-
жёлых работах, за копейки, лишь бы выжить, за-
платить за жильё, ребенка прокормить» (жен-
щина, 33 года). 

Кроме того, информанты отмечали, что, в первую 
очередь, приходилось искать работу, а потом по-
купать патент, поскольку часто случалось, что ра-
бота так и не находилась, а срок патента истекал. 
Неофициальная работа тоже чревата штрафами, 
тем более, если беженец в дальнейшем плани-
рует получить гражданство РФ «Дочь даже бо-
ится что-то искать пока без документов, так 
как при оформлении на гражданство все прове-
ряется и нарушения могут быть чреваты, а па-
тент покупать не вариант, надо сначала ра-
боту найти, короче замкнутый круг или нужны 
знакомства» (женщина, 49 лет). На хорошую ра-
боту у многих мигрантов получилось устроиться 
только посредством знакомых «Стало легче, ко-
гда завел знакомства и через них уже устро-
ился» (мужчина, 33 года). При этом наличие выс-
шего образования не давало никаких гарантий 
«по образованию я преподаватель и имею стаж 
работы в университете почти 9 лет. Я рабо-
тала в педагогическом (им. Тараса Шевченко), 
здесь это всё не имеет значения» (женщина,                               
35 лет, имеет несколько высших образований). 

Большая часть информантов считают, что они 
полностью адаптировались к условиям жизни в 
Краснодарском крае, при этом, мигранты часто 
упоминали, что помогла им это сделать только 
безвыходность ситуации и надежда на самого 
себя «Только то, что опускать Руки нельзя, воз-
вращаться некуда» (женщина, 30 лет). Отноше-
ние местного населения также сказывалось на 
процессе адаптации – это новые знакомые – жи-
тели края, коллеги, соседи и арендодатели «… 
люди (хозяева) попались хорошие, они нам очень 
сильно помогли … мы до сих пор общаемся, по-
здравляем с праздниками, они нам очень рады, 
мы в хороших отношениях» (женщина, 35 лет). 

Этнические сети – ещё один фактор адаптации 
мигрантов. Они представляют собой неформаль-
ные объединения мигрантов на новой террито-
рии, при этом в их состав могут входить как ми-
гранты – «старожилы», так и вновь прибывшие 
переселенцы. Значимость этнических сетей в 
адаптации достаточно велика, поскольку помо-
гает людям на основе опыта других мигрантов 
адаптироваться к новым условиям. Следует ска-
зать, что в условиях цифровизации, а также, во-
влечения интернета во все сферы человеческой 
жизни, именно посредством интернет-связи фор-
мируются неформальные этнические объедине-
ния мигрантов. Члены подобных объединений 
стараются делиться друг с другом полезной ин-
формацией, вместе отмечают праздники и т.д. 
Подобные виртуальные сообщества преследует 
целью знакомство, взаимопомощь, обмен инфор-
мацией, а также сотрудничество с земляками, 
проживающими в Краснодарском крае или только 
планирующими переезд. 

Роль принимающего сообщества региона в адап-
тации мигрантов, несомненно, высока. Позитив-
ное отношение населения края, оказание помощи 
вынужденным мигрантам и поддержка – всё это 
может сказаться на процессе вхождения бежен-
цев в инокультурную среду. Информанты указы-
вали на не всегда приветливое отношение мест-
ного населения: «Встречались и хорошие люди. 
Но в массе - очень негативное…» (женщина, 46 
лет). Одним из факторов, влияющих на отноше-
ние местного населения к беженцам, был стерео-
тип о том, что украинцы приехали «поживиться»: 
«все обижались, думали, что мы получаем посо-
бие беженцев, говорили, вы тут нас обираете» 
(женщина, 33 года). Кроме того, беженцев часто 
обвиняли в снижении уровня заработной платы 
«… понаприезжали, забрали работу, сбросили 
цену, а кубанцам теперь за копейки работай» 
(женщина, 32 года). 

Таким образом, социальная адаптация беженцев 
с Юго-Востока Украины протекает не всегда легко 
и безболезненно. Уезжая от военных действий, 
угроз и нестабильности, эти вынужденные ми-
гранты сталкивались с новыми проблемами на 
разных этапах взаимодействия с новой принима-
ющей средой, местным населением, официаль-
ными структурами.  

Обобщая данные, полученные в результате ин-
тервьюирования, можно выделить следующие 
факторы эффективной адаптации, по мнению са-
мих мигрантов. Так, от одного из главных субъек-
тов адаптации – государство мигранты хотели бы 
видеть, в первую очередь, упрощение процедуры 
получения документов, юридическую помощь и 
правовое просвещение как самих мигрантов, так 
и их работодателей. От местного населения ми-
гранты ожидают доброжелательного отношения, 
помощи и понимания.  

В целом, основными факторами социальной 
адаптации мигрантов в инокультурной среде яв-
ляются степень культурной дистанции с принима-
ющим сообществом, уровень сложности получе-
ния личностно-значимых благ, а также, наличие 
государственных, муниципальных и краевых 
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программ поддержки, действующих на новом ме-
сте жительства. Для решения данных проблем 
необходима комплексная система мер по содей-
ствию адаптации мигрантов в инокультурной 

среде, способствующая формированию толе-
рантности в российском обществе, а также - раз-
витию консенсусного потенциала межэтнического 
взаимодействия на региональном уровне. 
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Аннотация. В статье отмечается, что XXI в. стал эпо-

хой информационной революции, воплощением ко-

торой стала глобальная компьютерная сеть Интер-

нет. Вследствие виртуализации социума посред-

ством интернет-коммуникации, меняют свой устояв-

шийся облик многие элементы социокультурной ре-

альности, в том числе, и предпринимательская куль-

тура, с момента возникновения которой изменилась 

как социально-экономическая и социокультурная 

ситуация, так и система социальных коммуникаций. 

Это привело к все более зримо проявляющимся тен-

денциям трансформаций предпринимательской 

культуры. 
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редпринимательская культура насчитывает 
многовековую историю. В каждой стране ге-

незис и развитие предпринимательской культуры 
имели свои неповторимые особенности. Не стала 
исключением и Россия, где вследствие глубоких 
преобразований государства и общества (прежде 
всего, речь идет о революциях февраля и октября 
1917 г.), предпринимательская культура прошла 
ряд этапов генезиса, развития, упадка и возрож-
дения:  

– становление, развитие, совершенствование                  
(с древних времен до 1917–1929 г.); 

– период забвения (советская командная эконо-
мика, позиционирование предпринимательства 
как противоправного деяния: с 1929 г. по вторую 
половину 1980-х г.); 

– возрождение (со второй половины 1980-х г. по 
настоящее время). 

Наряду с указанными динамическими характери-
стиками предпринимательской культуры, проис-
ходило постепенное «погружение» социальных и 
культурных явлений российского социума в про-
странство информационно-компьютерных техно-
логий. Этот процесс закономерно затронул и 
предпринимательскую культуру.  

Прежде чем рассматривать особенности транс-
формаций предпринимательской культуры в 
эпоху интернет-коммуникаций, целесообразно 
обратиться к содержательной сути самого поня-
тия, а также, определить основные его индика-
торы, доступные для анализа на теоретическом и 
эмпирическом уровнях познания. 

В научной литературе представлены различные 
точки зрения относительно семантики понятия 
«предпринимательская культура». Разнообразие 
подходов объясняется междисциплинарным ха-
рактером познания, так как предпринимательская 
культура представляет интерес не только для со-
циологов, но и культурологов, философов, психо-
логов, антропологов, экономистов и др. 

В частности, в научной литературе отмечается, 
что предпринимательская культура – это «опре-
деленная, сложившаяся совокупность принципов, 
приемов, методов осуществления предпринима-
тельской деятельности субъектами в соответ-
ствии с действующими в стране (обществе) пра-
вовыми нормами (законодательными, норматив-
ными актами), обычаями делового оборота, эти-
ческими и нравственными правилами, нормами 
поведения при осуществлении цивилизованного 
бизнеса» [6, с. 90–98].  

П 
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О.Ю. Ожерельева полагает, что «предпринима-
тельская культура – это часть совершенно кон-
кретной культуры с ее специфическим языком и 
стилем мышления, позволяющими воспроизво-
дить и читать только ей присущий социокод, опи-
раясь при этом на системы ценностей как мен-
тального, так и прагматичного характера. В тоже 
время, она включает специфические регуляторы 
жизнедеятельности в виде норм, систем отноше-
ний, социокультурных механизмов, имеющих 
свое социокультурное пространство проявления, 
которое порождается характером взаимодей-
ствия всей совокупности общественных отноше-
ний» [5, с. 8].  

С точки зрения В.Г. Макеевой, предприниматель-
ская культура представляет собой «совокупность 
образцов поведения, ценностной системы, соци-
альных норм, фундаментальных принципов и об-
щественных институтов, ориентирующих субъ-
екты на те или иные формы экономической актив-
ности в системе предпринимательства, обеспечи-
вающих передачу накопленного опыта, способ-
ствующих устойчивости предпринимательства во 
времени» [6, с. 90–98]. Существует и множество 
других определений понятия «предприниматель-
ская культура». 

Как показывает анализ различных дефиниций 
предпринимательской культуры, она трактуется 
исследователями весьма неоднозначно. Объеди-
няющим семантическим элементом для большин-
ства определений выступает передача соци-
ально-профессионального, духовно-нравствен-
ного опыта от старших поколений предпринима-
телей к младшим. В духовно-нравственной сфере 
предпринимательская культура аккумулирует 
ценности, традиции, обычаи, нормы, идеалы и др. 
элементы социокультурного пространства. На 
этой специфике предпринимательской культуры 
акцентируют внимание многие исследователи. 
Таким образом, представляется возможным в ка-
честве индикаторов предпринимательской куль-
туры рассматривать: 

– носит локальный характер – характерна для 
предпринимателей как особой социально-про-
фессиональной группы общества; 

– обладает способностью к динамике, суще-
ственно зависит от условий, в которых суще-
ствует – политических, экономических, социаль-
ных, духовно-нравственных коммуникативных. 

– включает в себя морально-этические принципы 
ведения бизнеса (предпринимательская этика); 

– интегративной частью выступают традиции, 
обычаи ведения бизнеса; 

– ядром являются ценности и идеалы; 

– непосредственно связана с этническим, нацио-
нальным менталитетом; 

– включает в себя различные социокультурные 
механизмы передачи опыта ведения бизнеса от 
старших к младшим поколениям. 

Учитывая тот факт, что на протяжении последних 
десятилетий наблюдается стремительное разви-
тие информационно-компьютерных технологий, 
трансформации социальной системы стали неиз-
бежными. Это напрямую касается и предприни-
мательской культуры, которая существенно зави-
сит от условий ведения бизнеса, функционирова-
ния социальной системы в целом.  

Как отмечает Н.А. Туякбасарова, «информаци-
онно-коммуникационные технологии выступают 
сегодня как фактор социокультурной реальности, 
революционным образом воздействуя на эконо-
мическую и социальную сферу, науку и образова-
ние, культуру и образ жизни людей» [7, с. 5]. Во-
площением научно-технологического прогресса 
стала глобальная компьютерная сеть Интернет, 
которая меняет привычный облик социума, спо-
собствует условному «снятию» пространственно-
временных границ, но, в то же время, виртуализи-
рует социальное пространство, существенно пе-
рестраивает характер социальных действий, вза-
имодействий, повседневных практик. 

Как указывают исследователи, «происходящая в 
современном мире глобальная трансформация 
современного общества сопровождается проник-
новением интернет-коммуникации во все сферы 
жизнедеятельности социума. Уровень проникно-
вения Интернета в России высок, однако, нахо-
дится ниже ряда европейских стран. Растет доля 
людей, включенных в активные формы социаль-
ного взаимодействия в Сети» [3, с. 205–216]. 

Интернет оказывает воздействие на предприни-
мательскую культуру в двух основных направле-
ниях.  

Во-первых, Интернет «становится средством не 
просто массовой, но глобальной коммуникации, 
перешагивающей через национальные границы и 
объединяющей мировые информационные ре-
сурсы в единую систему» [1, с. 3]. В этой связи, 
серьезно ускоряются процессы социокультурного 
общения, взаимодействия между предпринима-
тельскими культурами различных этносов, стран, 
континентов. Раньше подобные тенденции в об-
ществе наблюдались весьма редко и носили ско-
рее локальный, а не глобальный характер.  

Во-вторых, социотехнический облик глобальной 
сети, а именно, «особенности коммуникативного 
пространства Интернета: субъективность инфор-
мации, интерактивность, гипертекстуальность, 
глобальность, анонимность и физическая удален-
ность, мозаичность, низкий уровень рисков соци-
ального и коммуникативно характера в процессе 
общения, свобода выбора контактов и открытость 
к созданию новых связей, эмоциональные огра-
ничения в общении» [3, с. 205–216] принципи-
ально изменили ту среду, в которой существует 
предпринимательская культура. Это нашло свое 
отражение не только в создании предпринимате-
лями аккаунтов в социальных сетях, совершении 
бизнес-операций с использованием возможно-
стей Интернета, расширении возможностей об-
щения с коллегами-предпринимателями, но и из-
менении сознания, ценностных ориентаций, ми-
ровоззрения и др. структурных элементов, 
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составляющих основу предпринимательской 
культуры.  

Ряд исследователей обращает внимание на вы-
сокий потенциал Интернета в изменении социо-
культурной реальности, что далеко выходит за 
рамки обычного средства массовой коммуника-
ции. Как полагает Р.В. Кончаковский, именно Ин-
тернет обладает высоким потенциалом измене-
ния социальной реальности. Развитие сети «при-
водит к возникновению новых социальных прак-
тик. Из механизма передачи информации Интер-
нет превращается не только в структурирующую, 
объединяющую людей социальную технологию, 
но и в самостоятельную сферу жизни, функцио-
нирование которой приводит к трансформации 
современного социального пространства, возник-
новению новых социокультурных паттернов»                             
[4, с. 3–4]. 

С точки зрения Т.С. Ивановой, «Интернет пред-
ставляет собой сложную социотехническую си-
стему, не имеющую географических границ. Эта 
система представляет собой нестабильную, по-
стоянно меняющуюся среду. Виртуальная реаль-
ность Интернета по мере развития приобретает 
черты нового мира и стиля жизни, который стиму-
лирует появление новых средств коммуникации» 
[2, с. 178–180]. 

Рассуждая о влиянии Интернета на изменения, 
происходящие в облике предпринимательской 
культуры, необходимо обратить внимание на та-
кой важный аспект, как передача опыта предше-
ствующих поколений предпринимателей, а также 
связанных с этим традиций, обычаев, ценностей, 
практик ведения бизнеса. В последние десятиле-
тия прогресс информационно-компьютерных тех-
нологий привел к доминированию стихийной про-
фессиональной социализации, сходных по 
направленности интеграционных процессов (ин-
корпорация в предпринимательскую среду), кото-
рые априори содержат в себе информационные 
пласты, способные привести к определенным не-
прогнозируемым эффектам предприниматель-
ской культуры. Данная проблема нуждается в бо-
лее глубоком научном исследовании, как и раз-
личные аспекты «сетевизации» предпринима-
тельской культуры. 

В этой связи, О.А. Фихтнер рассуждает о сетевой 
предпринимательской культуре, которая «служит 
фоном и необходимым условием эффективного 
функционирования всех видов сетей. Их участ-
ники, имея общие ценностные ориентации, фор-
мируемые посредством культурных механизмов 
через религию, традиции, исторические обычаи, 
а также на основе практики совместного решения 
проблем выживания и приспособления к новым 
экономическим условиям, т.е. используя единые 
нормы сетевой культуры, получают неоспоримые 
преимущества такого взаимодействия» [8]. 

Следует обратить внимание на то, что Интернет 
реализует свой высокий воздействующий потен-
циал в отношении предпринимательской куль-
туры, занимая уникальное положение в коммуни-
кационной системе общества. В частности, по 
мнению исследователей, именно глобальная 

сеть обладает такими объективными характери-
стиками:  

– массовая аудитория, которая имеет определен-
ные общие ценностные ориентации;  

– социальная значимость информации;  

– соответствующие средства, поддерживающие 
процесс функционирования средства массовой 
коммуникации;  

– многоканальность осуществляемых коммуника-
ций и вариативность коммуникативных средств 
(обеспечивается параллельным использованием 
визуального, аудитивного и аудиовизуального ка-
налов, вариативностью языка) [9, с. 13]. 

Обладая существенным потенциалом массово-
коммуникативного воздействия, Интернет спосо-
бен прямо или косвенно формировать предпри-
нимательскую культуру, транслировать опреде-
ленные установки, ценности, стереотипы, нормы 
на предпринимательскую аудиторию, а также, 
предоставляя свои онлайн площадки для диалога 
и обмена мнениями предпринимательского сооб-
щества. Постепенная «сетевизация» бизнеса на 
фоне развивающегося глобального общества по-
требления также приводит к аналогичным эффек-
там в отношении предпринимательской культуры.  

В завершении следует отметить, что предприни-
мательская культура закономерно испытывает 
существенное влияние со стороны глобальной 
сети Интернет вследствие происходящих мас-
штабных социальных и социокультурных транс-
формаций общества XXI в. Это касается и рос-
сийской предпринимательской культуры, которая 
характеризуется сложной, противоречивой дина-
микой, обусловленной переходом от рыночной к 
командной, а, затем, от командной к рыночной 
экономической системе. В результате, оказалось 
травмированным сознание поколений российских 
предпринимателей, часть из них подверглась 
преследованию со стороны советского государ-
ства за поведение, которое ранее считалось пра-
вомерным, а затем было признано преступным. 
Такая ситуация нашла свое отражение в россий-
ском менталитете, системе ценностей, тради-
циях, усвоенных новым поколением предприни-
мателей (в период конца 1980-х – 2000-е гг.). 

Ситуация осложнилась в последнее десятилетие, 
так как только начавшая формироваться полно-
ценная предпринимательская культура столкну-
лась с происходящими глобальными изменени-
ями социальной реальности, результате которых 
начало возрастать влияние Интернета и интер-
нет-коммуникации. Таким образом, неустойчивое, 
лабильное доктринальное ядро предпринима-
тельской культуры оказалось подвержено серьез-
ному коммуникативному воздействию, направ-
ленному на трансляцию зачастую иных ценно-
стей, норм, идеалов, традиций, чем те, которые 
были заложены именно в российскую предприни-
мательскую культуру. Так возник определенный 
социокультурный шок, последствия которого еще 
предстоит изучить социологической науке. 
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Аннотация. Как известно, блокчейн подразумевает 

под собой децентрализованную сеть с многогран-

ными возможностями. Существует несколько клас-

сификаций распределенного реестра, такие как, 

публичный, частный и корпоративный (эксклюзив-

ный). В сфере производства электроэнергии с помо-

щью корпоративного блокчейна можно управлять 

как ее оптовыми закупками, так и производителями 

и потребителями, объединенными в одноранговые 

сети. В итоге пользователи электросетей смогут 

участвовать в обороте возобновляемой энергии и 

вести ее учет. В данной статье мы проанализиро-

вали эффективность применения технологии рас-

пределенного реестра в компании «Россети». 
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ведение. Энергетическая отрасль за по-
следние годы активно развивается по всему 

миру. Это связано с растущим интересом к возоб-
новляемым источникам энергии (ВИЭ), а так же с 
желанием компаний уменьшить издержки потреб-
ления при транспортировке электричества. Быст-
рое развитие ВИЭ позволит уже к 2040 г. обеспе-
чивать 35–50 % мирового производства электро-
энергии и 19–25 % всего энергопотребления [8]. 
Таким образом, необходимо принять интеллекту-
альное управление и контроль, задачи, которые 
становятся все более сложными по мере того, как 
энергетические системы становятся более актив-
ными, децентрализованными, с увеличением 
числа участников и возможных действий. Необхо-
димы расширенные возможности связи и обмена 
данными между различными частями энергосети, 
что усложняет централизованное управление и 
эксплуатацию. Для учета этих тенденций 

децентрализации и цифровизации требуются ме-
тоды локального распределенного контроля и 
управления [8]. В данном случае блокчейн явля-
ется необходимой мерой, так как способен ре-
шить проблемы, с которыми сталкиваются децен-
трализованные энергетические системы. Следо-
вательно, целью данного исследования, явля-
ется обоснование эффективности применения 
корпоративного блокчейна в энергетической от-
расли, на примере внедрения технологии распре-
деленного реестра в компании «Россети». За-
дачи, поставленные перед нами, раскрывают 
сущность понятия технологии корпоративного 
блокчейна и возможности его эффективного при-
менения в энергетической сфере. 

Специфика применения корпоративного блок-
чейна. 

В 
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Корпоративный блокчейн – это сеть блокчейнов, 
трансформирующихся для достижений задач це-
лого предприятия. Технология предназначена 
для удовлетворения требований корпораций в 
связи с тем, что обеспечивает безопасность, удо-
влетворяет сложность и прозрачность использо-
вания данных. 

В мировой практике существует несколько функ-
ций корпоративного блокчейна такие как: 

1. Децентрализация; 

2. Неизменность; 

3. Прозрачность данных; 

4. Быстрота и эффективность. В зависимости от 
масштаба и деятельности организации, корпора-
тивный блокчейн подразделяется на частный, 
публичный и федеративный как показано на ри-
сунке 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Классификация корпоративного блокчейна 

 
Особенности использования каждого из видов блокчейн представлены в таблице 1. 

Таблица 1 

Характеристики видов корпоративного блокчейна 
 

Виды блокчейн  
технологии 

Частный блокчейн Публичный блокчейн Федеративный блокчейн 

Основные черты  
технологии 

Сохранение конфиденциаль-
ности 

Большая прозрачность Сокращение затрат 

Высокая энергоэффектив-
ность 

Сильно децентрализованная 
структура 

Низкие комиссионные  
за транзакции 

Менее изменчивая сеть Расширение прав и возможно-
стей пользователей 

Правила сети 

Организационные полномо-
чия 

Неизменность  Невозможность криминаль-
ного доступа 

 

 
Таким образом, учитывая специфику предприя-
тия существует возможность воспользоваться 
разными видами и технологиями блокчейн си-
стем, внедряя тем самым технологии, позволяю-
щие повысить скорость, эффективность и устой-
чивость организации. 

Особенности применения технологии блокчейн в 
энергетической отрасли. 

Согласно данным ИНЭИ РАН Сколково (Москов-
ской школы управления) мир вступает в этап чет-
вертого энергетического перехода к широкому ис-
пользованию возобновляемых источников энер-
гии и вытеснению ископаемых видов топлива. Ос-
новными драйверами становятся перехода ста-
новятся развитие технологий и государственная 
энергетическая политика. Технический прогресс и 
появление абсолютно новых технологических ре-
шений, которые способны значительно повысить 
эффективность энергетического сектора и изме-
нить традиционный способ его функционирова-
ния как показано на рисунке 2.  

 
Ключевым моментов в использовании инноваций 
остается децентрализация, которая будет достиг-
нута при помощи использования технологии 
блокчейн. Новые решения в области производ-
ства и хранения электроэнергии с одновремен-
ным развитием технологии распределенного ре-
естра позволяют подключать к системе все боль-
шее распределенных устройств, отдающих элек-
троэнергию в сеть. Базовое свойсто всех этих тех-
нологий – близость к потребителю энергии как по-
казано на рисунке 3.  

Потенциал заключается в том, что технологии 
блокчейн может переопределить цифровое дове-
рие и может устранить посредников, формируя 
новую парадигму управления, которая потенци-
ально может нарушить традиционные формы 
управления [9]. Подрывной характер заключается 
в возможности замены нисходящего контроля 
консенсусом, а также в лежащей в основе фило-
софии распределенного консенсуса, открытого 
исходного кода, прозрачности и принятия реше-
ний на основе сообщества [8].  
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Рисунок 2 – Технологии обеспечивающие повышение гибкости и адаптивности энергосистемы 

 

 
 

Рисунок 3 – Децентрализация в энергетике 

 
Блокчейны могут радикально разрушить энерге-
тические продукты и товары, поскольку они ста-
новятся цифровыми активами, которыми можно 
торговать во взаимодействии. Требования к буду-
щим энергетическим системам можно резю-

мировать тремя ключевыми принципами: декар-
бонизация, децентрализация и цифровизация с 
переходом на расширение прав и возможностей 
потребителей, что дает технология распределен-
ного реестра [6]. Потенциальный выигрыш в 
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прозрачности и конкуренции может принести 
пользу другим ключевым целям политики, связан-
ным с доступностью энергии и топливной бедно-
стью [8]. Экономия затрат, при внедрении техно-
логии блокчейн не ограничивается коммуналь-
ными услугами и может быть актуален для потре-
бителей энергии и просьюмеров [7], которые 
сталкиваются с повышением цен на энергию и от-
меной стимулов для возобновляемых источников 
энергии, соответственно. 

Анализ внедрения технологии блокчейн в компа-
нию «Россети». 

Существующая система взаимодействий и об-
мена информации между генерирующими сете-
выми и сбытовыми компаниями, а также потреби-
телями электрической энергии является непро-
зрачной, в ней отсутствует доверие между участ-
никами. С непрозрачностью системы отчасти свя-
зана и проблема неплатежей. По данным прави-
тельства РФ общая задолженность на розничном 
рынке за электроэнергию на 30 сентября 2020 
года составила 298,6 млрд рублей. Основная ее 
часть-158,2 млрд рублей-пришлась на непро-
мышленных потребителей, а еще 67,3 млрд руб-
лей-на население. При этом проблема не только 
в том, что потребители не оплачивают счета, чи-
тая информацию по показаниям приборов учета, 
либо рассчитанные посредниками объемы по-
требления электроэнергии некорректными. Сбои 
могут происходить во всей цепочке получения 

информации и осуществления платежей от ко-
нечного потребителя генерирующей компании и 
деньги заплаченные конечным потребителем за 
электричество не всегда доходят до производи-
теля. Таким образом для устранения посредников 
и точек разногласий необходимо создать единую 
информационную среду. Учитывая во внимание 
вышестоящую проблематику компания Waves 
Enterprise разработала децентрализованную 
платформу взаимодействия участников рознич-
ных рынков электроэнергии и более эффектив-
ную систему коммерческого учета электроэнер-
гии на базе технологии федеративного блок-
чейна. Технология распределенного реестра поз-
воляет компаниям и их контрагентам взаимодей-
ствовать в единой доверенной среде, оцифровы-
вать и автоматизировать существующие бизнес-
процессы, убирать посредников и строить новые 
эффективные бизнес-модели, что приведет к со-
кращению издержек, технических и нетехниче-
ских потерь, а также существенно увеличит каче-
ство и оперативность принятия операционных ре-
шений. Таким образом, используя технологию 
блокчейн происходит хранение данных по начис-
лениям и платежам. При прохождении платежа от 
потребителя он расщепляется на две составляю-
щие: для сетевой и сбытовой компании. Сетевая 
энергосбытовая компании и банк размещают у 
сея ноды и формируют блокчен-сеть. В эту сеть 
записываются показания о потреблении электро-
энергии с приборов учета у потребителей как по-
казано на рисунке 4.  

 
 

Рисунок 4 – Схема использования технологии блокчейн  
при транспортировке электричества и оплате пользователями 
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Смарт-контракт обрабатывает данные о показа-
ниях, а также записывает данные о потреблении. 
Перевод денежных средств потребителя осу-
ществляется путем отправления платежа в банк-
сборщик платежей, далее н передает данные по 
всем принятым платежам за день платежам рас-
четному банку, расчетный банк расщепляет пла-
тежи между сетевой и сбытовой компаниями. 

Вследствие внедрения технологии блокчейн в пи-
лотных зонах: Екатеринбург (325 абонентов), Ка-
лининград (75 абонентов) произошло изменение 

концепции взаимодействия между потребите-
лями и производителями электроэнергии. Для по-
требителей система предоставила следующие 
выгоды: 

– Прозрачность и неизменность показаний, 
начислений, платежей; 

– Устранение посредников; 

– Прочие возможности, включая просмотр показа-
ний, начислений, задолженности, смены тарифа.  

Таблица 2 

Данные по расходам компании «Россети» 
 

Расходы, млрд руб 31.03.2020 31.03.2019 Изменение г/г 

э/энергия для продажи 13,9 20,3 –31,5 % 

э/энергия для компенсации потерь 44,3 47,2 –6,2 % 

Амортизация 34,6 31,7 9,2 % 

Услуги по передач электроэнергии 41,6 41,2 0,9 % 

Услуги по ремонту и техническому обслуживанию 2,3 1,7 34,9 % 

Резерв под ожидаемые кредитные убытки 2,2 4,5 34,9 % 

Прочие расходы 76,6 73,1 –51,2 % 

Расходы итого 215,5 219,7 –1,9 % 

 

Исходя из таблицы 2 можно сделать вывод, что 
за первые три месяца 2020 года расходы сокра-
тились относительно сопоставимого периода 

прошлого года на 1,9 % Таким образом блокчейн 
сокращает уровень издержек, технических и не-
технических потерь. 

Таблица 3 

Основные показатели копании «Россети» 
 

Показатели, млрд руб 31.03.2020 31.03.2019 Изменение г/г 

Выручка 262,5 265,5 –1,2 % 

EBITDA 89,3 86,9 2,8 % 

Прибыль за период 37,8 33,3 13,5 % 

Чистый долг 397,5 422,8 –6,0 % 

 
Согласно рисунку 4, прибыль за период соста-
вила 37,8 млрд рублей, что выше на 13,8 % пока-
зателя скорректированной чистой прибыли за 
аналогичный период 2019 года. Показатель Чи-
стый долг снизился с начала года на 6,0 % и со-
ставил по итогам 3 месяцев 2020 года 397,5 млрд 
рублей. Блокчейн существенно увеличивает ка-
чество и оперативность принятия операционных 
решений, вследствие происходит снижение 

издержек за счет поддержки единого решения во 
всех регионах. 

Заключение. Современные потребители нужда-
ются в большем количестве энергии, хотят полу-
чать ее своевременно и в нужных объемах. Необ-
ходимо уходить от централизованной системы 
энергоснабжения, переходить к модели «актив-
ного потребителя электроэнергии».  
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Аннотация. С момента установления дипломатиче-

ских отношений между КНР И США в 1979 году тор-

говля между этими двумя странами процветала, 

США постепенно превратились в крупнейшего тор-

гового партнера Китая, и Китай постепенно стал од-

ним из крупнейших импортных рынков в США. На со-

временном этапе отношения двух стран характери-

зуются напряженностью и их будущее напрямую за-

висят от внешней политики руководств этих стран. 

Используя междисциплинарный подход, основан-

ный на применении статистических и экономиче-

ских методов, в статье проведена оценка состояния 

динамики экономического развития Китая и США, 

проанализированы показатели эффективности эко-

номических систем двух стран и дана характери-

стика двусторонних отношений на современном 

этапе. В результате исследования сделан вывод о 

том, что на современном этапе существует ряд про-

блем в США, которые выражаются главным образом 

в том, что темпы роста экономических показателей 

снижаются. Темпы роста показателей в Китае выше, 

что свидетельствует о более высокой динамической 

эффективности экономики Китая. В настоящее 

время существует тенденция замедления мирового 

экономического развития. Стимулировать экономи-

ческое развитие может налаживание торгового со-

трудничества между США и КНР, которое в условиях 

современной политической ситуации, является 

крайне сложным. 
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мика, Китай, США, торговая война, экономическое 
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Annotation. Since the establishment of diplomatic rela-

tions between the PRC and the United States in 1979, 

trade between the two countries has flourished,                              

the United States has gradually become China's largest 

trading partner, and China has gradually become one of 

the largest import markets in the United States. At                      

the present stage, relations between the two countries 

are characterized by tension and their future directly 

depends on the foreign policy of the leaderships of 

these countries. Using an interdisciplinary approach 

based on the use of statistical and economic methods, 

the article assesses the state of the dynamics of eco-

nomic development in China and the United States, an-

alyzes the efficiency indicators of the economic systems 

of the two countries and provides a description of bilat-

eral relations at the present stage. The study concluded 

that at the present stage there are a number of prob-

lems in the United States, which are expressed mainly 

in the fact that the growth rates of economic indicators 

are declining. The growth rate of indicators in China is 

higher, which indicates a higher dynamic efficiency of 

the Chinese economy. Currently, there is a tendency to-

wards a slowdown in world economic development. 

Economic development can be stimulated by the estab-

lishment of trade cooperation between the United 

States and the PRC, which is extremely difficult in 

the current political situation. 
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ведение.  

Интенсивное развитие отношений с Ки-
таем было основой политики США со вре-

мени визита президента Ричарда Никсона в КНР 
в 1972 году [2, с. 2]. В настоящее время многие 
американские критики выступают против даль-
нейшего развития отношений с ней [4]. Растущая 
сила КНР, его вызов мировому лидерству США, 
активное развитие внешней торговли и другие 

действия, которые рассматриваются американ-
ской стороной как угрожающие, убедили многих 
политиков и аналитиков США в том, что сотрудни-
чество с КНР больше не служит интересам США 
и сейчас страны вступают в период непримири-
мого соперничества. В связи с этим, проведение 
анализа современного экономического развития 
КНР и США, а также, оценка состояния их двусто-
роннего торгового сотрудничества является акту-
альным. Проблемой исследования явилась 

В 
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необходимость выявления тенденций экономиче-
ского развития КНР и США, которые определяют 
направления развития всей мировой экономики. 

С целью изучения динамики экономического раз-
вития США и КНР и состояния их экономических 
отношений на современном этапе, в статье были 
поставлены задачи исследования, включающие 
исторический анализ развития экономик исследу-
емых стран, оценку эффективности динамики эко-
номического развития в период с 2000 по 2019 гг. и 
влияния состояния экономик двух стран на миро-
вую экономическую систему. 

Обзор литературы. 

С конца 1970-х годов Китай перешел от закрытой 
системы с централизованным планированием бо-
лее ориентированным на рынок [1, с. 10]. Ре-
формы начались с поэтапного отказа от коллек-
тивизированного сельского хозяйства и были рас-
ширены за счет постепенной либерализации цен, 
фискальной децентрализации, повышения авто-
номии государственных предприятий, роста част-
ного сектора, развития фондовых рынков и совре-
менной банковской системы.  

Отношения между КНР и США всегда характери-
зовались наличием определенной напряженно-
сти: с момента основания Китайской Народной 
Республики 01 октября 1949 г., США оказались 
единственной страной, которая отказала призна-
вать Новый Китай и продолжала поддерживать 
власти Китайской Республики (предшествующее 
правительство, оккупирующее о. Тайвань) еще на 
протяжении более 30 лет [3, с. 42]. Напряжен-
ность двусторонних отношений также возросла в 
ходе Корейской войны, где китайская армия непо-
средственно принимала участие и сражалась 
против американских войск. Боевые действия за-
вершились в 1953 г., но в дальнейшем новая 
война – Вьетнамская, и вновь американские вой-
ска в ней приняли участие, в то время как китай-
ские войска не были направлены, но Китай, все 
же, поддерживал Северный Вьетнам – против-
ника США в этой войне. Все это создало основу – 
достаточно зыбкую и непрочную – для отношений 
двух стран, как в политической сфере, так и в эко-
номической.  

В 1970–1980-е годы на фоне дипломатического 
кризиса в отношениях Китай-СССР был отмечен 
расцвет отношений с США: Китай активно изучал 
технологии, получил доступ к военным техноло-
гиям США, закупал военную технику, а США, в 
свою очередь, получил доступ к дешевой рабочей 
силе. Также, был отмечен рост внешнеторгового 
оборота между двумя странами [3, с. 42]. Однако 
настороженность Китая в отношениях с США, его 
недоверие США как к дипломатическому парт-
неру привели сначала к «Тайваньскому кризису» 
1995 г., а затем способствовали сохранению про-
тиворечий в дальнейшем. Несмотря на противо-
речия с мировым лидером, Китай смог достичь ко-
лоссальных экономических результатов. 

Китай стал крупнейшей в мире экономикой (по па-
ритету покупательной способности), производи-
телем, торговцем товарами и держателем 

валютных резервов. Это, в свою очередь, сде-
лало Китай крупным коммерческим партнером 
Соединенных Штатов. Китай является крупней-
шим торговым партнером США, крупнейшим ис-
точником импорта и третьим по величине экс-
портным рынком США. Китай также является 
крупнейшим иностранным держателем казначей-
ских ценных бумаг США, которые помогают фи-
нансировать федеральный долг и поддерживают 
низкие процентные ставки в США.  

В течение исследуемого периода отмечался ста-
бильный рост ВВП Китая и США: с 2000 г. ВВП Ки-
тая возросло с 1,21 трлн долл. США до 14,14 долл. 
США в 2019 г.; а ВВП США – с 10,25 трлн долл. до 
21,44 трлн долл. [6; 9]. Однако в 2009 г. ВВП США 
имел негативную динамику, в то время как в Ки-
тае экономический рост характеризовался ста-
бильностью. В целом разрыв ВВП между Китаем 
и США в течение исследуемого периода времени 
снизился. Если в 2000 г. ВВП Китая к ВВП США 
было тождественно 1:8,5, то в 2019 г. эта пропор-
ция составила 1:1,5. 

С момента открытия для внешней торговли и ин-
вестиций и проведения реформ свободного 
рынка в 1979 году Китай входит в число наиболее 
быстро растущих экономик мира, при этом реаль-
ный годовой рост ВВП в среднем составляет                                         
9,5 % к 2019 году – темп, описанный Всемирным 
банком как «самая быстрая устойчивая экспансия 
крупной экономики в истории» [9]. Динамика тем-
пов роста ВВП США и Китая демонстрирует ста-
бильность США и снижение темпов роста ВВП Ки-
тая. 

С 2000 г. темп роста ВВП США изменялся следу-
ющим образом: в 2009 г. было отмечено резкое 
снижение темпов роста до – 1,8 %. Это было обу-
словлено экономическими волнениями, связан-
ными с кризисом. В Китае период 2000–2008 гг. 
характеризовался увеличением темпов роста –                                      
с 10,0 % 2000 г. темп роста ВВП Китая увеличился 
до 29,4 % в 2008 г.; в связи с экономическим кри-
зисом в 2009 г. было отмечено снижение темпов 
роста ВВП до 11,1 %. Таким образом, обе страны 
подверглись негативному влиянию экономиче-
ского кризиса. Отдельно необходимо отметить 
снижение темпов роста ВВП Китая в 2016 г. до 
1,11 % до уровня ниже темпов роста США. Это 
было вызвано обострением экономической 
напряженности между странами.  

В целом, стремительный экономический рост поз-
волил Китаю в среднем удваивать свой ВВП каж-
дые восемь лет и помог вывести 800 млн человек 
из бедности. Рост населения страны способ-
ствует повышению совокупного объема ВВП за 
счет увеличения количества рабочей силы и, со-
ответственно, рабочей мощности – государство 
имеет потенциал для увеличения объемов произ-
водства, потребления, а это в свою очередь спо-
собствует экономическому росту.  

В течение исследуемого периода времени насе-
ление Китая увеличилось с 1262,6 млн чел. в 2000 
г. до 1397,3 млн чел. в 2019 г., в то время как насе-
ление США возросло с 282,2 млн чел. до                     
328,6 млн чел. [9]. Несмотря на то, что рост 
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населения способствует росту ВВП, он может по-
влечь за собой возникновение и обострение соци-
альных проблем – нехватку продовольствия, 
ухудшение санитарно-эпидемиологической об-
становки, необходимость дополнительных расхо-
дов государства на систему медицинского обслу-
живания.  

Сравнительный анализ объемов внешнеторго-
вого оборота позволяет выявить драматичность 
развития внешней торговли Китая и США. В 2000 г. 
США значительно преобладали над Китаем                             
и объем их внешней торговли составлял 1999,7 
млрд долл. США, в то время, как объём внешне-
торгового оборота Китая составлял лишь 474,3 
млрд долл. США. К 2019 г. объем торговли США 
возрос до 4213,2 млрд долл. США, а Китая – до 
4568,0 млрд долл. США. [9]. Подобная динамика 
обусловлена политическими и экономическими 
связями между странами. 

Таким образом, анализ литературы и статистиче-
ских данных позволяет сделать вывод о том, что 
в течение исследуемого периода времени Китай 
стал одной из крупнейших в мире экономик. Это 
стало возможным, в том числе, по причине стра-
тегического партнерства с США, темпы роста эко-
номики которого снизились, за счет чего экономи-
ческий разрыв в развитии стран уменьшился. 

Методы и методология исследования. 

Среди аналитических исследований сопоставле-
ния экономик КНР и США, одна из первых ком-
плексных попыток оценки экономических пропор-
ций стран была предпринята А. Мэддисоном. 
Необходимо отметить, что в своем исследовании 
[7], посвященном причинам, влияющим на произ-
водительность стран в период с 1820 по 1992 гг., 
А. Мэддисон среди прочих показателей для 
оценки экономик США и КНР использует показа-
тели пропорции численности работников в глав-
ных отраслях экономики. 

Для оценки эффективности экономик анализиру-
емых стран в 2000–2019 г. был использован ана-
лиз экспортно-импортной структуры внешней тор-
говли стран и объемов производства высокотех-
нологичных товаров, объема иностранных инве-
стиций [2, с. 42].  

Динамику внешней торговли также наиболее ил-
люстративно демонстрирует показатель чистый 
экспорт ��, который измеряется по формуле (1):  

 �� = �� − ��, (1) 

где  �� – объем экспорта, долл. США; �� – объем 
   импорта, долл. США. 

Свидетельством эффективности экономики 
также выступает показатель притока прямых ино-
странных инвестиций из-за рубежа. Потоки пря-
мых иностранных инвестиций состоят из опера-
ций с акциями, реинвестирования доходов и опе-
раций внутри компании.  

Результаты исследования. 

Во внешней торговле Китая преобладает экспорт – 
с 2000 г. объем экспорта Китая возрос с                                

249,2 млрд долл. США до 2498,0 млрд долл. США 
в 2019 г. В свою очередь, во внешней торговле 
объем экспорта возрос с 781,8 млрд долл. США 
до 1645,2 млрд долл. США в 2019 г. Таким обра-
зом, по показателю объема экспорта Китай пере-
гнал США в 2010 г. США является крупнейшим 
импортером и на протяжении всего исследуемого 
периода времени ввозит товаров больше, чем Ки-
тай.  

В Китае показатель чистого экспорта преобла-
дает над США, поэтому внешняя торговля в Китае 
является более эффективной. В структуре внеш-
ней торговли Китая увеличивается доля высоко-
технологичного экспорта [6]. В США растет доля 
высокотехнологичного импорта из Китая, и это, по 
словам экспертов, усиливает зависимость амери-
канской экономики от китайских производителей. 
Вступление Китая в ВТО в декабре 2001 г. позво-
лило этой стране дополнительно увеличить долю 
своих товаров на американском рынке (в 2015 г. 
на долю Китая приходилось 15,5 % от общего то-
варооборота США). 

Прямые иностранные инвестиции создают ста-
бильные и долгосрочные связи между экономи-
ками. Согласно динамике объемов прямых ино-
странных инвестиций в США и Китай, в период с 
2005 по 2019 гг., объем ПИИ в США значительно 
выше объема ПИИ в Китай, однако, в 2019 г. от-
метилось увеличение объема ПИИ в Китай и 
впервые инвестиции из-за рубежа в Китай превы-
сили аналогичный показатель США. Этот факт яв-
ляется свидетельством повышения инвестицион-
ной привлекательности Китая и снижение ее в 
США. Иностранные инвесторы наиболее активно 
вкладывают в развитие китайской экономики, чем 
американской. Это обусловлено рядом причин, 
среди которых нестабильность современной гео-
политической ситуации в мире, укрепление юаня 
как иностранной валюты и снижение доверия к 
доллару. Таким образом, увеличение ПИИ свиде-
тельствует об эффективности инвестиционной 
политики и экономики Китая. 

Обсуждение результатов исследования. 

Анализ эффективности экономики Китая и США 
позволил сделать следующие выводы.  

Во-первых, внешняя торговля Китая имеет более 
рациональную структуру – доля чистого экспорта 
выше, при этом доля высокотехнологичного экс-
порта с каждым годом увеличивается.  

Во-вторых, динамика ПИИ свидетельствует о 
том, что Китай в последние годы более привле-
кает иностранных инвесторов, чем США. В связи 
этим можно дать общую оценку, заключающуюся 
в том, что эффективность экономики Китая выше, 
чем США. 

Посол Китая в США Цуй Тянькай заявил, что «для 
Китая и США правильный путь вперед – это рас-
ширять сотрудничество на основе взаимной вы-
годы, управлять разногласиями на основе взаим-
ного уважения и развивать отношения, основан-
ные на координации, сотрудничестве и стабиль-
ности» [4]. Однако на современном этапе эконо-
мические отношения США и Китая достигли 
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критической точки. За 2018 г. США установили та-
рифы на китайский импорт на сумму 250 млрд 
долл., а Китай принял ответные меры, повысив 
тарифы на экспорт США [1, с. 12]. На саммите ли-
деров G-20 в ноябре 2018 г. президенты Трамп и 
Си договорились разрешить торговый спор в те-
чение 90 дней – к 01 марта 2019 г., но этот срок 
был недавно продлен и сложность в отношениях 
двух стран продолжает сохраняться [2, с. 3]. Эта 
напряженность в двусторонних отношениях тор-
мозит как развитие экономического сотрудниче-
ства, так и развитие экономики США и Китая. 
Стоит отметить, что снижение эффективности 
экономики США в последние годы в некоторой 
степени обусловлено торговой войной с главным 
партнером на протяжении многих лет – Китаем, в 
связи с этим можно сделать вывод, что экономика 
США находится под влиянием экономики Китая, 
также как и на китайскую экономику влияет эконо-
мическая политика США. 

В настоящий момент в разгар мировой пандемии 
COVID-2019 ситуация в мировой экономике меня-
ется. Если в Китае пандемия продолжалась на 
протяжении 2 месяцев и за короткие сроки под 
строгим руководством Компартии промышлен-
ность достаточно быстро восстановилась, то в 
США пандемия принесла более негативные по-
следствия. Авторитет президента Трампа значи-
тельно упал как в глазах населения собственной 
страны, так и для мирового сообщества. Оче-
видно, что Китай единственная страна в мире, ко-
торая смогла эффективно справиться с панде-
мией, поэтому можно предполагать, что по итогам 
2020 г. возможны значительные перемены в об-
щемировой экономической ситуации.  

Заключение. 

Подводя итог, важно отметить, что для стабиль-
ного развития мировой экономической системы 
необходимо налаживание здорового сотрудниче-
ства между США и Китаем. Учитывая последние 
решения КПК об опоре экономики на внутреннее 
развитие, науку и технологии, КНР имеет боль-
шой потенциал для дальнейшего развития инно-
ваций в стране, которые должны позволить 
стране занять качественно новую позицию в ми-
ровой экономической системе. На современном 
этапе существует ряд проблем в США, которые 
выражаются главным образом в том, что темпы 
экономического роста снижаются. Возможно, 
США необходимо корректировать свою модель 
социально-экономического развития с учетом те-
кущего положения. Темпы роста показателей, 
например, ВВП на душу населения, в Китае выше, 
что свидетельствует о более высокой динамиче-
ской эффективности экономики Китая. Но КНР 
также сталкивается с проблемами, среди которых 
снижение эффективности производительности 
как результат снижения темпов прироста ВВП. 
Анализ динамики крупнейших экономик мира поз-
воляет сделать вывод о том, что в настоящее 
время существует тенденция замедления миро-
вого экономического развития. Стимулировать 
экономическое развитие в мире может налажива-
ние торгового сотрудничества между США и КНР, 
осуществить которое в условиях современной 
геополитической обстановки, является крайне 
сложным.  
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Аннотация. В статье освещаются актуальные про-

блемы привлечения иностранных инвесторов в 

условиях санкций в область освоения российской 

Арктики, разведывания и добычи полезных ископа-

емых. Рассматриваются различные структуры владе-

ния и инвестирования в стратегически важные про-

екты. На сегодняшнем этапе одним из наиболее 

важных факторов реализации таких ценных для 

национальной экономики проектов должна стать 

ориентация на системное освоение арктических тер-

риторий и оптимальное их развитие. Всевозможная 

реализация такого рода проектов поспособствует 

увеличению грузопотока по Северному морскому 

пути, что положительно скажется на стратегических 

позициях российской экономики, находящихся в 

стадии реализации. 
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есколько лет назад развитие российской 
Арктической зоны, включающей более                    

3,73 млн кв. км материковой части, а также остро-
вов с общей численностью постоянно проживаю-
щего населения, превышающей 2,5 млн человек, 
было объявлено одной из приоритетных сфер 
государственной внутренней политики. Начало 
дало принятие закона «Основ государственной 
политики Российской Федерации в Арктике на пе-
риод до 2020 года и дальнейшую перспективу», 
18 сентября 2008 г.; позднее содержание доку-
мента было значительно расширено в «Страте-
гии развития Арктической зоны Российской Феде-
рации и обеспечения национальной безопасно-
сти на период до 2020 года», утвержденной Пре-
зидентом РФ 08 февраля 2013 г. 

Освоение шельфовых месторождений в Арктике 
сильно замедлились после падения цен на нефть 

в конце 2014 года в виду высокой стоимости до-
бычи на шельфе и в море. Также, немалую роль 
в этом сыграли санкции США и ЕС, запрещающие 
иностранным компаниям участвовать в разведке, 
добыче нефти с арктического шельфа в нашей 
стране и передавать технологии для такого рода 
работ. Тем не менее, интерес к региону растет с 
каждым годом. Он обусловлен различными фак-
торами, от обеднения уже используемых место-
рождений и крупных разведанных залежах в се-
верном регионе до потепления климата и упро-
щения доступа и работы. Привлекательность ре-
гиона для Российской Федерации не ограничена 
Северным морским путем, особенно важны зна-
чительные энергетические ресурсы. В Арктике 
находится около четверти общероссийских запа-
сов нефти и более 70 % газа, а континентальный 
шельф обладает большим потенциалом роста 
добычи сырья. 

Н 
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В условиях кризиса, вызванного пандемией и эко-
номическими санкциями со стороны Запада, од-
ной из наиболее стабильно функционирующих от-
раслей экономики страны остается топливно-
энергетический комплекс, что делает его одной из 
самых привлекательных областей инвестирова-
ния в экономику Российской Федерации. В виду 
зависимости российской экономики от экспорта 
углеводородного сырья и нужде в импортозаме-
щении, обостряется потребность в повышении 
конкурентоспособности на данном рынке, с этим 
также связано активное планирование и дальней-
шая разработка севера.  

Таким образом, приоритетной задачей экономи-
ческой политики страны является не только сти-
муляция разработки Арктики путем смягчения 
условий для компаний-резидентов специальной 
экономической зоны, но и привлечение иностран-
ных инвестиций в сектор, так как есть необходи-
мость в дополнительных финансовых вложениях. 
Согласно оценке Министерства экономического 
развития РФ, наложенные на страну санкции за 
период 2014–2018 гг., существенно повлияли на 
возможность привлечения капитала из-за ру-
бежа, что отражено на рисунках 1 и 2 [5]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Инвестиционная позиция РФ, активы 

 
 

 
 

Рисунок 2 – Инвестиционная позиция РФ, обязательства 

 
Исходя из данных на рисунках, можно заметить, 
что приток инвестиций (обязательства) постра-
дал от санкций гораздо сильнее, чем инвестиции 
за рубеж (активы). Среди компаний нефтегазо-
вого сектора, потерявших больше всего зарубеж-
ного капитала, оказались ПАО «НК «Роснефть», 
ПАО «Транснефть», ПАО «Газпром нефть». 

Одной из возможных форм привлечения инвести-
ций в топливно-энергетический комплекс России 
и в экономику, в целом, является соглашение о 
разделе продукции (СРП) – вид договора об учре-
ждении совместного предприятия. Как правило, 
такой договор заключается между иностранной 
добывающей компанией – подрядчиком и госу-
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дарственной стороной, наделяющей подрядчика 
правом проводить поисково-разведывательные 
работы и эксплуатацию в пределах контрактной 
территории согласно условиям согла-шения. Как 
правило, такой договор заключается на длитель-
ный срок (до пятидесяти лет) или же бессрочно. В 
России СРП регулируется Федеральным законом 

«О соглашениях о разделе продукции» от 
30.12.1995 № 225-ФЗ. На данный момент в РФ 
функционируют три проекта СРП: Сахалин – 1; 
Сахалин – 2; Харьягинское нефтяное месторож-
дение. В таблице 1 ниже приведена более по-
дробная информация об этих проектах. 

Таблица 1 

Структура существующих СРП проектов 
 

Проект Оператор Владельцы 

Сахалин – 1 Exxon Neftegas Limited Exxon Neftegas Limited (США) – 30 %; 
ONGC (Индия) – 20 %; SODECO (Япо-
ния) – 30 %; ПАО «Роснефть» – 20 % 

Сахалин – 2 «Сахалин Энерджи» – учреждена  
владельцами и действует на основа-
нии СРП 

ПАО « Газпром» – 50 % + 1 акция; Shell 
(Великобритания, Нидерланды) – 27,5 % 
– 1 акция; Mitsui (Япония) – 12,5 %; 
Mitsubishi (Япония) – 10 %. 

Харьягинское  
нефтяное месторождение 

ООО «Зарубежнефть – добыча  
Харьяга» – государственная компания 

АО «Зарубежнефть» – 20 %;  
ООО «Зарубежнефть – добыча Харь-
яга» – 20 %; Statoil Sverige Kharyaga AB 
(Швеция) – 30 %; Total E&P Russia 
(Франция)– 20 %; «Ненецкая нефтяная 
компания» – 10 %. 

 

Рассмотрим СРП проект Сахалин – 1. ExxonMobil, 
ставший давним партнером Роснефти, был вы-
нужден покинуть ряд совместных проектов из-за 
введенных в 2018 году антироссийских санкций, 
тем не менее, компания намерена расширять ра-
боту в рамках существующего СРП, так как санк-
ции касаются разведывательных работ и потен-
циальной добычи, предоставления и продажи ли-
цензий, ноу-хау, техники, оборудования. Shell 
также продолжает работу в России. Необходимо 
заметить, что у СРП есть и ряд минусов. В первую 
очередь, это касается высокой бюрократизации и 
риска коррупции в связи с вовлечением государ-
ственной стороны. Также, в двух из упомянутых 
проектах, так или иначе, среди членов имелись 
судебные притязания в связи с несогласием сто-
рон по распределению прибыли или продукции.  

Что касается санкций, они являются препят-
ствием для западных компаний, не позволяющим 
им принимать участие в арктических СРП. Таким 
образом, остается инвестирование путем покупки 
доли компании, как это происходило в случае 
учрежденного ПАО «НОВАТЭК» нового СПГ-про-
екта «Арктик СПГ-2», в 2019 году французская 
компания Total выкупила у ПАО «НОВАТЭК»                         
10 %-ную долю участия в проекте. Еще 11,6 % 
принадлежит компании ввиду косвенного владе-
ния через долю участия в акционерном капитале 

ПАО «НОВАТЭК». Помимо этого, компании Total 
прямо принадлежит 10 %, ПАО «НОВАТЭК» –                                            
60 %, CNOOC (Китай) – 10 %, CNPC (Китай) –                                          
10 %, Japan Arctic LNG (Япония) – 10 %. 

Антироссийские санкции связывают руки евро-
пейским партнерам в области инвестиций в раз-
витие Арктики. По этой причине стоит рассмот-
реть кооперацию со странами Персидского за-
лива, Китаем, Японией, не ограниченными поли-
тикой запада. Китай, в особенности, является 
долгосрочным и надежным партнером России в 
освоении Арктики. Китайским компаниям принад-
лежит 30 % «Ямал-СПГ» и, как было отмечено 
выше, 20 % «Арктик СПГ-2». Также, Китай имеет 
заинтересованность в развитии Северного мор-
ского пути как части Нового Шелкового пути – важ-
ной транспортной артерии, которая может послу-
жить не только путем доставки товаров, но и су-
щественным политическим объектом. Тесное со-
трудничество с КНР в Арктике бесспорно выгодно 
для топливно-энергетического комплекса России, 
но также имеет определенные, главным образом, 
политические и экологические риски. 

Привлечение инвестиций возможно как с запада, 
так и с востока, но в разных формах. В выборе 
партнеров необходимо взвесить все «за» и «про-
тив», оценить возможные риски. 
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Аннотация. В статье рассматривается эмоциональ-

ный интеллект как одно из средств регулирования 

психологического климата в организации, а именно, 

средства регулирования взаимоотношений в кол-

лективе. В частности, рассмотрена актуальность 

навыков коммуникации для улучшения психологи-

ческого климата организации, как с точки зрения об-

мена специализированными знаниями и создания 

инновационных идей, так и с точки зрения внутрен-

него взаимодействия в коллективе. Также предло-

жено использование эмоционального интеллекта 

как средство, дополняющее теорию ситуационного 

лидерства Ф. Фидлера. А именно, для коррекции си-

туации в случае отсутствия возможности замены ру-

ководителя, предлагается воздействовать на ситуа-

цию с помощью улучшения психологического кли-

мата на основе эмоциональной составляющей, для 

оценки которой предлагается использовать социо-

метрические опросы, которые в свою очередь поз-

волят не только скорректировать ситуацию, но и 

сделать акцент на другого лидера. 
 

Ключевые слова: эмоциональный интеллект, ли-

дерство, психологический климат, взаимоотноше-

ния. 

 

   

Annotation. The article considers emotional intelli-

gence as one of the means of regulating the psycholog-

ical climate in the organization, namely, the means of 

regulating relationships in the team. In particular,                         

the relevance of communication skills for improving                       

the psychological climate of the organization is consid-

ered, both from the point of view of sharing specialized 

knowledge and creating innovative ideas, and from                   

the point of view of internal interaction in the team. It 

is also proposed to use emotional intelligence as a tool 

to complement the theory of situational leadership. 

Fiedler. Namely, to correct the situation if there is no 

possibility of replacing the head, it is proposed to influ-

ence the situation by improving the psychological cli-

mate based on the emotional component, for which it 

is proposed to use sociometric surveys, which in turn 

will not only correct the situation, but also focus on an-

other leader. 
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моциональный интеллект [2, с. 74] представ-
ляет собой способность распознавания и 

контролирования эмоциональных характеристик 
психологического состояния человека, которая 
позволяет улучшить данное состояние.  

С другой стороны, на психологическое состояние 
человека влияют также внешние факторы, в част-
ности, взаимоотношения с другими людьми, ра-
ботниками в компании. Психологический климат 
организации, как совокупность психологических 
состояний работников имеет действительно важ-
ное значение, так как он является одной из суще-
ственных характеристик трудового коллектива, а 
также выступает одним из факторов его сплочен-
ности. Психологический климат возникает из меж-
личностного общения работников, отражает вза-
имоотношения между ними. То есть, по сути, пси-
хологический климат является общим 

эмоциональным настроем работников в коллек-
тиве.  

Актуальность взаимоотношений, или коммуника-
ций, связана со следующими аспектами. Действи-
тельно, в современной экономике складывается 
ситуация со все большей специализацией зна-
ния, так как объемы последнего сильно увеличи-
лись в связи с научно- техническим прогрессом. 
То есть специалистам в определенной области 
требуется ориентироваться во всем большем 
разнообразии методов и технологий. С другой 
стороны, все большая специализация знания вы-
зывает необходимость перекрестного взаимодей-
ствия между носителями специализированного 
знания. Такое взаимодействие, или коммуника-
ция, требует от ее субъектов как минимум кон-
троля эмоционального состояния, то есть присут-
ствия эмоционального интеллекта.  

Э 
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Кроме того, необходимо отметить и другую тен-
денцию, которая заключается в необходимости 
увеличения объема общих, не только специали-
зированных знаний в силу повышения конкурен-
тоспособности на рынке труда. Казалось бы, та-
кая тенденция может изменить потребность в до-
полнительной коммуникации, так как работник бу-
дет обладать не только специализированными, 
но и общими знаниями из другой области. Однако 
и в данном случае необходимость коммуникации 
не ослабевает, так как для генерации инноваци-
онных идей общих знаний недостаточно, и, в лю-
бом случае, необходимо взаимодействие носите-
лей именно глубоких специализированных зна-
ний. А ведь именно инновационные идеи явля-
ются сегодня основным катализатором развития 
в экономике.  

Даже при условии отсутствия необходимости раз-
работки инновационных продуктов, компания не 
может эффективно работать без коммуникаций, 
как элемента внутренней среды организации. Так 
по проведенным исследованиям [3] выяснилось, 
что именно навыки взаимоотношений и взаимо-
действия с людьми являются приоритетными 
навыками, которые требуются при приеме на ра-
боту.  

Так как психологический климат связан с эмоцио-
нальной составляющей, следовательно, для его 
изучения требуется акцентировать внимание на 
их изучении.  

При изучении взаимодействия в коллективе для 
исследования межличностных отношений, можно 
использовать социометрический опрос, который 
позволит выяснить предпочтения работников, а 
также их антипатии и равнодушие, в том числе 
определить социально- психологические позиции 
работников в коллективе (лидер, предпочитае-
мый, отвергаемый и т.п.).  

Данная информация позволит выявить работни-
ков, обладающих действительными лидерскими 
качествами, что в свою очередь позволит исполь-
зовать данных работников в необходимых ситуа-
циях.  

 Для определения таких ситуаций, которые тре-
буют использовать лидерские качества сотрудни-
ков можно обратиться к теории ситуационного ли-
дерства Ф. Фидлера [6, с. 28].  

Основой теории Фидлера являются ситуации, ко-
торые группируются в зависимости от ситуацион-
ных переменных (сила влияния, структурирован-
ность, взаимоотношения) и ориентированности 
стиля руководителя (на задачи или на работу). По 
сути, главным недостатком данной теории явля-
ется тот факт, по мнению Фидлера, что стиль ру-
ководства практически неизменный и связан с 
особенностями характера руководителя- лидера. 
То есть, ему очень сложно изменить свой стиль и 
подстроить его под изменившуюся ситуацию. В 
случае противоречия стиля и ситуации возможны 
два варианта: либо поменять руководителя- ли-
дера, либо попытаться изменить ситуацию.  

Как представляется, чтобы изменить ситуацию, 
необходимо воздействовать на установленные 
ситуационные факторы. С помощью развитого 
эмоционального интеллекта, как представляется, 
можно скорректировать как взаимоотношения в 
команде (один из ситуационных факторов), так и 
провести коррекцию стиля руководства лидера. 
Так, развитый эмоциональный интеллект позво-
лит более дружелюбно взаимодействовать с под-
чиненными, тем самым повышая свой уровень 
наименее предпочитаемого коллеги. Это в свою 
очередь даст возможность в умеренно благопри-
ятной ситуации повысить эффективность работы, 
интересуясь в большей степени психологическим 
состоянием подчиненных и, тем самым, повышая 
уровень сплоченности в коллективе. Более того, 
улучшение сотрудничества между работниками с 
помощью повышенного уровня эмоционального 
интеллекта положительно соотносится с принци-
пами управления заинтересованными сторонами 
[5, с. 18], что, несомненно, повысит уровень раз-
вития корпоративной социальной ответственно-
сти в компании. Кроме того, повышение уровня 
сплоченности в коллективе позволит увеличить 
степень реализации как навыков работников, так 
и их творческого потенциала [1], тем самым повы-
шая степень реализации стратегических про-
грамм развития персонала [4].  
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Аннотация. Федеральная программа импортозаме-

щения актуализирующая данное исследование, 

определяет стратегические цели развития экономи-

ческой системы России на ближайшие десять лет. 

Актуальность исследования определяется курсом 

государственной политики в области обеспечения 

экономической свободы и соблюдения националь-

ных интересов. Объект исследования: Экономиче-

ская оценка хозяйствующих субъектов ориентиро-

ванных на инновационную деятельность. Предмет 

исследования: Экономическая оценка хозяйствую-

щих субъектов, инновационная деятельность кото-

рых способствует импортозамещению в России. 

Цель исследования. Экономическая оценка фено-

мена импортозамещения, как интроспекция дея-

тельности инновационных предприятий. Задачи ис-

следования. Заключаются в дескриптивной оценке 

эксплицитного характера современных инноваци-

онных предприятий как фактора протагониста им-

портозамещения. 
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гии, инновационная активность, научные разра-
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Annotation. The federal program of import substitu-

tion, updating this study, determines the strategic goals 

of the development of the economic system of Russia 

for the next ten years. The relevance of the study is de-

termined by the course of state policy in the field of en-

suring economic freedom and respect for national inter-

ests. Object of research: Economic assessment of busi-

ness entities focused on innovation. Subject of re-

search: Economic assessment of economic entities 

whose innovative activities contribute to import substi-

tution in Russia. Purpose of the study. Economic assess-

ment of the phenomenon of import substitution as an 

introspection of the activities of innovative enterprises. 

Research objectives. They consist in a descriptive as-

sessment of the explicit nature of modern innovative 

enterprises as a factor in the protagonist of import sub-

stitution. 
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ля выполнения целей исследования по-
строим аналитические таблицы, в которых 

рассмотрим динамику изменения количества ко-
номических субъектов, осуществляющие науч-
ные разработки для обеспечения инновационной 

активности для целей импортозамещения на тер-
ритории России (табл. 1) и основные показатели 
хозяйствующих субъектов, проявляющих иннова-
ционную активность (табл. 2). 

 
Таблица 1  

Экономические субъекты, осуществляющие научные разработки для обеспечения инновационной активности 
для целей импортозамещения на территории Российской Федерации, по данным [2], единиц 

 

Организации/год 
и № по п/п 

2000 2005 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Число организаций – всего 4099 3566 3492 3682 3566 3605 3604 4175 4032 3944 3950 4053 

Нормированные значения  
по max 0,98 0,85 0,84 0,88 0,85 0,86 0,86 1,00 0,97 0,94 0,95 0,97 

  в том числе:             
– научно-исследовательские  
– организации 2686 2115 1840 1782 1744 1719 1689 1708 1673 1577 1574 1620 
конструкторские организации 318 489 362 364 338 331 317 322 304 273 254 255 

 

Д 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

– проектные и проектно- 
изыскательские организации 85 61 36 38 33 33 32 29 26 23 20 11 
– опытные заводы 33 30 47 49 60 53 53 61 62 63 49 44 
– образовательные организации 
высшего образования 390 406 517 581 560 671 702 1040 979 970 917 951 
– организации промышленности, 
имевшие научно-исследователь-
ские, проектно-конструкторские 
подразделения 284 231 238 280 274 266 275 371 363 380 419 450 
– прочие 303 234 452 588 557 532 536 644 625 658 717 722 

 
 

Таблица 2  

Основные показатели хозяйствующих субъектов, проявляющих инновационную активность  

на территории Российской Федерации, по данным [2] 
 

№ 
п/п 

Показатели 

Еди-
ница 
изме-
рения 

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

Отгружено товаров  
собственного производ-
ства, выполнено работ  
и услуг собственными 
силами 

м
л
н
 р
у
б
л
е
й
 

2
5
7
9
4
6
1
8
,1

 

3
3
4
0
7
0
3
3
,4

 

3
5
9
4
4
4
3
3
,7

 

3
8
3
3
4
5
3
0
,2

 

4
1
2
3
3
4
9
0
,9

 

4
5
5
2
5
1
3
3
,8

 

5
1
3
1
6
2
8
3
,5

 

5
7
6
1
1
0
5
7
,8

 

6
8
9
8
2
6
2
6
,6

 

9
2
2
5
3
9
2
9
,6

 

в том числе инноваци-
онные товары, работы, 
услуги 

1
2
4
3
7
1
2
,5

 

2
1
0
6
7
4
0
,7

 

2
8
7
2
9
0
5
,1

 

3
5
0
7
8
6
6
,0

 

3
5
7
9
 9

2
3
,8

 

3
8
4
3
4
2
8
,7

 

4
3
6
4
3
2
1
,7

 

4
1
6
6
9
9
8
,7

 

4
5
1
6
2
7
6
,4

 

4
8
6
3
3
8
1
,9

 

2. 

Удельный вес иннова-
ционных товаров, ра-
бот, услуг в общем объ-
еме отгруженных това-
ров, выполненных ра-
бот, услуг 

п
р
о
ц
е
н
т 

4
,8

 

6
,3

 

8
,0

 

9
,2

 

8
,7

 

8
,4

 

8
,5

 

7
,2

 

6
,5

 

5
,3

 

2.1 

Нормированные  
значения по max 

е
д

 

0
,5

2
 

0
,6

8
 

0
,8

7
 

1
,0

0
 

0
,9

5
 

0
,9

1
 

0
,9

2
 

0
,7

8
 

0
,7

1
 

0
,5

8
 

3. 

Затраты на инновацион-
ную деятельность 

м
л
н
 р
у
б
л
е
й
 

4
0
0
8
0
3
,8

 

7
3
3
8
1
5
,9

 

9
0
4
5
6
0
,8

 

1
1
1
2
4
2
9
,2

 

1
2
1
1
8
9
7
,1

 

1
2
0
0
3
6
3
,8

 

1
2
8
4
5
9
0
,3

 

1
4
0
4
9
8
5
,3

 

1
4
7
2
8
2
2
,3

 

1
9
5
4
1
3
3
,3

 

4. 

Удельный вес затрат  
на технологические ин-
новации в общем объ-
еме отгруженных това-
ров, выполненных ра-
бот, услуг 

п
р
о
ц
е
н
т 

1
,6

 

2
,2

 

2
,5

 

2
,9

 

2
,9

 

2
,6

 

2
,5

 

2
,4

 

2
,1

 

2
,1

 

5. 

Удельный вес организа-
ций, осуществлявших 
экологические иннова-
ции в отчетном году,  
в общем числе обсле-
дованных организаций  

п
р
о
ц
е
н
т 

4
,7

 

5
,7

 

2
,7

 

1
,5

 

1
,6

 

1
,6

 

–
 

1
,1

 

–
 

0
,6
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График 1  

Трендовые линии экономических субъектов и доли инновационной продукции 
 

 
 
Полученные данные с аналитических таблиц 1 и 
2 мы свели в график 1, при этом осуществив нор-
мирование показателей по методике, предложен-
ной в [5], с целью создания условий сопоставимо-
сти данных. В результате мы наблюдаем так 
называемую дивергенцию [5] показателей 
тренда. Дивергенция показателей (расхождение 
связанных рядов данных) возникает в ситуации, 
когда ожидается либо стагнирующие экономиче-
ские явления, либо рецессия экономических си-
стем. Действительно, количество организаций 
стимулирующих инновационную активность фак-
тически стагнирует (табл. 1), при этом доля инно-
вационных продуктов, направленных на создание 

условий импортозамещения, неуклонно падает. 
Фактически уровень инновационных продуктов в 
структуре всего производства сопоставим с 2010 
годом, при этом падение никак не объяснить со-
циально-экономическими потрясениями послед-
них лет, так как падение началось и продолжа-
ется с 2013 года. Данная тенденция внушает опа-
сения по выполнению поручений правительства в 
вопросах ипортозамещения [2]. Можем ли мы од-
нозначно утверждать о превалирующих негатив-
ных тенденциях в сфере импортозамещение, 
чтобы установить истинность сделанных выво-
дов, рассмотрим состояние рынка инвестиций и 
инноваций России (табл. 3). 

Таблица 3  

Эмитенты Российского рынка инвестиций и инноваций по состоянию на 20.12.2020, по данным [1]1 
 

№ 
по 
п/п 

Организация Эмиссия 
Дата включе-
ния в РИИ 

Дата включения в 
пречень организаций 
инновационного сек-

тора экономики 

Дата исключения из 
перечня организа-

ций инновационного 
сектора экономики 

1 2 3 4 5 6 

1 

Публичное акционерное 
общество «Институт 
Стволовых Клеток  
Человека» 

Акция обыкновенная 10.12.2009 08.06.2016  

2 

Публичное акционерное 
общество Завод экологи-
ческой техники и экопита-
ния «ДИОД» 

Акция обыкновенная 09.06.2010 08.06.2016 17.04.2019 

3 
Публичное акционерное 
общество «ВТОРРЕ-
СУРСЫ» 

Акция обыкновенная 25.07.2012 16.05.2016 02.09.2016 

4 
Публичное акционерное 
общество Группа Компа-
ний «Роллман» 

Акция привилегирован-
ная 

30.04.2014 08.06.2016 17.04.2019 

5 
Публичное акционерное 
общество «Фармсинтез» 

Акция обыкновенная 24.11.2010 16.05.2016  

6 
Публичное акционерное 
общество «Наука-Связь» 

Акция обыкновенная 13.12.2011 29.04.2016 17.04.2019 

7 

Публичное акционерное 
общество Научно-произ-
водственное объедине-
ние «Наука» 

Акция обыкновенная 15.12.2011 08.06.2016  

8 
Публичное акционерное 
общество Группа Компа-
ний !Роллман» 

Акция обыкновенная 06.12.2012 08.06.2016 17.04.2019 

 
1 Полужирным начертанием выделены те хозяйствующие субъекты, которые были исключены Московской биржой  
 из сектора инвестиций и инноваций по различным экономическим причинам. 
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1 2 3 4 5 6 

9 

Публичное акционерное 
общество «Международ-
ный Медицинский Центр 
Обработки и Криохране-
ния Биоматериалов» 

Акция обыкновенная 09.08.2019 30.08.2019  

10 Публичное акционерное 
общество «МаксимаТеле-
ком» 

Облигация биржевая 20.07.2020 09.09.2020  

11 Общество с ограниченной 
ответственностью «ДЭНИ 
КОЛЛ» 

Облигация биржевая 04.07.2019 13.09.2019 30.07.2020 

12 Публичное акционерное 
общество ВТБ Капитал 
Управление активами 

Пай закрытого ПИФа 26.02.2020 10.03.2020  

 

Как мы можем увидеть из таблицы 3, количество 
хозяйствующих субъектов исключённых из пе-
речня эмитентов Российского рынка инвестиций и 
инноваций с 2010 года составляет порядка пяти-
десяти процентов, что подтверждает выводы о 
негативной тенденции в сфере импортозамеще-
ния. При этом количество научно-исследователь-
ских работ и опытно-конструкторских не падает 
(табл. 1), что частично нивелирует фактор паде-
ния доли инновационной продукции в целом по 
всем отгруженным товарам. В чём причина таких 
негативных проявлений в целом по сектору, по-
стараемся ответить на этот вопрос. Проблема за-
ключается в первую очередь в отсутствие при-
кладной составляющей научно-исследователь-
ских работ, действительно инновационная актив-
ность в разрезе количества предприятий не па-
дает, но реальная применимость исследований 
незначительная, что, несомненно, сказывается 
на доле инновационных продуктов. Вторая про-
блема это высокие технологии и их применимость 
в современной экономической реальности Рос-
сии. Из последних достижений, это очевидно био-
технологический сектор, а именно центр им. Га-
малеи с вакциной от распространения Covid-19, 
но других значительных наработок и прикладной 
реализации мы не наблюдаем. Отсутствуют сти-
мулирующие факторы интенсификации и 

экстенсификации производственных систем, что 
негативно сказывается на построение новых ме-
жхозяйственных связей между субъектами эконо-
мической деятельности, что в свою очередь отра-
жается на эффективности всей экономической 
системы в целом. При этом следует отметить, что 
количество вертикально интегрированных пуб-
личных компаний в России всё ещё незначи-
тельно для выполнения целей импортозамеще-
ния. Вертикально интегрированная структура поз-
воляет значительно снизить зависимость от ре-
сурсной базы сторонних производственных си-
стем. Отсюда вытекает следующая проблема, 
государственное регулирование, контроль и пе-
рераспределение свободных денежных потоков 
на стимулирование инновационной активности 
явно недостаточно – количество хозяйствующих 
субъектов реализующих цели НИОКР не меня-
ется, а количество прикладной реализации идей 
снижается. В подобных условиях мы не можем го-
ворить, что вопрос импортозамещения и иннова-
ционной активности однозначно находится в кри-
тическом состоянии. Но необходимо приложения 
объективных, научно-обоснованных решений, с 
формированием стратегических и тактических 
инициатив правительства с целью преломления 
сложившейся негативной ситуации. 
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INTERNET MERCHANDISING:  

CONCEPT AND SPECIFICS  
OF USE IN MODERN RETAIL 
 

                                                                      

 

Аннотация. В настоящее время ритейлерами всех 

стран ведется интенсивный поиск новых и нетради-

ционных методов воздействия на целевого покупа-

теля. Это связано с тем, что традиционные методы 

воздействия на покупателя во многом уже исчер-

пали себя и их использование либо требует слиш-

ком больших затрат, либо дает исчезающее малые 

локальные результаты. Большинство новых подхо-

дов к повышению эффективности маркетинговых 

коммуникаций, в той или иной мере, сегодня «завя-

заны» на использование информационных возмож-

ностей сети Internet. Это вполне объяснимо, по-

скольку на сегодняшний день нет средства комму-

никации, предоставляющего большие возможности 

и обладающего большей аудиторией. Вместе с тем, 

механический перенос традиционных методов мар-

кетинговых коммуникаций в виртуальную сферу, как 

правило, приводит серьезному снижению эффек-

тивности их воздействия на потенциального покупа-

теля, а, в отдельных случаях, даже к отрицательному 

результату. Чтобы избежать подобных негативных 

последствий, необходима их творческая, но осно-

ванная на использовании научных методов, адапта-

ция. Предлагаемая вниманию читателей статья по-

священа рассмотрению вопросов использования 

технологии интернет-мерчандайзинга в современ-

ном ритейле. Обобщаются имеющиеся знания о 

   

Annotation. Currently, retailers in all countries are in-

tensively searching for new methods of influencing                  

the target customer. This is due to the fact that tradi-

tional methods of influencing the buyer have largely ex-

hausted themselves and their use either requires too 

high costs, or gives vanishingly small local results. Most 

of the new approaches to improving the efficiency of 

marketing communications to one degree or another 

today are "tied" to the use of information capabilities of 

the Internet. This is quite understandable, since today 

there is no means of communication that provides great 

opportunities and has a larger audience. At the same 

time, the mechanical transfer of traditional methods of 

marketing communications to the virtual sphere, as a

rule, leads to a serious decrease in the effectiveness of 

their impact, and in some cases even to a negative re-

sult. To avoid such negative consequences, their crea-

tive adaptation is necessary. The article offered to 

the readers' attention is devoted to the consideration of 

the issues of using the technology of Internet merchan-

dising in modern retail. The existing knowledge about                   

the nature of marketing communications, information 

interaction and merchandising is generalized, the ne-

cessity of scientific and methodological substantiation 

of the already used practical methods of «online mer-

chandising» is substantiated. Particular attention is paid 

to the analysis of opening opportunities and problems 
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природе маркетинговых коммуникаций, информа-

ционного взаимодействия и мерчендайзинга, обос-

новывается необходимость научно-методологиче-

ского обоснования уже используемых практических 

приемов «онлайн-мерчандайзинга». Особое внима-

ние уделяется анализу и сопоставлению открываю-

щихся возможностей и возникающих в процессе 

внедрения «онлайн-мерчандайзинга» проблем. 
 

Ключевые слова: мерчандайзинг, маркетинг, товар, 

розничная торговля, продвижение товаров, цифро-

визация, Интернет-торговля, Интернет-маркетинг, e-

commerce, обслуживание покупателей, торговое об-

служивание. 

 

arising in the process of introducing «online merchan-

dising». 
 

 

 

 

 

 

 

Keywords: мerchandising, marketing, product, retail, 

product promotion, digitalization, e-commerce, inter-

net marketing, e-commerce, customer service, trade 

service. 

 

                                                                       

 
овременное развитие торговли в условиях 
всеобщей цифровизации (или как иногда го-

ворят – диджитализации) и широкого проникнове-
ния сети Internet в процесс торговли неизбежно 
приводит к тому, что многие направления торго-
вой деятельности претерпевают кардинальные 
изменения, в том числе и такое направление как 
мерчандайзинг. 

Уже более полутора десятков лет в литературе 
периодически появляется информация о, так 
называемом, «онлайн-мерчандайзинге» или «ин-
тернет-мерчандайзинге». Специалисты в сфере 
e-commerce, зачастую, им оперируют и даже вы-
явили основные направления и специфические 
особенности данного направления торговой дея-
тельности. Вместе с тем, проанализировав совре-
менные подходы к формированию этой дефини-
ции, авторы пришли к выводу о том, что в данный 
момент нет четкого и общепризнанного научного 
определения категории «онлайн/интернет-мер-
чандайзинг». 

Для того, чтобы сформулировать данное понятие 
необходимо, в начале, рассмотреть уже суще-
ствующие подходы к определению мер-
чандайзинга как отдельной сферы торговой дея-
тельности. 

Сегодня существует три основных подхода к трак-
товке понятия «мерчандайзинг», которые, на наш 
взгляд, в той или иной мере применимы и к он-
лайн/интернет-мерчандайзингу. 

1. Мерчандайзинг – это совокупность упорядо-
ченных методов и способов продажи, происходит 
от англ. «merchandising», что в переводе означает 
«искусство торговать» – это технологии примене-
ния определенного набора психологических спо-
собов воздействия на целевого покупателя за 
счёт эффективного представления предлагаемой 
товарной категории, построения качественного 
обслуживания покупателя, а также создания бла-
гоприятной общей «атмосферы» продаж и орга-
низации хранения товаров. 

В этой связи, разберем каждую из перечисленных 
составляющих по отдельности. В первую 

 
1 Проблема заключается в количественном определе
 нии терминов «слишком мало» и «слишком много»,                    
 а также определении «золотой середины». 

очередь, рассмотрим психологические приемы 
онлайн/интернет мерчандайзинга, которые ока-
зывают влияние на принятие решения покупате-
лем. 

Отметим, что данные приемы практически все 
пришли из оф-лайн мерчандайзинга, но имеют 
некоторые отличия в связи с виртуальной специ-
фикой представления товара, а именно, связан-
ных только с его визуализацией и аудиолизацией. 

1. «Парадокс выбора». 

Описанный Б. Шварцем парадокс заключается в 
следующем: если компания предлагает покупа-
телю только один вариант, то возникает один во-
прос «приобретать или не приобретать». Если ва-
риантов становится два, то акцент зачастую сме-
щается на выбор между ними и вопрос «не при-
обретать», может просто исчезнуть. 

С другой стороны, если бессистемно (механиче-
ски) увеличивать количество вариантов предло-
жения, то проблема выбора может усложнится 
настолько, что покупатель примет самое легкое 
решение и вообще откажется от покупки. Другими 
словами, всегда предлагайте более одного вари-
анта, но не слишком много1. 

2. Эффект «Создателя» или эффект «IKEA». 

Данный прием также пришел из оф-лайн тор-
говли. Покупателям очень нравится приобретать 
товары, которые они сами будут собирать или же 
создавать (моделировать). Причем, чем больше 
затраченные усилия на покупку и чем дольше осу-
ществляется этот процесс, тем более ценным 
становится сам товар для покупателя. Поэтому на 
сайтах зачастую предлагаются так называемые 
конструкторы. Например, подбери автомобиль 
«под себя», собери оригинальный комплект ме-
бели или нижнего белья. Вовлеченный по макси-
муму в процесс покупки клиент – это гарантия 
того что приобретенный товар будет ему нра-
вится, и он наверняка снова вернется в ваш мага-
зин. 

С 
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3. «Коллективный эффект». 

Иногда встречается название «эффект народных 
масс» (стадный инстинкт). По данным исследова-
ний, более 62 % покупателей принимают реше-
ние о покупке на основе таких факторов, как рей-
тинг продавца, «независимые» обзоры товаров и 
отзывы довольных покупателей. В этой ситуации 
покупатель делегирует право принятия оконча-
тельного решения т.н. «коллективному разуму» 
или «коллективному опыту». 

Разновидностью использования этого эффекта 
является еще один прием продавца «вместе с 
этим,… покупатели, чаще всего, приобретают вот 
это…». В результате, у клиента появляется 
мысль о том что, если другие покупатели приоб-
ретают в дополнение именно такой товар, значит, 
в этом есть смысл, и второй товар обязательно 
пригодится. 

4. «Пообещал – значит надо делать». 

Здесь необходимо отметить тот факт, что если 
кто-то берет на себя обязательства, то они начи-
нают заниматься рефлексией для оправдания 
своего поведения, которое выражается в конкрет-
ных действиях или же в бездействии. Например, 
запись на прием куда-то через сайт уменьшает 
количество пропущенных визитов клиентов по 
сравнению с тем, если бы запись произвел со-
трудник компании и сообщил об этом клиенту. По 
данным исследований, количество пропущенных 
визитов уменьшается на 18%. Другими словами, 
осознанно совершенные действия создают до-
полнительное чувство ответственности и обяза-
тельства. Говоря об онлайн/интернет мер-
чандайзинге можно привести пример побуждения 
посетителей подписаться на e-mail рассылку про-
давца, нажимая согласие на подписку покупатель 
уже берет на себя некое минимальное первона-
чальное обязательство. 

Обратим внимание еще на один немаловажный 
фактор, а именно, на публичное действие, кото-
рое намного сильнее обязывает совершать дей-
ствие. Примером выступают кнопки поделиться в 
социальных сетях, статусы, сториз, нравится и 
т.д. 

5. «Вы собрались покинуть страницу, обратите 
внимание, что осталось последнее предложе-
ние». 

Риск потратить деньги, зачастую, пугает потреби-
теля гораздо меньше, чем риск того, что чего-то 
не хватит. Речь идет о создании стимулов для 
приобретения товара, который понравился как 
можно скорее, чтобы перебороть страх нерацио-
нальных трат. Очень хорошо работает ссылка 
или вкладка на странице, подчеркивающей, что 
количество товаров ограничено, соответственно, 
покупатели быстрее принимают решение о по-
купке, чтобы забрать «последнее». Также, необ-
ходимо помнить и об обратном эффекте, если 
слишком часто пользоваться таким приемом или 
же добавлять товары, количество которых на 
сайте не уменьшилось и не прекратилось, то по-
требитель достаточно быстро раскусит данный 

нечестный ход и вовсе откажется возвращаться в 
магазин. 

6. «Используйте образы, которые соответствуют 
целевой аудитории». 

Всегда вызывает доверие, если «лицо» компании 
выглядит также, как и сам целевой покупатель. 
Например, продажу товаров для людей с разме-
ром maks-size необходимо стимулировать моде-
лями, имеющими соответствующую внешность. 

Если речь идет о продаже инструмента, то ис-
пользование образа мужчины в рабочей одежде 
будет предпочтительным по сравнению с обра-
зом фитнесс модели женского пола, которая 
больше подойдет для продажи нижнего белья. 

7. Правило «золотой середины». 

Наблюдения за потребительским поведением по-
казывают, что если предложить товар разных це-
новых категорий, то, чаще всего, клиент приобре-
тает товары из среднего ценового сегмента. То 
есть, у покупателя нет желания купить самое де-
шевое, но также и нет желания тратить деньги на 
самый дорогой товар. Использование данного 
правила позволяет компании увеличивать объ-
емы продаж того или иного товара за счет разме-
щения его в среднем ценовом сегменте. 

Подводя промежуточный итог, следует обратить 
внимание на то, что все эти приемы могут исполь-
зоваться как по отдельности, так и в совокупно-
сти, образуя синергический эффект. 

Вторым важнейшим элементом мерчандайзинга 
является формирование адаптивной системы ка-
чественного торгового обслуживания покупателя. 

Обслуживание клиентов – это последователь-
ность активностей, направленных на увеличение 
уровня удовлетворенности клиента – то есть, 
формирование у клиента ощущения, что товар 
или услуга соответствуют ожиданиям клиента [1]. 

Процесс обслуживания покупателя заключается в 
предоставлении ему помощи (конкретизация ин-
формации о потребностях и о товаре, облегчении 
и ускорении подбора) с целью принятия им (поку-
пателем) положительного решения о покупке кон-
кретного товара. Другим словами, это действия, 
направленные на экономию времени покупателя 
при принятии решения о покупке данного товара. 

При традиционной (офлайн) торговле неизбежно 
возникают личные социально-психологические 
контакты в форме «вопрос-ответ», хотя воздей-
ствие на покупателя может быть не только вер-
бальным (именно поэтому очень важным явля-
ется внешний вид продавца и его соответствие 
специфике реализуемого товара). 

Необходимо отметить, что интернет-торговля ис-
ключает непосредственный личный контакт про-
давца и покупателя и осуществляется в виртуаль-
ной среде, которая характеризуется наличием 
пользовательского интерфейса, где продавец 
вводит информацию, а покупатель самостоя-
тельно находит и изучает ее. 
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Информационный поток и средства общения ме-
няются, общение становится односторонним и 
формируется в виде вопросов к покупателю с 
предложением сделать выбор на основе предло-
женных вариантов. То есть, процесс выбора и по-
купки становится строго алгоритмизированным. 

Классическая немедленная коммуникация тоже 
отсутствует, сбор и анализ информации осу-
ществляется через специальные алгоритмы 
сбора поведенческих данных, называемые мет-
риками поисковых систем. Отличительной осо-
бенностью является то, что обратная связь идет 
с большим запаздыванием во времени. 

Работа интернет-магазина может быть сравнима 
с экспертной системой, а контент сайта стано-
вится информационной базой для покупателя 
(эксперта), который выбирает из нее наиболее 
подходящие для удовлетворения его потребно-
стей товары. Другими словами, именно контент 
сайта становится главным элементом в обслужи-
вании целевых покупателей. Поэтому необхо-
димо уделять внимание максимально деталь-
ному наполнению сайта информацией о том, как 
наилучшим образом выбирать тот или иной товар 
в зависимости от текущих потребностей. 

От информационной системы, а точнее, от каче-
ства ее работы зависит качество коммуникации 
между продавцом (экспертом) и покупателем (ди-
летантом) интернет-магазина. Здесь необходимо 
отметить, что от информационной системы тре-
буется незаметность и максимальная удобность 
для восприятия, поэтому она должна быть по-
строена таким образом, чтобы информация дохо-
дила до покупателя с минимально возможными 
искажениями и задержками. Поэтому необходимо 
качественно выстраивать и программно-аппарат-
ную часть, а также обратить внимание на тех, кто 
ее создает и поддерживает. 

Следующей составляющей интернет-мер-
чандайзинга является создание комфортной и ин-
тересной для целевого покупателя атмосферы на 
сайте. Если рассматривать конкретного покупа-
теля интернет-магазина, то необходимо отме-
тить, что он, конечно же, посещает и традицион-
ные магазины и имеет представление о том, что 
такое удобная точка продаж. Поэтому, посещая 
торговую площадку, ожидает получить схожие 
впечатления. Для этого продавец использует 
фирменный дизайн, контент, а также, функцио-
нальное наполнение сайта, тем самым создавая 
условия комфортного пребывания и уникально-
сти по сравнению с конкурентами. Зачастую, ма-
газины выступают и в качестве площадки для об-
щения покупателей, которые имеют схожие инте-
ресы. Соответственно общение, а, точнее, его 
форма и содержание создают определенную ат-
мосферу онлайн-магазина. 

Отметим, что в онлайн магазин, в отличие от тра-
диционного магазина, покупатели не приходят на 
прогулку, встречу с друзьями или пообщаться. 
Поэтому продвинутые продавцы зачастую ставят 
задачу сделать из магазина место для общения и 
встреч, тем самым решая задачу посещаемости 
ресурса. Здесь и кроется еще одна хитрость и 

отличительная черта, в отличие от традиционной 
торговли, где многие вопросы решает покупа-
тельский траффик, которая заключается в созда-
нии комфортной «атмосферы» магазина. 

Мы определились с тем, что есть мерчандайзинг, 
теперь необходимо понять, как его эффективно 
использовать для увеличения продаж в интернет-
магазине, для этого необходимо рассмотреть 
особенности его применения. 

Для начала отметим то, чего изначально лишен 
онлайн-мерчандайзинг по сравнению с традици-
онным: 

1. В онлайн мерчандайзинге доступны не все ор-
ганолептические средства, а лишь зрение и, за 
редким исключением, слух, поэтому многие при-
емы традиционного мерчандайзинга, основанные 
на использовании иных органов чувств в интер-
нет-мерчандайзинге неприменимы. 

2. Физический доступ к товару в момент выбора 
отсутствует, представлена только информация, 
которая подготовлена магазином, поэтому базо-
вые принципы мерчандайзинга, основанные на 
непосредственном контакте покупателя с това-
ром, в интернет-мерчандайзинге трансформиро-
ваны в контакт с информацией. 

3. Покупатель может прийти в онлайн-магазин и 
уйти из него, используя различные страницы (за 
исключением изъятых из индексации поискови-
ками и закрытых паролями), также, существует 
огромное количество маршрутов перемещения 
(ссылки, форумы, поисковые системы), поэтому 
приемы построения маршрутов движения покупа-
телей также работают только при помощи ориги-
нальной информационной системы. 

4. Приемы мерчандайзинга, основанные на уста-
лости покупателя, теряют свою актуальность, так 
как при серфинге (путешествию) по интернет-ма-
газину посетитель практически не затрачивает 
усилия и не устает, может, как прервать посеще-
ние, так и в любой момент его вновь возобновить. 

5. Невозможность использования приемов мер-
чандайзинга, основанных на ожидании покупате-
лем своей очереди на кассе, так как в онлайн ма-
газине такой очереди просто не существует. 

Специфика онлайн-торговли, естественно, пред-
полагает и адаптацию правил поведения опера-
торов традиционного мерчандайзинга, ниже мы 
рассмотрим наиболее важные из них. 

1. Потребителем информации является не 
только сам реальный или потенциальный покупа-
тель, но и ряд информационных платформ (пло-
щадки рекламного назначения и поисковые си-
стемы), а значит, информация должна быть адап-
тирована и для человека, и для онлайн плат-
форм. 

2. В отличии от традиционных магазинов, где не 
выгодно тратить силы и средства на индивиду-
альное оповещение покупателей о поступлении 
востребованных ими товаров, в интернет-мага-
зине необходимо организовать эту работу на 
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высоком уровне. Другими словами, навигация по 
сайту должна быть построена так, чтобы потенци-
альный покупатель затрачивал как можно 
меньше времени на поиск необходимых ему това-
ров, а в случае если их в данный момент времени 
нет в наличии, у него должна быть возможность в 
простой и доступной форме получить уведомле-
ние об их поступлении. 

3. Правило «приоритетной полки» заменяет 
принцип «first in – first out», который означает, что 
чем меньше действий будет выполнено посетите-
лем для получения информации о желаемом то-
варе, тем выше вероятность, что он его приобре-
тет. Касаемо правила «приоритетной полки» от-
метим, что наиболее часто кликаемым на страни-
цах списков товаров является тот, который раз-
мещен в левом верхнем углу. 

4. Практически не работает и зона импульсных 
покупок, то есть, на странице оформления заказа 
или в виртуальной корзине нет ожидания, по-
этому нет и времени на рассмотрение других то-
варов, поскольку покупатель занят внесением 
данных, необходимых для оформления покупки. 

Несмотря на потери в инструментарии при пере-
ходе от традиционных форм торговли к онлайн-
площадкам, интернет-мерчандайзинг приобре-
тает и новые возможности. 

Во-первых, появляется дополнительная возмож-
ность предоставления более широкого набора 
информационных услуг, которые, как и в традици-
онном мерчандайзинге компенсируют отсутствие 
продавца. Речь идет о сервисах сравнения товар-
ных характеристик, подбора аналогов. Благодаря 
онлайн коммуникации, доступность продавца-
консультанта становится даже выше. Например, 
за счет использования конференцсвязи, как 
аудио, так и видео, а также, применения про-
грамм ботов. Информационными помехами здесь 
могут выступать отсутствие высокопроизводи-
тельных каналов связи и низкая компьютерная 
грамотность покупателей. 

Во-вторых, способы и формы подачи информа-
ции, в зависимости от поведения конкретного по-
сетителя в онлайн-магазинах, могут обладать 

гораздо большей степенью интеллектуальности 
по сравнению с офлайн-торговлей. Благородя ис-
пользованию современных технологий сбора ин-
формации о потребителях, выстраивается си-
стема индивидуального обслуживания с учетом 
конкретных потребительских предпочтений и ха-
рактеристик, формируется психологический порт-
рет. Поэтому появляется возможность предо-
ставлять именно ту информацию, которая инте-
ресует именно этого конкретного (целевого) поку-
пателя, основываясь на изначально заложенных 
характеристиках. Также, следует отметить и до-
статочно легко реализуемую возможность изме-
нение стилевого оформления магазина с боль-
шим количеством вариативных пределов в зави-
симости от различных событий (праздники, юби-
лейные заказы и т.д.). Кроме того, существуют 
возможности создавать индивидуальное оформ-
ление для каждой страницы, вплоть до страницы 
конкретного товара или списка, марки.  

Отметим, что так как в интернет-магазине в каче-
стве торгового зала выступает сайт-витрина, то 
принципы и приемы мерчандайзинга, связанные 
с оформлением интерьера, необходимо реализо-
вывать в дизайне пользовательского интерфейса 
и функционала информационной среды. Особен-
ности применения данных приемов можно выде-
лить в таких элементах, как контент, дизайн и 
функционал. 

Подводя итог вышесказанному, можно утвер-
ждать, что отдельные приемы традиционного 
мерчандайзинга не работают при их использова-
нии в Интернет-торговле, некоторые использо-
вать вообще не представляется возможным, на 
часть из них накладываются ограничения, другие 
обретают новые черты, а некоторые методы 
адаптируются и раскрывают новые ранее не из-
вестные возможности для продвижения продаж. 
В любом случае, использование в современном 
ритейле интерент-мерчандайзинга, вне всякого 
сомнения, открывает широчайшие возможности, 
как для творческой, так и коммерческой самореа-
лизации продавца. С другой стороны, интерент-
мерчандайзинг таит в себе целый «букет» скры-
тых опасностей, способных разрушить самую 
продуктивную, на первый взгляд, маркетинговую 
стратегию. 
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Аннотация. Актуальность. Западные санкции эконо-

мического и политического характера в отношении 

России неизбежно влияют на состояние народнохо-

зяйственного комплекса страны. Социально – эконо-

мические и организационно – технологические по-

следствия санкционной политики неизбежно отра-

жаются на результативности работы предприятий 

высокотехнологического сектора. Реализация феде-

ральной программы по модернизации экономики, 

ставит перед нами вопрос оценки влияния западных 

экономических санкций на деятельность хозяйству-

ющих субъектов, конечным продуктом деятельно-

сти которых являются инновации. 

Объект исследования: Влияние западных экономи-

ческих санкций и последствий их реализации на со-

стояние экономической системы Российской Феде-

рации. Предмет исследования: Проблемы управле-

ния инновационными предприятиями с учётом им-

пакт – фактора западных экономических санкций. 

Цель исследования. Установление денотативной 

связи западной санкционной политики в отношении 

России и её последствий для экономической си-

стемы России в части рынка инвестиций и иннова-

ций. Задачи исследования сводятся к детекции по-

следствий импакт – фактора западной санкционной 

политики. Результаты исследования. Выражаются в 

детекции состояния управленческих систем иннова-

ционными предприятиями при воздействии импакт –

фактора западных экономических санкций. 
 

Ключевые слова: инновации, капитализация, эми-

тент, публичная компания, импакт-фактор, рынок 

инвестиций, рынок инноваций. 

 

   

Annotation. Relevance. Western economic and political 

sanctions against Russia inevitably affect the state of 

the country's national economic complex. The socio-

economic, organizational and technological conse-

quences of the sanctions policy inevitably affect the per-

formance of enterprises in the high-tech sector. The im-

plementation of the Federal program for economic 

modernization raises the question of assessing the im-

pact of Western economic sanctions on the activities of 

economic entities whose final product is innovation. 

Object of research: the Impact of Western economic 

sanctions and the consequences of their implementa-

tion on the state of the economic system of the Russian 

Federation. Subject of research: рroblems of manage-

ment of innovative enterprises taking into account                       

the impact factor of Western economic sanctions. Pur-

pose of research. Establishing a denotative link between 

the Western sanctions policy towards Russia and its 

consequences for the Russian economic system, in 

terms of the investment and innovation market. 

Research problem. They are reduced to detecting                     

the consequences of the impact factor of Western sanc-

tions policy. Research result. They are expressed in the 

detection of the state of management systems by inno-

vative enterprises under the influence of the impact fac-

tor of Western economic sanctions. 
 

 

 

 

Keywords: innovation, capitalization, Issuer, public 

company, impact factor, investment market, innovation 
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ведение. Президент Российской Федера-
ции в 2018 году подписал стратегический 

документ [1], обуславливающий путь развития 

государства в экономическом, социальном, обще-
ственно-политическом и др. планах. В этом доку-
менте одна из ключевых позиций – модернизация 

В 
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экономического и общественно-политического 
пространства, изменение которого обусловлена, 
в том числе санкционной политикой западных 
стран. Модернизация экономического простран-
ства неизбежно связана с состоянием рынка ин-
вестиций и инноваций, оценка влияния западных 
экономических санкций и как следствие реоргани-
зация механизмов управления инновационными 
предприятиями – крайне актуальный вопрос сего-
дняшнего дня. Очевидно, что реорганизация 
управленческих механизмов должна, в том числе, 
включать в себя вопросы хеджирования несисте-
матических экономических рисков и социальных 

гарантий, обеспечивающих благополучие граж-
дан. 

Основная часть. 

Прежде чем приступит к вопросу оценки влияния 
западных экономических санкций на механизмы 
управления инновационными предприятиями, 
необходимо рассмотреть общую тенденцию по 
всей экономической системе (табл. 1), агрегиро-
ванным индикатором состояния которой является 
внутренний валовой продукт (ВВП). 

Таблица 1 

Изменение ВВП по годам, в период введения антироссийских санкций (2014–2019 года), в млрд руб. 
 

2014 год 2015 год 2016 год 2017 год 2018 год 2019 год 

87170,2 85450,6 85616,1 87179,3 89390,4 90589,9 

 
График 1  

Графическое отображение изменение ВВП по годам, в период введения антироссийских санкций  
(2014–2019 года), в млрд руб. (по данным) [1] 

 

 
 
Как мы видим, экономическая система Россий-
ской Федерации отреагировала снижением ВВП в 
год введения антироссийских санкций, но уже че-
рез два года мы видим изменение линии тренда в 
сторону повышения и продолжение роста. Тренд 
на повышение в этом году прервётся, обуслов-
лено это ситуацией с пандемией, но категорично 

утверждать, что антироссийские санкции дей-
ственны с позиции ухудшения экономической си-
туации, учитывая разворот тренда в 2016 году – 
преждевременно. Рассмотрим в таблице 2 список 
российских предприятий, попавших под санкции 
Евросоюза и США1 [3]. 

Таблица 2 

Список российских предприятий, попавших под экономические санкции в период с 2014 по 2020 года 
 

Страна 
Сектор экономики/Предприятия,  

Включённые в санкционный список 

1 2 

Евросоюз 

         Нефтегазовый сектор 
–  ПАО «Роснефть»; 
–  ПАО «Транснефть»; 
–  ПАО «Газпромнефть». 
         Банковский сектор 
–  ПАО «Сбербанк России»; 
–  ПАО ВТБ; 
–  ПАО «Газпромбанк»; 
–  ПАО ВЭБ; 
–  ПАО «Россельхозбанк» 

 
1 Также других стран, мы выделяем Евросоюз и США, 
как наиболее масштабные экономические системы 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 

Евросоюз 

Оборонная промышленность 
–  ПАО «Уралвагонзавод»; 
–  ПАО «Оборонпром»; 
–  ПАО «Объединенная авиастроительная корпорация» 
(ОАК). 
         Промышленность и смежные сектора 
–  ПАО «Сириус»; 
–  ПАО «Станкоинструмент»; 
–  ПАО «Химкомпозит»; 
–  концерн «Калашников»; 
–  Тульский оружейный завод; 
–  ПАО «Технологии машиностроения»; 
–  ПАО «Высокоточные комплексы»; 
концерн ПВО «Алмаз-Антей»; 
–  НПО «Базальт» 

США и Канада и др. 

         Банковский сектор 
–  ПАО «ЭкспоБанк»; 
–  ЗАО «Зест» (лизинг, аффилированный с банком «Рос-
сия»); 
–  ПАО «Инвесткапиталбанк»; 
–  ПАО «Собинбанк»; 
–  ПАО Банк «Северный морской путь» (СМП Банк); 
–  ПАО «Росэнергобанк»; 
–  ПАО «Сбербанк России»; 
         Промышленный и оборонный сектора 
–  ПАО «Исследовательско-производственный центр в 
Долгопрудном»; 
–  ПАО «Машиностроительный завод имени М.И. Кали-
нина» (МЗиК); 
–  ПАО «Мытищинский машиностроительный завод»; 
–  ПАО «Научно-исследовательский институт приборо-
строения имени В. В. Тихомирова» (НИИП); 
–  ПАО «Морской научно-исследовательский институт ра-
диоэлектроники «Альтаир» (ОАО «МНИИРЭ «Альтаир»). 
–  ПАО «Алмаз-Антей»; 
концерн «Калашников»; 
–  НПО «Ижмаш»; 
–  НПО «Базальт»; 
–  ПАО «Уралвагонзавод»; 
–  ПАО «Концерн «Радиоэлектронные технологии»»; 
концерн «Созвездие»; 
–  НПО Машиностроения; 
–  ПАО «Конструкторское бюро приборостроения»; 
–  ПАО Volga Group; 
–  группа «Стройтрансгаз»; 
–  ООО «Трансоил»; 
–  ООО «Акваника» («Русское время»); 
–  ООО «Авиа Групп Норд»; 
–  ООО «Авиа Групп» (аэропорт Шереметьево); 
–  ООО «Стройгазмонтаж»; 
–  ПАО «Стройтрансгаз»; 
–  ООО «Инвестиционная компания «Аброс» 

 
Как мы можем видеть из таблицы 2, в основной 
массе хозяйствующих субъектов по виду деятель-
ности представлен банковский и военно-промыш-
ленный сектор. Предприятия инновационного 
сектора отсутствуют, но преждевременно делать 
вывод, что предприятия инновационного сектора 
не затронуты импакт – фактором антироссийских 
санкций. Так как возникает эффект 

эмерджентности, когда точечные санкции приво-
дят к новым негативным последствиям для под-
систем (в нашем случае инновационных) не за-
тронутых прямо санкционными действиями. 
Уместно рассмотреть динамику изменения науч-
ных и инновационно активных организаций в пе-
риод введения санкций (табл. 3, 4) [3]. 

Таблица 3 

Изменение числа организаций, осуществляющих научную деятельность и обеспечивающих инновационную 
активность секторов экономики по данным Росстата [3] в период с 2014 по 2020 года 

 

Организации/год  
и № по п/п 

2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1 2 3 4 5 6 7 

Число организаций – всего: 3604 4175 4032 3944 3950 4053 

 научно-исследовательские организации 1689 1708 1673 1577 1574 1620 

 конструкторские организации 317 322 304 273 254 255 
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Окончание таблицы 3 
 

1 2 3 4 5 6 7 

 проектные и проектно-изыскательские  
организации 

32 29 26 23 20 11 

 опытные заводы 53 61 62 63 49 44 

 образовательные организации высшего образо-
вания 

702 1040 979 970 917 951 

 организации промышленности, имевшие научно-
исследовательские, проектно-конструкторские под-
разделения 

275 371 363 380 419 450 

 прочие 536 644 625 658 717 722 

 
Как мы видим из таблицы 3, организации, обеспе-
чивающие научно – производственную базу реа-
лизации инновационной активности выросли в 
общем объёме, притом, что снижение 

наблюдалось два года, как и в предыдущем слу-
чае (табл. 2), но с запаздыванием (2017–2018 
года), обусловленной инерционностью сектора. 

Таблица 4 

Изменение объёмов инновационной продукции с момента введения санкций (2014 г.)  
по настоящее время по данным Росстата [3] 

 

№ 
п/п 

Показатели 
Ед.  

измерения 
2014 2015 2016 2017 2018 2019 

1. 

Отгружено товаров соб-
ственного производства, 
выполнено работ и услуг 
собственными силами 

м
л
н
 р
у
б
л
е
й
 

4
1
2
3
3
4
9
0
,9

 

4
5
5
2
5
1
3
3
,8

 

5
1
3
1
6
2
8
3
,5

 

5
7
6
1
1
0
5
7
,8

 

6
8
9
8
2
6
2
6
,6

 

9
2
2
5
3
9
2
9
,6

 

в том числе инновацион-
ные товары, работы, 
услуги 

3
5
7
9
9
2
3
,8

 

3
8
4
3
4
2
8
,7

 

4
3
6
4
3
2
1
,7

 

4
1
6
6
9
9
8
,7

 

4
5
1
6
2
7
6
,4

 

4
8
6
3
3
8
1
,9

 

2. 

Удельный вес инноваци-
онных товаров, работ, 
услуг в общем объеме от-
груженных товаров, вы-
полненных работ, услуг п

р
о
ц
е
н
т 

8
,7

 

8
,4

 

8
,5

 

7
,2

 

6
,5

 

5
,3

 

3. 

Затраты на инновацион-
ную деятельность 

м
л
н
  

р
у
б
л
е
й
 

1
2
1
1
8
9
7
,1

 

1
2
0
0
3
6
3
,8

 

1
2
8
4
5
9
0
,3

 

1
4
0
4
9
8
5
,3

 

1
4
7
2
8
2
2
,3

 

1
9
5
4
1
3
3
,3

 

4. 

Удельный вес затрат на 
технологические иннова-
ции в общем объеме от-
груженных товаров, вы-
полненных работ, услуг п

р
о
ц
е
н
т 

2
,9

 

2
,6

 

2
,5

 

2
,4

 

2
,1

 

2
,1

 

5. 

Удельный вес организа-
ций, осуществлявших эко-
логические инновации в 
отчетном году, в общем 
числе обследованных ор-
ганизаций  

п
р
о
ц
е
н
т 

1
,6

 

1
,6

 

–
 

1
,1

 

–
 

0
,6

 

 
При этом, как мы видим из таблицы 4, объём ин-
новационных товаров в сопоставимых ценах не 
снижается в период введения санкций (инноваци-
онная активность сохраняется), но и последова-
тельно растёт, при этом, в отличие от удельного 
веса инновационных товаров в общем объёме 
(строка 2 табл. 4), который неуклонно снижается 
на всём протяжении санкционного давления. О 
чём это говорит, прежде всего, мы наблюдаем так 
называемую дивергенцию – расхождение тенден-
ций по одному и тому же показателю, что несо-
мненно тревожный сигнал, так как дивергенция 

характеризуется в большинстве случаев последу-
ющим падением базы показателя (общей иннова-
ционной активности). То есть, проанализировав 
данные, мы можем отметить, что инновационный 
сектор прямо не подвергается санкционному дав-
лению (табл. 2), в тоже время, так как экономиче-
ская система характеризуется свойством целост-
ности и эмерджентности, импакт – фактор анти-
российских санкций, несомненно, влияет на дея-
тельность российских инновационных предприя-
тий. В этой ситуации можно рекомендовать об-
щие мероприятия управленческого характера, 
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направленные на снижение действия различных 
рисков и негативного фактора эмерджентности 
экономической системы в целом: 

1. Усиление управленческого контроля в обла-
сти риск – менеджмента, через хеджирование 
производственных рисков; 

2. Формирование внутреннего ингерентного 
свойства инновационного продукта в цепочке ре-
сурсов; 

3. Рекуперация сырья при производстве конеч-
ной инновационной продукции с целью оптимиза-
ции издержек; 

4. Формирование новых сырьевых цепочек по-
ставок с приоритетом на азиатский рынок, что 
снизит технологические и производственные 
риски; 

5. Формирование вертикально – интегрирован-
ной организационной структуры и финансирова-
ние программных разработок для снижения рис-
ков отсутствия программных средств автоматиза-
ции технологического процесса; 

6. Сотрудничество с отечественными научными 
организациями, для развития собственной техно-
логической базы, не зависимой от поставок за-
падных партнеров. 

Мероприятия общего характера, способны мини-
мизировать возможные риски и ухудшение поли-
тических настроений в отношении России. 

Выводы. 

Как мы убедились по данным таблиц 2, 3, 4, инно-
вационная активность в российском сегменте вы-
сокотехнологической продукции существенно не 
пострадала, не наблюдается резкое снижения и 
«провалов» в инновационной активности. Свое-
временно принятая программа по модернизации 
и формированию национальных целей Президен-
том Российской Федерации [2] и Правительством 
Российской Федерации оказала положительное 
влияние в виде минимизации последствий от вве-
дения антироссийских санкций. При этом хозяй-
ствующим субъектам, проявляющим инновацион-
ную активность необходимо реализовать ряд об-
щих управленческих решений для обеспечения 
продолжения растущего тренда в инновационном 
секторе экономики. 
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Аннотация. В статье представлены результаты экс-

пертного опроса, проведенного автором в целях вы-

явления направления и масштаба влияния повыше-

ния возраста выхода на пенсию на репродуктивные 

намерения населения. Исследование проводилось в 

октябре 2020 года. В качестве экспертов выступали 

ученые, много лет занимающиеся вопросами демо-

графии, из разных городов Росси; всего в исследова-

нии приняли участие 12 экспертов. Несмотря на 

представленные некоторыми экспертами доказа-

тельства, в целом, опрос выявил отсутствие единого 

мнения экспертов о прогнозах относительно изме-

нения рождаемости вследствие повышения воз-

раста пенсии. 
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Annotation. The article presents the results of an expert 

survey conducted by the author in order to identify                    

the direction and scale of the retirement age increase 

impact on the population’ reproductive intentions.                  

The study was conducted in October 2020. The experts 

were scientists who have been dealing with demo-

graphic issues for many years from different Russian re-

gions; 12 experts took part in the studyin total. Despite 

the evidence presented by some experts, the survey re-

vealed,in general, a lack of consensus on forecasts of 

changes in fertility due to the retirement age increase. 
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ведение. Повышение пенсионного воз-
раста, осуществляемое в России поэтапно в 

течение четырех лет, начиная с 2019 года, было 
обусловлено дефицитом Пенсионного фонда РФ, 
вызванным сокращением численности работни-
ков-плательщиков страховых взносов и увеличе-
нием доли пенсионеров в структуре населения. 
Развивающаяся демографическая ситуация под-
талкивала Правительство к принятию мер [4], од-
нако, решение о повышении именно пенсионного 
возраста, а не страховых взносов работодателей, 
например, было принято поспешно, без серьез-
ного изучения возможных негативных послед-
ствий для различных сфер социально-экономиче-
ской жизни, о которых предупреждали некоторые 
специалисты [3]. В частности, проводимая пенси-
онная реформа может способствовать сокраще-
нию рождаемости в стране [6], что в долгосрочной 
перспективе еще больше усугубит демогра-

 
1 Исследование выполнено при финансовой поддержке 
 РФФИ в рамках научного проекта № 19-010-00545 

фические проблемы страны, вызванные сокра-
щением численности женщин репродуктивного 
возраста1 [8]. 

В октябре 2020 года автором был проведен экс-
пертный опрос с целью обобщения мнения экс-
пертов в области демографии о направлении и 
силе влияния решения о повышении пенсионного 
возраста на репродуктивные планы населения, 
определения причинно-следственных связей и 
путей сокращения возможных рисков. Для дости-
жения цели были поставлены и решены следую-
щие задачи: систематизировать факторы рожда-
емости, изучить мнение экспертов о влиянии каж-
дого из факторов, связанных с повышением пен-
сионного возраста, и их суммарного воздействия. 

Методы исследования. Отличительной особен-
ностью экспертного опроса является не массо-
вость респондентов, а уровень качества 

«Прогноз влияния повышения пенсионного возраста на 
рождаемость в России». 

В 
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экспертов как специалистов в области проблема-
тики задаваемых вопросов. Предпочтительно за-
даются открытые вопросы, и данный опрос не мо-
жет быть анонимным, поскольку при использова-
нии данного метода доказывают не репрезента-
тивность выборки, а компетентность экспертов. 
Традиционно, число опрошенных экспертов бы-
вает не меньше количества вопросов, которые им 
задаются. Применительно к описываемому 
опросу, где в опросном листе было 8 вопросов, 
численность опрошенных экспертов 12 человек 
является достаточной. С другой стороны, в дан-
ной статье будут использованы персональные 
данные только тех экспертов, которые согласи-
лись на их публикацию.  

В качестве экспертов выступали высококвалифи-
цированные специалисты в области демографии, 
имеющие степень доктора или кандидата наук и 
ученые звания члена-корреспондента РАН, про-
фессора. Отдельные эксперты являются членами 
экспертных советов при Правительстве Россий-
ской Федерации, Комитете Государственной 
Думы РФ по вопросам семьи, женщин и детей, 
Министерства образования и науки РФ, Россий-
ской академии наук, региональных правитель-
ствах. Опрошенные эксперты занимают должно-
сти: 

– директоров научно-исследовательских институ-
тов РАН, в том числе региональных;  

– заведующих и профессоров кафедр по демо-
графии, социологии, в том числе, в МГУ                               
им. М.Ю. Ломоносова и Институте демографии 
Высшей школы экономики, в федеральных уни-
верситетах. 

Все участвующие в опросе эксперты имеют науч-
ные интересы, связанные с рождаемостью в Рос-
сии, а также, с экономикой и социологией роди-
тельского труда, социологией семьи, родитель-
ства, детства, гендерной социологией, исследо-
ванием репродуктивных намерений мужчин, реги-
ональных особенностей демографических про-
цессов в России, демографической безопасно-
стью, общественным здоровьем, репродуктив-
ным потенциалом, браками и разводами, отноше-
ниями между поколениями в семье и межкультур-
ными отношениями. Эксперты проживают и рабо-
тают не только в Москве и Санкт-Петербурге, но 
также в Вологде, Кабардино-Балкарии, Екатерин-
бурге, Сыктывкаре, Красноярске, чем обеспечи-
вается отсутствие смещения выборки, поскольку 
паттерны поведения в разных регионах имеют не-
которые отличия. 

Результаты исследования. Первым был задан 
прямой вопрос о наличии влияния повышения 
возраста пенсии на рождаемость, и получить оди-
наковые ответы всех экспертов не получилось: 
половина экспертов придерживаются мнения о 
том, что решение о повышении пенсионного воз-
раста никак не повлияет на рождаемость, один 
эксперт считает, что рождаемость повысится в 
ближайшие годы, и пять экспертов уверены втом, 
что рождаемость понизится. Нельзя не согла-
ситься с тем, что связь между возрастом выхода 
на пенсию и рождаемостью не является прямой и 

проявляется опосредованно; этим, на наш 
взгляд, и объясняется разница в ответах.  

Среди факторов, наиболее сильно влияющих на 
рождаемость, эксперты отметили психологиче-
скую готовность к рождению ребенка (10 экспер-
тов из 12 считают его влияние сильным) и любовь 
супругов/крепкая семья (8 экспертов отметили 
фактор как сильный и 4 – как средний). В подтвер-
ждение силы влияния данных факторов Ольга 
Николаевна Безрукова – кандидат социологиче-
ских наук, и.о. зав. кафедрой социологии моло-
дежи и молодежной политики, доцент факультета 
социологии СПбГУ, член Демографического со-
вета Санкт-Петербурга – привела результаты ее 
авторских исследований, подтвердивших, что ос-
новными факторами рождаемости выступают 
«мотивация родительства, идентификация с 
родительской ролью, приоритетность ценно-
сти детей и родительства» [2]. 

Такие факторы, как наличие отдельного жилья у 
семьи, мест в детских садах и яслях, материаль-
ный уровень семьи и выплата материнского капи-
тала, по мнению большинства экспертов, оказы-
вают среднее влияние на процесс рождаемости. 
Так, Сергей Васильевич Гришаев – доктор социо-
логических наук, кандидат исторических наук, 
профессор, директор Красноярского филиала 
Академии труда и социальных отношений, дей-
ствительный член РАЕН – отмечает, что «госу-
дарственные меры поддержки семьи в долго-
срочной перспективе мало влияют на увеличе-
ние рождаемости».  

Относительно важности нескольких факторов 
мнения экспертов разделились, так здоровье су-
пругов было отмечено как сильно-, средне- и сла-
бовлияющий фактор одинаковым числом экспер-
тов. Можно объяснить такие различия в ответах 
стремительным развитием репродуктивной меди-
цины и разным уровнем доверия к системе здра-
воохранения в стране. Также был получен весь 
спектр ответов о важности реальных льгот от гос-
ударства для граждан, имеющих детей. Можно 
предположить, что влияние данного фактора от-
личается в зависимости от социально-экономиче-
ского уровня развития и ситуации на рынке труда 
изучаемых экспертами территорий. 

Оценка степени влияния фактора помощи роди-
телей тоже не дал однозначного ответа (4 экс-
перта отметили его сильное влияние, 5 – сред-
нее, 3 – слабое). Как отметила Виктория Шами-
левна Шамсутдинова – аналитик стратегической 
группы Центра национальных проектов Аналити-
ческого центра при Правительстве Российской 
Федерации – «в ряде зарубежных исследований 
показано, что увеличение предложения бабуш-
ками своей помощи по уходу за внуками приво-
дит к увеличению рождаемости и участию жен-
щин на рынке труда». При этом следует отме-
тить, что зависимость рождаемости от данного 
фактора определяется степенью развития инсти-
тутов по уходу за детьми. В Российской Федера-
ции обеспеченность детскими дошкольными 
учреждениями значительно отличается в зависи-
мости от региона и населенного пункта, чем 
можно объяснить различия в ответах экспертов, 
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поэтому «повышение пенсионного возраста 
вкупе с недостаточно хорошо работающими 
формальными институтами будет иметь 
негативные последствия для рождаемости». 

Возможность досрочного выхода на пенсию как 
фактор рождаемости большинством экспертов 
был оценен как невлияющий совсем (7 экспертов) 
или слабо влияющий (3 эксперта). Один эксперт − 
Виктор Вильгельмович Фаузер, доктор экономи-
ческих наук, главный научный сотрудник лабора-
тории демографии и социального управления Ин-
ститута социально-экономических и энергетиче-
ских проблем Севера Коми НЦ УрО РАН, член 
Научного совета «Демографические и миграцион-
ные проблемы России» при Отделении обще-
ственных наук РАН, эксперт ФГБНУ НИИ РИНКЦЭ 
Министерства образования и науки РФ −оценил 
влияние данного фактора как среднее, отметив, 
что он «является стимулом для рождения тре-
тьего ребенка».  

По мнению всех экспертов, рождаемость не повы-
сится из-за удлинения трудовой жизни, которая 
позволит успеть родить еще одного ребенка жен-
щинам старшего детородного возраста. С одной 
стороны, как отмечает В.Ш. Шамсутдинова, «без-
условно, женское население может восприни-
мать удлинение трудовой жизни как удлинение 
жизненного цикла со стабильным заработком, 
относительно более высоким, чем пенсионные 
отчисления». С другой стороны, как отметил 
Александр Борисович Синельников – доктор со-
циологических наук, кандидат экономических 
наук, профессор кафедры социологии семьи и де-
мографии Социологического факультета МГУ 
имени М.В. Ломоносова, член Экспертного совета 
по семейному и социальному праву Комитета 
Государственной Думы РФ по вопросам семьи, 
женщин и детей, автор оригинальной методики 
определения потенциала брачности и степени 
его реализации – женщины детородного возраста 
«еще не думают о пенсии. Лишь единицы ис-
пользуют материнский капитал на увеличение 
своих будущих пенсий». 

Для компенсации возможных неблагоприятных 
последствий повышения пенсионного возраста 
руководством страны были установлены льготы 
по досрочному выходу на пенсию для женщин, 
имеющих трех и более детей. Эксперты разо-
шлись во мнениях по поводу результативности 
данной меры для повышения рождаемости. По-
ловина экспертов считает, что такая мера не по-
влияет на увеличение рождаемости, объясняя 
это тем, что «в период активного деторождения 
женщины не будут думать о возрасте выхода 
на пенсию», как отметил Владимир Николаевич 
Архангельский – кандидат экономических наук, 
заведующий сектором теоретических проблем 
воспроизводства и политики населения Центра 
по изучению проблем народонаселения экономи-
ческого факультета МГУ им. М.В. Ломоносова, ав-
тор монографий по проблемам демографии, в 
т.ч.: «Демографическое поведение и его детерми-
нация», «Факторы рождаемости». Другие экс-
перты, например Сергей Васильевич Рязанцев – 
доктор экономических наук, профессор, член-кор-
респондент РАН, директор Института социально-

политических исследований РАН (ИСПИ РАН), 
заведующий кафедрой демографической и ми-
грационной политики МГИМИ МИД РФ, руководи-
тель авторского коллектива национального демо-
графического доклада (2019) «Демографическая 
ситуация в России: новые вызовы и пути оптими-
зации» − отмечают, что такая законодательная 
мера «может отчасти стимулировать рожде-
ние в многодетных семьях». Такого же мнения 
придерживается Ольга Николаевна Калачикова – 
кандидат экономических наук, заместитель ди-
ректора по научной работе, заведующая отделом 
исследования уровня и образа жизни Вологод-
ского научного центра РАН: «Исходя из того, что 
не только пенсия, но и пенсия, в том числе, мо-
гут способствовать реализации ориентаций на 
трехдетную семью, увеличение доли многодет-
ных можно ожидать». Однако далее она подчер-
кивает, что доля многодетных семей никак не бу-
дет выше 20–25 %, т.е., той части семей, где трое 
и более детей являются желаемыми [5].  

На вопрос о возможности повышения рождаемо-
сти из-за того, что продолжающие работать де-
душки и бабушки смогут дольше помогать своим 
детям и внукам финансово, почти все эксперты 
ответили отрицательно. Дарья Андреевна Халту-
рина – кандидат исторических наук, руководитель 
группы мониторинга стратегических рисков и 
угроз Центра цивилизационных и региональных 
исследований Института Африки РАН, Член Экс-
пертного совета при Правительстве Российской 
Федерации – объяснила свою позицию тем, что 
размер доходов бабушек и дедушек «слишком 
мал, чтобы обеспечивать детей; тем более в 
условиях высоких рисков разводов это – вообще 
опасная стратегия». В.В. Фаузер объяснил невоз-
можность увеличения рождаемости за счет дан-
ного фактора тем, что «уровень доходов в стар-
ших возрастах будет снижаться, а расходы на 
поддержание здоровья расти. Не до деток бу-
дет». Анна Петровна Багирова – доктор экономи-
ческих наук, профессор кафедры социологии и 
технологий государственного и муниципального 
управления ИГУП Уральского Федерального уни-
верситета, заместитель директора по науке и ин-
новациям Института государственного управле-
ния и предпринимательства – отметила, что «та-
кая помощь может быть нерегулярной, и на нее 
могут рассчитывать скорее не слишком 
«взрослые», не самые ответственные дети». 
Обобщая ответы экспертов на данный вопрос, хо-
телось бы привести ответ В.Ш. Шамсутдиновой: 
«Для определенной доли населения (например, 
неработающих женщин – на примере Италии) 
эффекты дохода могут преобладать над эф-
фектами, обусловленными предоставлением 
времени от бабушек и дедушек. Но, в целом, по-
вышение пенсионного возраста лишает домо-
хозяйства важного источника гибкого и недоро-
гого ухода за детьми, который необходим для 
обеспечения широкой деловой активности (на 
полную ставку и больше) молодых трудоспособ-
ных членов семьи, у которых в среднем доходы 
выше по сравнению с лицами старших трудо-
способных возрастов. Поэтому рождаемость не 
увеличится за счет материальных трансфер-
тов при одновременной потере временных 
трансфертов». 
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Ответы экспертов на вопрос о возможном сниже-
нии рождаемости из-за того, что бабушки и де-
душки на смогут осуществлять присмотр за 
детьми («сидеть» с ребенком), разделились:                          
5 экспертов считают, что такое влияние будет ми-
нимальным, другие 7 экспертов прогнозируют 
снижение рождаемости, поскольку происходит 
процесс разрушения «большой семьи» [7]. Сни-
жение может произойти на 7–10 % (О.Н. Безру-
кова, А.Б. Синельников) или даже «не более                           
20 %» (С.В. Гришаев). Снижение рождаемости 
О.Н.Безрукова объясняет тем, что «молодые ро-

дители могут отложить рождение ребенка в 
среднем примерно на 3–5 лет. Отложенные 

рождения могут привести к тому, что вторые 

и третьи дети вовсе не родятся». 

В таком же соотношении разделились ответы на 
вопрос о влиянии повышения пенсионного воз-
раста на демографическую ситуацию в стране в 
целом. Пять экспертов, например, Михаил Бори-
сович Денисенко – кандидат экономических наук, 
действительный член РАЕН, заместитель дирек-
тора Института демографии, заведующий кафед-
рой демографии Института демографии Высшей 
школы экономики, автор учебника для вузов «Де-
мография» – считают, что влияние минимальное, 
другие 7 экспертов, например О.Н. Калачикова, 
отметили, что временно ухудшились условия, а 
«реакция на ухудшение условий – снижение 

иждивенческой нагрузки, т.е. числа детей, ко-

торых нужно «выучить и поставить на ноги». 
О.Н. Безрукова отметила такие негативные влия-
ния на демографическую ситуацию, как «стрес-
сирование значительного числа предпенсионе-

ров» и снижение рождаемости,«прежде всего, 

для тех групп молодых семей, которые ориен-

тированы на поддержку родительских семей 
(это семьи с традиционным и солидарным ти-

пом родительства)» [2]. 

Для снижения возможных рисков снижения рож-
даемости эксперты предложили: 

– увеличивать количество и качество работы дет-
ских дошкольных учреждений, их доступность, 
повысить и увеличить продолжительность вы-
платы пособий по уходу за ребенком, менять со-
циально-психологическую обстановку в стране 
(С.В. Гришаев);  

– расширить использование гибких графиков ра-
боты для матерей и отцов (М.Б. Денисенко); 

– развивать негосударственные детские сады и 
услуги профессиональных нянь, увеличивать 
длительность рабочего дня в детских дошколь-
ных учреждениях (В.Ш. Шамсутдинова);  

– развивать меры поддержки молодых семейных 
пар, в том числе, студенческих, развивать инфра-
структуру для жизни, работы и отдыха семей с 
детьми (О.Н. Калачикова). Было предложено поз-
волить выходить раньше на пенсию тем бабуш-
кам и дедушкам, которые заняты уходом за двумя 
и более внуками (А.Б. Синельников и А.П. Баги-
рова);  

– привлекать лиц старшего возраста к оплачива-
емой работе по поддержке молодых семей, де-
тей, подростков, молодежи, по передаче опыта, 
воспитания детей, развития форм межпоколенче-
ской поддержки;  

– вовлекать пожилых людей в волонтерскую дея-
тельность с детьми, подростками (О.Н. Безру-
кова) [9]. 

Заключение. Таким образом, в ходе экспертного 
опроса было подтверждено большинство гипотез 
автора: предельный возраст, когда женщина хо-
тела бы родить ребенка, практически не зависит 
от возраста выхода на пенсию, соответственно, с 
удлинением трудовой жизни вероятность повы-
шения рождаемости минимальна. Несмотря на 
невысокую эффективность мер поддержки рож-
даемости государством [1], рождаемость в от-
дельных семьях может повыситься, при этом ос-
новной причиной повышения рождаемости высту-
пает желание получить льготу по досрочному вы-
ходу на пенсию при наличии трех и более детей, 
однако, данный ресурс ограничен максимально 
числом желаемых детей. Основной причиной воз-
можного сокращения рождаемости является со-
кращение возможностей дедушек и бабушек ока-
зывать своим детям помощь в присмотре за вну-
ками. Эксперты в области демографии не выра-
ботали пока единого мнения о суммарном влия-
нии повышения возраста выхода на пенсиюна 
процессы рождаемости в нашей стране: одни экс-
перты предполагают, что такое влияние не будет 
ощутимым, другие прогнозируют сокращение 
рождаемости на 7–10 %. Более точный прогноз 
можно составить на основе массового анкетиро-
вания женщин репродуктивного возраста относи-
тельно изменения их репродуктивных намере-
ниях в связи с повышением пенсионного возраста 
в России. 
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Аннотация. В статье исследована эволюция практик 

внедрения концепции «Умный регион» в России и за 

рубежом. Установлено, что в европейских странах 

внедрение информационных технологий в целях 

ускорения социально-экономического развития тер-

риторий прошло путь эволюции от электронных 

услуг, обучения и управления до комплексных мно-

гоцелевых проектов, обеспечивающих мультипли-

кативный синергетический эффект во всех сферах 

общественной жизни. В российской практике посте-

пенно происходит смещение акцента от технократи-

ческого подхода в сторону коэволюционного. Од-

нако существует определенная разрозненность 

цифровых инициатив территорий наряду с дублиро-

ванием и пересечением региональных и федераль-

ных проектов. Максимальный синергетический эф-

фект от их внедрения может быть достигнут путем 

сочетания диверсификации и унификации моделей 

и архитектур «умного региона» в рамках единой 

концепции. 
 

Ключевые слова: «умный город», «умный регион», 

цифровые технологии, управленческие практики, 

социально-экономическое развитие. 

 

   

Annotation. The article examines the evolution of prac-

tices for implementing the «Smart Region» concept in 

Russia and abroad. It is established that in European 

countries, the introduction of information technologies 

in order to accelerate the socio-economic development 

of territories has evolved from electronic services, train-

ing and management to complex multi-purpose pro-

jects that provide a multiplicative synergistic effect in all 

spheres of public life. In Russian practice, the emphasis 

is gradually shifting from the technocratic approach to 

the co-evolutionary one. There is a certain fragmenta-

tion of digital initiatives of territories along with dupli-

cation and intersection of regional and Federal projects. 

The maximum synergistic effect of their implementa-

tion can be achieved by combining diversification and 

unification of models and architectures of the «Smart 

Region» within a single concept. 
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ермины «умный город» и «умный регион» в 
настоящее время становятся неотъемлемой 

частью стратегических документов городского и 
регионального развития, ориентированных на ис-
пользование высоких технологий для решения 
различного рода проблем. Информационно-ком-
муникационные технологии, связанные с разра-
боткой приложений для жителей, электронным 
управлением, планированием и бюджетирова-
нием, находят все более широкое применение в 
современных практиках городских и региональ-
ных органах власти. Между тем, ядро или сущ-
ность самого «умного города» и «умного региона» 
по-прежнему имеет множество интерпретаций в 
системе нормативно-правовых документов стра-
тегического планирования, научных академиче-
ских источниках и сложившихся в разных странах 
управленческих концепциях1. 

Поскольку европейские страны являются перво-
проходцами перехода от «умных городов» к «ум-
ным городам-регионам» и «умным регионам», 

проанализируем, в первую очередь, европейский 
опыт. 

Для того, чтобы наиболее верно определить 
вновь образованные территории Северной Ита-
лии, простирающиеся от Милана до долины реки 
По, неизбежно потребовалось расширение тео-
ретического справочного аппарата от концепции 
«умного города» до «умного города-региона», или 
просто до «умного региона» [6]. Вследствие этого, 
Европейский совет градостроителей (ECTP) 
предложил новое видение европейских городов в 
XXI веке, основанное на развитии полицентриче-
ских городских сетей, полностью безразличных к 
традиционным национальным и административ-
ными границам, в связи с чем, «умный регион» 
может быть определен и организован как местная 
полицентрическая городская сеть [3]. 

Рассмотрим несколько примеров успешных евро-
пейских проектов «умных регионов» (табл. 1). 

Таблица 1  

Европейские управленческие практики «умных регионов» 
 

Регион (проект) Характеристики 

Проекты Interreg  
(Bird, ICT4SMEs и LoG-IN) 

– разработаны в период с 2002 по 2007 гг. городами и регионами североевропейских 
стран (Бельгия, Германия, Дания, Нидерланды, Швеция и Великобритания); 
– способствуют развитию электронных услуг, электронного обучения и электронного 
управления посредством внедрения широкополосной связи [5] 

Smart Regions – система пилотных проектов, курируемых с 2010 по 2013 год учреждениями, исследо-
вательскими институтами и компаниями из восьми европейских стран (Финляндия, Нор-
вегия, Германия, Австрия, Нидерланды, Польша, Румыния и Испания) в рамках про-
граммы Европейской комиссии «Интеллектуальная энергетика Европы» (IEE); 
– система создавалась с целью развития сетей знаний и достижения целевых показа-
телей энергоэффективности Европы на 2016 и 2020 годы [5]. 

Comunità Montana Vallo di 
Diano (Горное сообщество 
Валло-ди-Диано), Италия 

– объединяет четырнадцать соседних муниципалитетов;  
– способствует развитию единой системы стратегирования, направленной на повыше-
ние мобильности ресурсов на местном уровне, экономической продуктивности, а также 
на переход к устойчивому управлению экологическими и человеческими ресурсами  
[1; 5] 

Unione dei Comuni della 
Romagna Faentina (Союз му-
ниципалитетов Романьи Фаен-
тина), Италия 

– создан шестью соседними муниципалитетами; 
– способствует развитию инклюзивного, «умного» и устойчивого сообщества; 
– предполагает принятие плана по энергетике и окружающей среде, создание научно-
технологического парка, обеспечение городских пространств бесплатным Wi-Fi, а также 
внедрение электронного управления на основе открытых данных (Associazione 
Nazionale Comuni Italiani, Osservatorio Nazionale Smart City 2014) [1; 5] 

Mantova Smart Region (умный 
регион Мантуя), Италия 

– проект запущен в 2012 году при содействии политехнического университета Милана;  
– заключается в экспериментальной интеграции цифровых инфраструктур и услуг с 
культурным, экологическим и ландшафтным наследием, а также во внедрении иннова-
ционного подхода к надмуниципальному управлению [5] 

 
Из обобщенных сведений таблицы 1 можно сде-
лать вывод о том, что концепция «умный регион» 
развивается в европейских странах с 2002 года, 
эволюционируя от внедрения электронных услуг, 
электронного обучения и электронного управле-
ния посредством широкополосной связи до мас-
штабных комплексных проектов, охватывающих 
все стороны формирования инклюзивного, «ум-
ного» и устойчивого сообщества, обеспечиваю-
щих гармонизацию развития национальной эко-
номики и сохранение природных ресурсов. 

Интересен также опыт Сиэтла (США) как примера 
перехода от реализации концепции «умного» го-
рода к «умному» городу-региону. 

 
1 Статья подготовлена при финансовой поддержке 
Гранта Президента РФ, номер проекта – МК-23.2019.6, 

Переориентирование учреждений городского 
управления Большого Сиэтла на политику пере-
распределения, направленную на стимулирова-
ние роста, улучшает как способность города к 
устойчивому развитию, так и его конкурентоспо-
собность. Речь идет, в частности, о разработке 
транспортных планов, интегрированных с новой 
политикой распределения, и способствующих 
преобразованию роста региона в более устойчи-
вый [2].  

Управление «умным» городом-регионом Сиэтла 
осуществляется: 

 

тема проекта «Умный регион» как междисциплинарный 
концепт устойчивого пространственного развития». 

Т 
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– на местном уровне – муниципалитетами и окру-
гами, которые координируют свои планы с об-
щими планами и стратегиями; 

– в более широком масштабе – штатом Вашинг-
тон, который утверждает официальные норма-
тивно-правовые акты и, соответственно, опреде-
ляет стратегические цели; 

– региональным советом Пьюджет Саунд (Puget 
Sound Regional Council, PSRC), который имеет 
возможность интегрировать политику в области 
землепользования, транспорта, окружающей 
среды, социальной сферы и экономики. 

Администрацией президента Барака Обамы «го-
родской регионализм» подкреплялся политикой, 
направленной на интеграцию инвестиций в эконо-
мическое развитие, землепользование и транс-
порт в пределах городов-регионов США. Отмеча-
лось, однако, что инвестиции в общественный 
транспорт Сиэтла на начальных этапах прино-
сили пользу, в основном, экономическим центрам 
городов-регионов, а не их периферии. Это озна-
чало, что, хотя цели и были ориентированы на со-
циальное равенство и экологическую устойчи-
вость, политическая устойчивость роста городов-
регионов не была однозначной [2]. 

Несмотря на ряд трудностей Сиэтла в обеспече-
нии реального «умного» роста (основанного на 
интеграции между землепользованием и транс-
портной системой через развитие транзитных уз-
лов) и на то, что данный «умный» город-регион, 
по-видимому, не использует наиболее продвину-
тые возможности ИКТ, с методологической точки 
зрения региональная перспектива этого предло-
жения делает его интересной стратегией, которая 
может стимулировать переход от «умных» горо-
дов к «умным» регионам [2]. 

Индонезийский исследователь Сутриади выде-
ляет следующие эффекты, возникающие в ре-
зультате внедрения концепции «умный регион»:  

– синергию между региональной физической ин-
фраструктурой и региональной системой теле-
коммуникаций;  

– замену физических логистических потоков вир-
туальными;  

– повышение конкурентоспособности и устойчи-
вости региона за счет развития региональных ис-
следовательских центров;  

– развитие региональной коммуникационной ин-
фраструктуры (автомобильная, железнодорож-
ная, водная и энергетическая); 

– преобразование системы региональной поли-
тики с приданием более заметной роли коллек-
тивным обсуждениям и действиям;  

– налаживание контактов между ключевыми реги-
ональными стейкхолдерами [7]. 

Что касается России, амбициозность утвержден-
ного Правительством Российской Федерации 
национального проекта «Цифровая экономика» и 
анонсирование на высшем уровне старта ре-
формы государственного управления диктуют 
требования к поиску новой модели регионального 
управления и развития на основе комплексного 
внедрения цифровых технологий во все сферы 
функционирования экономики и общества. По-
добные изменения уже активно происходят в 
большом числе регионов, что позволяет проана-
лизировать и обобщить сложившиеся практики в 
рамках выявленных нами ранее подходов [4] 
(табл. 2). 

Таблица 2  

Российские практики «умных регионов»: технократический, экономический и коэволюционный подход 
 

Регион (проект) Характеристика 
1 2 

технократический подход 

Проекты «Умный регион» ПАО «Росте-
леком» (Нижегородская область, 
Псковская область, Тюменская об-
ласть, Приморский край, Ненецкий ав-
тономный округ, всего 20 пилотных 
субъектов РФ) 

– реализуются с 2018 года в рамках соглашений регионов о сотрудничестве с 
ПАО «Ростелеком» в сфере реализации пилотных проектов программы инно-
вационного развития «Умный регион»; 
– предполагается создание условий для внедрения в различные сферы дея-
тельности регионов комплексных информационных решений, способствую-
щих формированию современной инфокоммуникационной среды, развитию 
информационного общества, трансформации систем государственного и му-
ниципального управления и интеграции их на базе платформенных решений, 
безопасному и комфортному проживанию на территории регионов, повыше-
нию качества жизни населения [8] 

экономический подход 

Краснодарский край – в сентябре 2019 года одобрена региональная программа «Умная Кубань – 
лидеры будущего»; 
– нацелена на формирование «территории умной экономики, ориентирован-
ной на реализацию потенциала молодых талантов и предпринимателей, обес-
печивающих глобальное технологическое лидерство России»; 
– предполагает построение «системы государственного управления, ориенти-
рованного на человека и обеспечивающего устойчивый рост качества жизни 
населения, сопоставимый со средним уровнем по странам Организации эко-
номического сотрудничества и развития, и реализацию потенциала молодых 
талантов и предпринимателей» [11] 

Республика Татарстан – в июне 2015 года принята Стратегия социально-экономического развития 
Республики Татарстан до 2030 года, в рамках которой предусмотрена «интел-
лектуализация (формирование «умной») экономики: развитие «умных» и эко-
логически чистых технологий, создание «умных» сред, «умных» систем и «ум-
ных» производств: транспортных систем, систем энергоснабжения, производ-
ственных систем, домов, магазинов, городов и др. [12] 
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Окончание таблицы 2 
 

1 2 

коэволюционный (экосистемный) подход 

Свердловская область – в 2018 году принята Концепция построения «Умного региона» на территории 
Свердловской области, основная цель которой – развитие человеческого ка-
питала, повышения качества жизни и роста конкурентоспособности экономики 
через системное внедрение сервисов и решений, опирающихся на наиболее 
современные достижения в области цифровых технологий, позволяющих на 
новом уровне решить наиболее актуальные для жителей области проблемы 
[10] 

Ульяновская область  – в 2017 году принята концепция внедрения интеллектуальных цифровых тех-
нологий в Ульяновской области «Умный регион» на 2017–2030 годы, предпо-
лагающая ускорение экономического развития территорий и повышение каче-
ства жизни граждан на основе внедрения в различные сферы жизни информа-
ционно-коммуникационных технологий; развитие цифровой экономики, произ-
водства и использования инноваций в рамках региональной специализации, 
создание необходимой для этого инфраструктуры и культивирование компе-
тенций [9] 

 
Подводя итоги проведенного анализа российских 
практик разработки и внедрения концепций «ум-
ный регион», можно сделать ряд важных выво-
дов. Нужно констатировать постепенное усиле-
ние и смещение акцента в российской практике от 
технократического подхода в сторону европей-
ского коэволюционного. Это подтверждает тот 
факт, что в октябре 2019 года Совет по развитию 
цифровой экономики при Совете Федерации 
предложил создать в рамках национального про-
екта «Цифровая экономика РФ» новый феде-
ральный проект «Цифровой регион», предполага-
ющий создание информационных систем для ре-
шения задач всей территории регионов, в том 
числе сельских территорий. В марте 2020 года но-
вую инициативу одобрил премьер-министр Ми-
хаил Мишустин, отметив необходимость консоли-
дации бюджетов и синхронизации цифровых 

проектов в регионах. Следует согласиться, что су-
ществует определенная разрозненность цифро-
вых инициатив в регионах наряду с дублирова-
нием и пересечением региональных и федераль-
ных проектов. Например, Ульяновская и Сверд-
ловская области одновременно участвуют и в пи-
лотных проектах ПАО «Ростелеком», и разрабо-
тали и приняли собственные концепции. В то же 
время, существует и запрос со стороны регионов, 
и накоплен необходимый потенциал цифровых 
технологий, чтобы обеспечить максимальный со-
циально-экономический и управленческий синер-
гетический эффект от их внедрения. На наш 
взгляд, эта цель может быть достигнута путем со-
четания диверсификации и унификации моделей 
и архитектур «умного региона» в рамках единой 
концепции. 
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роцесс мировой глобализации существенно 
влияет и на формирование требований 

МСФО. В период мировой пандемии 2020 года со-
трудничество компаний между странами претер-
пело небольшой спад, но торговые отношения 
между компаниями, расположенные на разных 
континентах и в период кризиса являются очень 
тесными. 

О заинтересованности в тесном взаимодействии 
говорят и результаты саммита лидеров стран G20 
(«Группы двадцати») в ноябре 2020 года и единое 
понимание всех стран-участников, что преодо-
леть мировой кризис, вызванный пандемией ко-
роновируса, страны мира смогут только совмест-
ными усилиями. Также в связи с событиями 2020 
года все больше и больше компаний становятся 
глобальными в своей коммерческой деятельно-
сти и, в том числе, международная торговля акци-
ями компаний различных сфер бизнеса посто-
янно увеличивается. Соответственно, с ростом 
международной торговли, в том числе и акциями 
компаний, растет спрос на информацию о данных 
компаниях и возможность сопоставить данные по 
ряду компаний в рамках интересующего сегмента 
бизнеса. Для обеспечения открытости и сопоста-
вимости компаниям необходимо предоставлять 
инвесторам отчетность, которая позволит удо-
влетворить данным требованиям и компании вы-
бирают возможность составлять отчетность в со-
ответствии с требованиями МСФО. 

В российской экономике по результатам принятия 
иностранными государствами ряда санкций в по-
следнее время отчетливо формируется институт 
инвесторов, которые также заинтересованы в по-
лучении полной, прозрачной и сопоставимой ин-
формации. Возможность привлечения инвесто-
ров в России и потребность предоставления пол-
ной и сопоставимой информации о предприятии 
также осознали и многие российские организации 
и четко задались целью формировать отчетность 
в соответствии с требованиями МСФО на посто-
янной основе, проходить аудит данной отчетно-
сти в большей части для подтверждения её до-
стоверности и надежности. С момента утвержде-
ния МСФО на территории России многие россий-
ские организации задались целью изменения 
подходов в части формирования отчетности в со-
ответствии с МСФО для выстраивания более про-
зрачных и понятных процессов для всех пользо-
вателей отчетности в соответствии с МСФО по 
подготовке данных для формирования указанной 
отчетности в компаниях. Особенно данная про-
блема отразилась в крупных группах компаний, 
особенно публичных, чьи акции котируются как на 
российском, так и на международном рынке. 

В рамках процесса подготовки индивидуальной 
отчетности компании в соответствии с МСФО, 
либо процесса подготовки консолидированной 
отчетности компании в соответствии с МСФО 
необходимо определиться с источниками 

П 
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информации, среди которых представлено не-
сколько источников: 

– отчетность, подготовленная в соответствии с 
РПБУ; 

– управленческая отчетность;  

– налоговая отчетность.  

Ни один из указанных источников исключить не 
получится, как и каждый источник не может быть 
заменен данными другого источника в связи с 
разнообразностью требований МСФО.  

Учитывая разносторонние требования междуна-
родных стандартов финансовой отчетности и 
раскрытия в отчетности не только данных по ре-
зультатам совершенных и отраженных хозяй-
ственных операций в бухгалтерском учете, кото-
рые может предоставить отчетность организации 
в соответствии с требованиями РПБУ, но и воз-
можность отражения активов (а именно: основ-
ных средств, инвестиционной собственности) по 
переоцененной стоимости, которую можно полу-
чить только с применением подходов профессио-
нальной оценки группы активов, либо в случае 
применения исторической (первоначальной) сто-
имости основных средств, инвестиционной соб-
ственности с применением дисконтированных по-
токов денежных средств по единицам, генериру-
ющим денежные потоки. Последняя информация 
может быть предоставлена только на основании 
сформированных внутренних данных организа-
ции и её управленческой отчетности, которая бу-
дет отражать перечень единиц, генерирующих 
денежные потоки (в большей части это представ-
ляют собой крупные группы объектов основных 
средств, инвестиционной собственности органи-
зации, так и группы). В управленческой отчетно-
сти компании данные о денежных потоках по 
крупным группам основных средств, инвестици-
онной собственности формируются в разрезе: 

– оттоков денежных средств, необходимых для 
обслуживания указанных объектов на протяже-
нии всего периода их существования; 

– притоков денежных средств, поступающих от 
использования указанных объектов также на про-
тяжении всего периода их существования [4]. 

Помимо первичного определения и построения 
самих дисконтированных потоков денежных 
средств, которые могут сформировать в органи-
зации финансовые и производственные подраз-
деления совместно, данную задачу нужно выпол-
нять на систематической основе из периода в пе-
риод (как правило крупные компании формируют 
дисконтированные потоки денежных средств 
один раз в год/полугодие, особенно в период ожи-
даемого существенного снижения стоимости ак-
тивов). Данные изменения дисконтированных по-
токов денежных средств представлены в управ-
ленческой отчетности компании и в результате 
должны быть представлены в индивидуальной 
или консолидированной отчетности организации 
в соответствии с МСФО.  

Указанный пример иллюстрирует наличие у ком-
пании необходимости: 

– формирования дисконтированных потоков де-
нежных средств при выборе варианта учетной по-
литики отражения активов (основных средств, ин-
вестиционной собственности) по первоначальной 
(исторической) стоимости;  

– или формирования данных о рыночной оценке 
активов при выборе варианта учетной политики 
отражения активов (основных средств, инвести-
ционной собственности) по переоцененной стои-
мости и отражает собой наиболее крупную про-
блему качественной подготовки отчетности орга-
низации в соответствии с МСФО. Ввиду того, что 
основные средства большинства крупных компа-
ний составляют более 65 % – 85 % от общей ве-
личины активов отчета о финансовом положении 
организации и предоставление неполных данных 
по данной статье существенно влияет на каче-
ство подготовленной отчетности организации в 
соответствии с требованиями МСФО в целом                                   
[1; 2]. 

Указанные данные о дисконтированных потоках 
денежных средств единиц, генерирующих денеж-
ные потоки организации, либо рыночной стоимо-
сти активов организации относятся в большей ча-
сти к области управленческой отчетности и при 
прохождении аудита, требуют также подтвержде-
ния со стороны руководства организации. При от-
сутствии указанных данных, либо некорректно 
сформированных, имеющих непоследовательное 
применение методологии расчета сформирован-
ная отчетность организации в соответствии с тре-
бованиями МСФО может быть признана аудито-
рами не полной, не достоверной. Среди перечня 
крупных публичных российских компаний по 
настоящее время встречаются такие, которые 
имеют данную проблему, которую на протяжении 
последних десяти лет с даты утверждения МСФО 
в России так и не смогли преодолеть. 

В связи с указанным влияние требований МСФО 
оказало существенное влияние на преобразова-
ние процессов более качественной подготовки 
управленческой отчетности организации и под-
тверждения использования указанной управлен-
ческой отчетности при принятии управленческих 
решений руководством организации. Указанная 
управленческая информация необходима при 
любом методе подготовки отчетности в соответ-
ствии с МСФО в организации (трансформации, 
либо параллельном учете) [3]. 

Таким образом, качественная подготовка управ-
ленческой отчетности в части: 

– рыночной стоимости объектов основных 
средств, инвестиционной собственности;  

– дисконтированных потоков денежных средств 
единиц генерирующих денежные потоки органи-
зации для целей подготовки отчетности в соот-
ветствии с МСФО позволит сформировать пол-
ный и качественный отчет о финансовом положе-
нии организации в соответствии с требованиями 
МСФО как для внутренних, как и для внешних рос-
сийских и иностранных пользователей МСФО от-
четности (в том числе инвесторов) и таким обра-
зом предоставляет значительные преимущества 
компании. 
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Аннотация. Негативное влияние на экономические 

процессы ограничительных мер, введенных в усло-

виях пандемии COVID-19, привели к снижению объ-

емов налоговых платежей в бюджет РФ в 2020 

году.Несмотря на сокращение доходов бюджета,об-

щепринятая практика поддержки бизнеса в усло-

виях пандемии включает, в первую очередь, меро-

приятия, предусматривающие снижение налоговой 

нагрузки и финансовую поддержку. Согласно дан-

ным проведенного анализа, представленным в дан-

ной статье,реализация данных мероприятий прино-

сит положительный эффект. 
 

Ключевые слова: налоговые доходы бюджета, пан-

демияCOVID-19, бизнес, поддержка, антикризисные 

меры, бюджетно-налоговая политика. 

 

   

Annotation. The negative impact on economic pro-

cesses of restrictive measures introduced in the context 

of the COVID-19 pandemic led to a decrease in the vol-

ume of tax payments to the budget of the Russian Fed-

eration in 2020. Despite the reduction in budget reve-

nues, the generally accepted practice of supporting 

business in a pandemic includes, first of all, measures to 

reduce the tax burden and financial support. According 

to the data of the analysis presented in this article,

the implementation of these measures brings a positive 

effect. 
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оступающие от физических и юридических 
лиц налоги и сборы выступают основным 

источником доходов бюджета любого государ-
ства. Высокий уровень налоговых доходов явля-
ется гарантией обеспечения качественного бес-
платного образования, здравоохранения, без-
опасности страны и достойного уровня жизни 
населения. Налоговые методы регулирования 
финансово-экономических отношений в эконо-
мике в сочетании с другими рычагами создают не-
обходимые предпосылки для формирования и 
эффективного функционирования единого фи-
нансового рынка [4, с. 2]. 

Об эффективности функционирования бюджет-
ной системы свидетельствуетобеспечение сба-
лансированности доходов и расходов бюджета, а 
эффективность налоговой системы определяет 
использование инструментов и механизмов акку-
мулирования налоговых доходов бюджета, учи-
тывающих интересы участников налоговых пра-
воотношений. Исходя из этого, бюджетно-налого-
вая политика государства, ориентированная на 
достижение стабильного воспроизводства и эко-
номического роста, призвана обеспечивать реше-
ние целого ряда задач, в том числе:  

П 
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– обеспечение сбалансированности бюджетов 
всех уровней;  

– развитие финансово-инвестиционного и инно-
вационного потенциала и снижение рисков инве-
стирования;  

– сохранение финансовой стабильности субъек-
тов хозяйствования;  

– налоговое регулирование и налоговая оптими-
зация деятельности хозяйствующих субъектов. 
[2, с. 123]. 

Мировой кризис, спровоцированный распростра-
нением вируса COVID-19 в 2020 году, привел к 
значительным негативным экономическим по-
следствиям, поскольку повлиял на наполнение 
государственных бюджетов, создал новые шоки 
для предложения и спроса, непохожие на те, с ко-
торыми экономика сталкивалась в рамках про-
шлых кризисов. Пандемия оказала существенное 
влияние на процессы как в макро-, так и в микро-
экономике. По оценкам ОЭСР, принятые для 
ограничения распространения вируса меры могут 
привести к снижению экономической активности 
примерно на 25 % в некоторых странах, а потре-
бительские расходы сократятся примерно на 
треть. Каждый месяц такого сдерживанияпредпо-
лагает потерю 2 % годового ВВП [7]. 

Для поддержки экономики в период кризиса при-
нимаются решения, направленные на снижение-
налоговой нагрузки на бизнес. Таковыми явля-
ются временный отказ от взимания налогов на 
имущество, снижение налогов на водопользова-
ние или транспортные средства, снижение, от-
срочка или отмена налогов для малых предприя-
тий. Ряд стран также отказался от специальных 
сборов с туристических и авиакомпаний, а неко-
торые сократили или освободили определенные 
сектора экономики от налогов на импорт. 

Особенности бюджетно-налоговой политики мо-
гут быть разными в зависимости от страны, сек-
тора и бизнеса. В некоторых странах меры под-
держки доступны для всех. В других странах по-
мощь предоставляется конкретным секторам 
(например, туризм, коммерческие авиаперевозки) 
или компаниям, которые столкнулись со значи-
тельным падением доходов. Это последнее усло-
вие обычно должно быть подтверждено налого-
плательщиком в налоговом органе. В некоторых 
странах помощь предоставляется на индивиду-
альной основе (т.е. фирма или предприниматель 
должны сами обратиться за поддержкой). Боль-
шинство государств реализуют целый комплекс 
противокризисных мер, используя комбинацию 
инструментов фискальной и финансовой под-
держки.  

Правительство Российской Федерации в целях 
предотвращения распространения инфекции 
также приняло ряд противоэпидемических мер, в 
результате которых больше прочих пострадал 
малый и средний бизнес. В связи с этой ситуа-
цией, были разработаны меры поддержки тем 
предпринимателям, которые попали в сложную 
ситуацию в связи с пандемией. 

Сразу после принятия решения о введении ре-
жима самоизоляции в конце марта 2020 года, на 
официальном сайте Президента РФ был опубли-
кован Перечень поручений, включающий, в том 
числе, следующие инициативы в сфере налого-
обложения [5]:  

– предоставить субъектам малого и среднего 
предпринимательства (МСП), осуществляющим 
деятельность в отраслях, в наибольшей степени 
пострадавших в результате распространения ко-
ронавирусной инфекции, отсрочку по уплате всех 
налогов (кроме НДС) на 6 месяцев;  

– предоставить микропредприятиям из постра-
давших отраслей отсрочку по страховым взносам 
на 6 месяцев;  

– поддержать малый и средний бизнес путем сни-
жения тарифа страховых взносов с 30 % до 15 % 
для сумм заработной платы, которые превышают 
МРОТ. 

В перечень отраслей, наиболее пострадавших от 
введения противоэпидемических мер, вошлив 
числе прочих авиа- и автоперевозки, услуги по ор-
ганизации досуга и развлечений, культура, спорт, 
образование, туристические услуги, гостиничный 
бизнес, сфера общественного питания, выставоч-
ная деятельность, предоставление бытовых 
услуг, бьюти-индустрия.  

Также, субъекты МСП, получили следующие 
льготы:  

– перенос сроков сдачи отчетности по налогам и 
бухгалтерской отчетности; 

– сокращение плановых и внеплановых проверок 
госорганами; 

– продление сроков действия разрешений на 
строительство, лицензий на продажу алкоголя и 
некоторых других разрешительных документов 
[3, с. 21].  

Было принято решение предоставить безвозврат-
ные субсидии тем компаниям, деятельность кото-
рых пострадала именно из-за установления огра-
ничительных мер. Субсидии в основном могут 
быть направлены на выплату заработной платы 
работникам, выплату арендной платы или же по-
гашение задолженности по кредитам. МСП из 
данного перечня получили право на ряд дополни-
тельных льгот: льготное кредитование, кредит-
ные каникулы для заемщиков и отсрочки по кре-
дитам по госпрограмме, арендные каникулы для 
арендаторов коммерческой недвижимости и 
арендаторов госимущества [3, с. 22]. 

Реализация мер поддержки бизнеса в условиях 
пандемии, так же, как и ограничительные меры, 
результатом которых стало значительное сниже-
ние предпринимательской активности в РФ, пред-
сказуемо привели к снижению объемов налого-
вых поступлений в консолидированный бюджет 
РФ в 2020 году. 

В таблице 1 представлены результаты исследо-
вания изменений общего объема налоговых 
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поступлений в бюджет РФ в текущем году по фе-
деральным округам в сравнении с тем же перио-
дом 2019 года [6]. Представленные данные поз-
воляют определить, насколько сильным оказа-
лось негативное влияние пандемии на хозяй-
ственную деятельность на той или иной террито-
рии. Данные на 01 января, по сути, представляют 

собой общую сумму поступлений за предыдущий 
год, а вот данные по кварталам – это суммы по-
ступлений уже за соответствующий год, причем 
не нарастающим итогом, а отдельно за каждый 
квартал, для большей достоверности результа-
тов, поскольку интерес в данном случае пред-
ставляет именно временной аспект. 

Таблица 1 
Объем налоговых платежей в консолидированный бюджет РФ  
в разрезе федеральных округов в 2019–2020 гг., млн руб. 

 
 Год На 01 января На 01 апреля На 01 июля На 01 октября 

Всего по РФ 

2019 г. 21148837,5 5305997,8 5945960,8 5523525,5 

2020 г. 22510631,1 5554435 4374334,3 4880673,2 

Изменение, млн руб. 1361793,6 248437,2 –1571626,5 –642852,3 

Темп прироста, % 6,44 4,68 –26,43 –11,64 

Центральный  
федеральный округ 

2019 г. 5534757,2 1509550,6 1504749,3 1520983 

2020 г. 6168365,3 1557806 1394967,9 1600420 

Изменение, млн руб. 633608,1 48255,4 –109781,4 79437 

Темп прироста, % 11,45 3,20 –7,30 5,22 

Северо-Западный  
федеральный округ 

2019 г. 2336180,5 555700,9 636347,5 656892,9 

2020 г. 2480441,7 571214,1 565056,5 636317,4 

Изменение, млн руб. 144261,2 15513,2 –71291 –20575,5 

Темп прироста, % 6,18 2,79 –11,20 –3,13 

Северо-Кавказский  
федеральный округ 

2019 г. 207838,2 50692,8 58690,9 49584,9 

2020 г. 230502,9 54820,3 49029,5 53821,3 

Изменение, млн руб. 22664,7 4127,5 –9661,4 4236,4 

Темп прироста, % 10,90 8,14 –16,46 8,54 

Южный федеральный 
округ 

2019 г. 1034521,9 227365 264368,6 285148,1 

2020 г. 1086729,5 252189,4 252983,5 267721,6 

Изменение, млн руб. 52207,6 24824,4 –11385,1 –17426,5 

Темп прироста, % 5,05 10,92 –4,31 –6,11 

Приволжский  
федеральный округ 

2019 г. 3391913,7 843110,9 908122 870496,2 

2020 г. 3538505,1 851511,9 618430,4 745522,4 

Изменение, млн руб. 146591,4 8401 –289691,6 –124973,8 

Темп прироста, % 4,32 1,00 –31,90 –14,36 

Уральский  
федеральный округ 

2019 г. 5829594,7 1440769 1687032,2 1422382,2 

2020 г. 5957780,4 1445061,7 891027,8 928826 

Изменение, млн руб. 128185,7 4292,7 –796004,4 –493556,2 

Темп прироста, % 2,20 0,30 –47,18 –34,70 

Сибирский  
федеральный округ 

2019 г. 1962752,8 465744,4 534778,3 514139,1 

2020 г. 2059113,7 497846 389699 467836,4 

Изменение, млн руб. 96360,9 32101,6 –145079,3 –46302,7 

Темп прироста, % 4,91 6,89 –27,13 –9,01 

Дальневосточный  
федеральный округ 

2019 г. 851278,3 213064,3 351871,7 203899,3 

2020 г. 989192,5 323985,7 213139,6 180207,8 

Изменение, млн руб. 137914,2 110921,4 –138732,1 –23691,5 

Темп прироста, % 16,20 52,06 –39,43 –11,62 

 
Источник: Таблица составлена авторами на основе данных отчетности 1-НОМ за 2019–2020 гг. [6]. 
 

В целом, по итогам первого квартала практически 
во всех федеральных округах наблюдался при-
рост (хотя бы минимальный) налоговых поступле-
ний в бюджет, хотя влияние пандемии уже ощу-
щали компании, ведущие деятельность на внеш-
нем рынке. Однако во втором квартале последо-
вало резкое снижение экономической активности. 
Апрель был объявлен нерабочим месяцем с со-
хранением заработной платы. Эксперты оценили 
потери от введения данных ограничительных 
мерв 2–2,5 % ВВП. Затем в мае ВВП России упал 
до –12 % (больше, чем во времена мирового кри-
зиса 2008 г.). В июне начался постепенный рост, 
который несколько ускорился в июле [3, с. 22], 
что, собственно, и подтверждают, данные таб-
лицы 1. По показателям за третий квартал видно, 

что темпы падения сократились, а в двух феде-
ральных округах (Центральном и Северо-Кавказ-
ском) даже удалось достичь положительных ре-
зультатов (прирост 5,22 % и 8,54 % соответ-
ственно по сравнению с аналогичным периодом 
2019 г.) 

На рисунке 1 представлены данные об изменении 
объемов налоговых поступлений в консолидиро-
ванный бюджет РФ в процентном соотношении в 
2020 году по сравнению с той же датой в 2019 
году [6]. Данные свидетельствуют, что пандемия 
оказала весьма существенное негативное влия-
ние на экономические процессы на всей террито-
рии РФ, что, безусловно, отразилось соответству-
ющим образом и на налоговых доходах бюджета. 
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Рисунок 1. Изменение объемов налоговых поступлений в бюджет РФ  
в 2020 г. по сравнению с предыдущим годом (%) 

 
Тем не менее, так же очевидно, что ситуация по-
степенно улучшается, и снижение налоговых по-
ступлений в третьем квартале 2020 года уже не 
так велико, как можно было наблюдать в период 
с апреля по июль. Соответственно, можно пред-
положить, что реализуемые меры поддержки 
предпринимательской деятельности дают опре-
деленный положительный результат. 

Сложившаяся в экономике ситуация, когда биз-
нес, особенно в сфере услуг, сталкивается с рез-
ким сокращением или вовсе отсутствием доходов 
в течение какого-то периода, создает предпо-
сылки для массового ухода с рынка небольших 

компаний, не имеющих достаточных резервов, 
роста безработицы, увеличения бедности. 

По итогам третьего квартала 2020 г., если считать 
нарастающим итогом, налоговые поступления в 
бюджет РФ по сравнению с аналогичным перио-
дом 2019 года сократились почти на 2 триллиона 
рублей или на 11,7 % (рис. 2). При этом по итогам 
первого квартала, до начала кризиса, доходы 
бюджета в 2020 году выросли почти на 250 млрд 
рублей (чему, видимо, способствовало повыше-
ние НДС), однако, в дальнейшем негативное вли-
яние пандемии привело к сокращению поступле-
ний, и разрыв только увеличивался [6]. 

 

 
 

Рисунок 2 – Налоговые поступления в консолидированный бюджет РФ в 2019–2020 гг. (млн руб.) 

 
По предварительным оценкам, реализация мини-
мального объематребуемых фискальных анти-
кризисных мер на текущий год в виде дополни-
тельных бюджетных расходов и снижения нало-
гов может достичь 3–4 % ВВП. При этом по итогам 
года бюджетная система (включая федеральный, 
региональный, муниципальный уровень и вне-
бюджетные фонды) может недополучить                             

7,1 трлн руб., что соответствует 6,3 % от преду-
смотренного бюджетом ВВП [1]. 

Потери доходов на региональном уровне сум-
марно оцениваются в 1,5 % ВВП [1]. В сложив-
шихся обстоятельствах государство будет вынуж-
дено выделить дополнительные средства на под-
держку регионов, находящихся в наиболее 
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трудной ситуации. Общий объем недополучен-
ных в результате пандемииCOVID-19 бюджетных 
доходов, в итоге, может достичь 3,5–4 % ВВП, 
компенсировать которые придется либоза счет 
средств Фонда национального благосостояния, 
либо за счет дополнительных заимствований. 
Сами регионычасть оставшихся потерь профи-
нансируют за счет своих внутренних резервов 
или опять же заимствований, а часть – за счет оп-
тимизации расходов [1]. 

Как показывает текущая ситуация, бизнес-струк-
туры могут подвергаться рискам, ведущим к воз-
никновению неплатежеспособности по причинам, 
не всегда зависящим от самих предприни-

мателей и их решений, справиться с которыми 
без вмешательства государства им не по силам. 
По этой причине, бюджетно-налоговая политика 
государства должна быть гибкой, продуманной, 
способной адаптироваться к изменяющейся при-
роде рисков, а также, предусматривать расшире-
ние перечня инструментов, механизмов и мер, 
призванныхв условиях кризиса преодолевать воз-
можные проблемы самого разного характера. Это 
необходимо, чтобы, с одной стороны, способство-
вать сохранению хозяйствующих субъектов в кри-
зисный период, а, с другой стороны, в нужном 
объеме обеспечивать налоговые поступления в 
бюджет.  
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Аннотация. В статье рассматриваются актуальные 

проблемы финтех-инструментов в краудфандинго-

вом сообществе, а также, существующие методы по-

лучения финансирования и поиска новых идей с 

точки зрения экономики гостиничной индустрии. 

Рассмотрены основные крауд-технологии, в частно-

сти, такие как: краудфандинг, краудинвестинг. 

Краудсорсинг, а также, изложены выводы о приме-

нении проектов краудфандинга и концепции для 

уникальных отелей со своими особенностями и ис-

пользовании обозначенных крауд-технологий и ин-

струментов. 
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Annotation. The article discusses the current problems 

of fintech tools in the crowdfunding community, as well 

as existing methods of obtaining funding and searching 

for new ideas from the point of view of the economy in 

the hotel industry. The main crowd technologies are

considered, such as crowdfunding, crowdinvesting,

crowdsourcing. Conclusions on the application of 

crowdfunding projects and concepts for unique hotels 

with their own characteristics and the use of designated 

crowd technologies and tools are outlined. 
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сли краудфандинг в качестве средства фи-
нансирования бизнеса останется, в боль-

шей степени, идеологией, нежели реально рабо-
тающим инструментом, причину этого следует ис-
кать в отсутствии эффективного отраслевого об-
разования. 

Команды платформ и другие авторитетные пред-
ставители краудфандингового сообщества – это 
люди, наделенные властью технологий и обязан-
ные делиться своим социальным, творческим и 
финансовым капиталом. К сожалению, многие из 
них не выполняют этих обязательств. 

В первую очередь, краудфандинг и краудинве-
стинг – это технологии, а те, кто размещает кам-
панию на платформе, как правило, приходят из 
областей, весьма далеких от технологических ре-
шений. Именно поэтому так необходимо, чтобы 
опытные специалисты учили вновь прибывших 

основным навыкам, при этом такое образование 
не должно обходиться слишком дорого для стар-
тапа. Речь идет не о создании стандартного он-
лайн-курса, подходящего «для всех размеров» и 
при этом, не дающего четких инструкций для ре-
альной работы. Индустрии не нужна еще одна 
всемирная отраслевая конференция. Нужно пе-
ренаправить внимание на то, как сделать 
краудфандинг более доступным обычному чело-
веку. 

Потребность в таком образовании имеет решаю-
щее значение в районах, которые географически 
удалены от крупных технологических хабов. Люди 
из этих мест не имеют возможности получить 
опыт от локальных представителей сообщества 
или местных авторов проектов. Это крайне необ-
ходимо для начинающих предпринимателей, ко-
торые традиционно полагаются на техническую 
помощь от финансируемых правительством 

Е 
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учреждений – но в таких учреждениях просто нет 
сотрудников, работающих с краудфандингом или 
с другими финтех-инструментами. 

Разрыв между узким кругом причастных к 
краудфандингу и теми, кто действительно нужда-
ется в этом инструменте, но не имеет к нему до-
ступа, поистине огромен. Данные исследования, 
проведенного в США группой Economic Innovation 
Group, наглядно показывают, что, начиная с 2008 
года, городские финтех-центры помогли в разви-
тии значительному числу стартапов, оставив мел-
кие города и поселки без доступных экономиче-
ских механизмов для получения средств на раз-
витие местного бизнеса [1]. 

Хотя, согласно исследованию компании 
Association for Enterprise Opportunity, 40 % малых 
предприятий из малообеспеченных районов 
обеспечили США доходы в размере $1,87 трлн                        
2 млн из этих предприятий ежегодно приходится 
искать капитал для элементарного выживания [2]. 

При этом процент отказов, которые представи-
тели бизнеса получают от банков и кредиторов – 
как традиционных, так и альтернативных – пора-
зительно высок. Так, многие прибегают к чудо-
вищным вариантам с завышенными процентными 
ставками, что только калечит их бизнес.  

Вместо банков и традиционных инвестиционных 
моделей, отели класса «люкс» все чаще исполь-
зуют для получения финансирования краудфан-
динг, а для поиска новых идей обращаются к 
краудсорсингу [4]. На стадии краудсорсинга буду-
щие отельеры используют социальные медиа и 
собирают идеи потребителей, а во время проек-
тирования и разработки дизайна просят их выска-
зать свое мнение. Затем, они привлекают индиви-
дуальных инвесторов и посредством краудфан-
динга собирают необходимый капитал. Инве-
сторы получают от своих вложений такие преиму-
щества, как бесплатное проживание в отеле по-
сле его открытия. 

В качестве примера можно привести Prodigy 
Network – компанию, которая занимается строи-
тельством недвижимости и собирает капитал че-
рез краудфандинг. Prodigy Network принадлежит 
идея пространства в центре Нью-Йорка, состоя-
щего из 194 блоков для гостиничных номеров, 
рассчитанных на краткосрочное и долгосрочное 
проживание – так называемых «cotels». 

PSFK заключила партнерское соглашение с 
краудфандинговой риэлтерской компанией 
Prodigy Network на создание вариантов дизайна 
для своего нового проекта 17John, представляю-
щего собой инновационный отель в самом сердце 
делового центра Нью-Йорка, при помощи крауд-
сорсинговой схемы.  

Разработанная данным отельным брендом кон-
цепция Cotel призвана полностью изменить про-
цесс разработки дизайна отеля, отвечающего 
нуждам современного делового человека. Cotel 
станет уникальным инновационным отелем, в ко-
тором все, от дизайна мест общественного поль-
зования и номеров до разработки цифровых 

платформ для управления техническим оборудо-
ванием, будет разработано силами краудсорсин-
гового сообщества. Как и при реализации других 
проектов, компания Prodigy Network использует 
как финансирование, выделенное разработчи-
ками, так и средства, вложенные мелкими инве-
сторами. 

Концепция отеля Cotel разработана краудфан-
динговой риэлтерской компанией Prodigy 
Network, в портфолио которой значится рекорд-
ная кампания по сбору средств на финансирова-
ние строительства проекта BD Bacata, самого вы-
сокого небоскреба Колумбии. 

Целью организаторов проекта 17John является 
создание отеля, в котором проведение традици-
онной деловой встречи или конференции превра-
тится в увлекательный интерактивный опыт. Нью-
Йорк был выбран для строительства первого 
отеля Cotel, поскольку именно он традиционно 
считается центром деловой и коммерческой ак-
тивности. 

Другой стартап – люкс бутик-отель от Amberlair. 
Компания так же полагается на краудсорсинг и 
краудфандинг. Решение о точном местоположе-
нии и конструкции отеля принимают инвесторы. 

В Global Trends Report отмечается, что новая тен-
денция, главным образом, коснется люксового 
сегмента, поскольку это – долгосрочный проект 
краудфандинга и сама концепция, лучше всего, 
подходит для уникальных отелей со своими осо-
бенностями. 

Краудсорсинг способен внести значительные из-
менения в то, каким образом будут происходить 
проектирование и разработка дизайна в гостинич-
ной индустрии, при чем речь идет не только о ди-
зайне новых зданий. Например, Marriott 
International при работе над своими новыми про-
ектами – дизайне полотенец и торговых автома-
тов – использовал краудсорсинг в социальных 
медиа. Лучшие идеи были реализованы в ряде 
отелей Marriott в США. 

Предполагается, что в будущем при помощи 
краудсорсинга будут создаваться тематические 
отели, финансируемые мелкими инвесторами, 
разделяющими общую страсть в том или ином 
хобби, чтении книг, просмотре телешоу или филь-
мов. Европейским краудфандинговым и краудин-
вестинговым платформам придется вступить в 
серьезную борьбу за инвесторов, если они не 
смогут использовать более одного языка в интер-
фейсе своих сайтов. 

Количество новых платформ, появляющихся в 
глобальном масштабе каждый год, возрастает. К 
сожалению, значительная часть европейских сай-
тов работает только на родном языке, это проти-
воречит самой идее предоставления большего 
доступа к капиталу путем образования новых свя-
зей с инвесторами всего мира. 

По данным исследовательской группы, значи-
тельное количество европейских благотвори-
тельных платформ (35 %) и краудфандинговых 
платформ с нефинансовым вознаграждением                                      
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(48 %) являются многоязычными. Что касается 
краудинвестинговых и краудлендинговых плат-
форм, только 30 % и 21 % из них соответственно 
использует более одного языка. Разумеется, не-
которые сайты предоставляют возможность вы-
брать из английского, испанского, французского и 
немецкого языков. Однако исследования показы-
вают, что более 60 % мировых платформ исполь-
зуют только национальный язык [1]. 

Предоставление доступа к новым способам фи-
нансирования требует инвестиций в человече-
ский капитал [3]. Индустрии нужны профессио-
налы, которые смогут научить людей необходи-
мым навыкам, встретиться с предпринимателями 
и владельцами предприятий, не заставляя их по-
кидать места их локации. Интернет-технологии 
доступны, но лишь на первый взгляд – ведь ра-
бота с этими ресурсами предполагает наличие 
компьютерной грамотности, а многие не имеют 
таких навыков. Кроме того, многие приемы веде-
ния бизнеса и создания клиентской сети, часто 

используемые в краудфандинге, также требуют 
определенного опыта. 

Руководство платформ не заинтересовано в 
найме дополнительных сотрудников. Они убеж-
дены в, том что технологии решают любые про-
блемы. Это люди продаж, и, как правило, автома-
тически отсеивают тех, кто не готов покупать. У 
них нет стимула обучать, несмотря на то, что та-
кое образование могло бы сделать потенциаль-
ных учеников не только прекрасными предприни-
мателями, но и будущими клиентами платформ. 

Похоже, что эту работу нужно выполнять вне 
платформ, и финансировать эти усилия должны 
специальные фонды, способные понять, что на 
карту поставлено будущее экономики. Если ка-
кие-то шаги не будут предприняты уже в ближай-
шее время, весь эксперимент с краудфандингом 
ограничится теми, кто уже обладает нужными 
знаниями или имеет достаточно ресурсов для 
оплаты консультантов. 
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онятие «экономическая безопасность» и 
«экономический суверенитет» определены 

Стратегией экономической безопасности России 
до 2030 года [1]. С политической точки зрения ре-
ализация принципа суверенитета осуществля-
ется посредством самостоятельности в принятии 
решений государством во внешних делах и его 
верховенство во внутренних делах. Соответ-
ственно в экономическом аспекте под реализа-
цией принципа экономического суверенитета сле-
дует понимать свободу или самостоятельность 
ведения хозяйственной деятельности.  

Однако, в отличие от политического суверени-
тета, экономический суверенитет достигается не 
только самостоятельностью в принятии решений, 
но и при наличии такого фактора, как «достаточ-
ность обеспеченности существования». Под этим 
подразумевается обладание субъектом таким пе-
речнем и объемом материальных и нематериаль-
ных ресурсов, которые будут способны обеспе-
чить его независимую жизнедеятельность.  

На современном этапе развития человеческой 
цивилизации, глобализации экономики, сформи-
ровавшегося уровня международного разделе-
ния труда (МРТ), фактор «достаточность обеспе-
ченности существования» в определенной сте-
пени приобретает весьма условный характер.  

Сущность МРТ заключается в торговом обмене 
стран мира производимыми товарами, услугами, 
а также технологиями, инновациями, капиталом. 
С одной стороны стремление более глубоко 
включиться в МРТ может объясняться целью рас-
ширения производства и реализации тех 

продуктов, для которых у конкретной страны ис-
торически имелись или созданы наилучшие усло-
вия, что позволяет увеличить производство таких 
продуктов до объемов, способных удовлетворить 
как внутренний спрос, так и потребности других 
стран. 

С другой стороны вынужденной причиной вклю-
чения государства в процесс МРТ является 
стремление нивелировать противоречие между 
ростом внутринациональных общественных по-
требностей и объективно существующим недо-
статочным объемом имеющихся ресурсов для их 
удовлетворения.  

Новейшая история демонстрирует ситуацию, ко-
гда наша страна вынуждена включаться в МРТ в 
качестве импортера тех или иных товаров и услуг 
не в силу наличия каких-либо природно – геогра-
фических ограничений и различий типа хозяй-
ствования, а в силу утраты в ходе политических и 
социальных изменений: 

– экономического и научно-технического потенци-
ала;  

– преемственности предыдущих научно-техниче-
ских достижений и наработок;  

– кадрового потенциала в научной, технической, 
образовательной производственной и других 
важных сферах.  

Негативные последствия этого проявились в ходе 
усилий российского государства организовать 
эффективное противодействие распространению 

П 
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пандемии COVID-19 и обеспечить в достаточном 
количестве:  

– больных – лекарственными средствами; меди-
цинский персонал – средствами защиты;  

– лечебные учреждения – медицинской техникой, 
приборами, транспортными средствами, в том 
числе для службы скорой медицинской помощи.  

В ходе «первой волны» распространения инфек-
ции отечественная медицина столкнулась и с от-
сутствием достаточного количества надежных 
отечественных методов и приборов для диагно-
стирования нового заболевания. В определенной 
степени на скорость разработки отечественными 
производителями тест-систем для определения 
COVID-19 повлияло наличие бюрократических 
проволочек и выбранного способа централизации 
принятия решений. Предполагая наличие высо-
кой степени риска заражения, ответственные гос-
ударственные органы выдвинули жесткие требо-
вания для лабораторий, способных проводить ис-
следования, ограничили для разработчиков тест-
систем доступ к штамму вируса.  

«Вторая волна» пандемии обозначила проблему 
неспособности имеющихся на сегодня лечебных 
учреждений и медицинского персонала прини-
мать всех нуждающихся в стационарном лечении 
пациентов. В результате стихийно возникающего 
спроса на ряд лекарственных препаратов, в том 
числе первой необходимости, образовался их де-
фицит. 

Одной из основных составляющих национальной 
безопасности государства является безопас-
ность личности. Обеспечение безопасности лич-
ности заключается в целенаправленной деятель-
ности государства и институтов гражданского об-
щества, основывающейся на установлении рав-
новесия между интересами личности, государ-
ства и общества. Жизненно важными интересами 
личности являются реализация права на охрану 
здоровья и медицинскую помощь, закрепленного 
в статье 41 Конституции Российской Федерации, 
а также физическая и экономическая доступность 
продуктов питания.  

Степень реализации указанных прав определяет 
качество жизни граждан и влияет на воспроизвод-
ство национального человеческого капитала, от-
ражающего способность народа формировать ин-
новационную экономику и общество с высоким и 
достойным уровнем жизни. Исходя из этого, од-
ной из главных основ экономической и нацио-
нальной безопасности, в первую очередь, явля-
ется здоровье человека.  

Понятие «продовольственная безопасность» рас-
сматривают как ситуацию, при которой все люди 
в каждый момент времени имеют физический и 
экономический доступ к достаточной в количе-
ственном отношении безопасной пище, необхо-
димой для ведения активной и здоровой жизни.  

Продовольственная безопасность подразуме-
вает способность страны за счет собственных ре-
сурсов обеспечивать продуктами питания теку-
щие и чрезвычайные потребности как населения 

страны в целом, так и каждого отдельно взятого 
человека, в соответствии с научно обоснован-
ными нормами. Считается, что страна находится 
в продовольственной безопасности, когда не ме-
нее 80 % основных продуктов питания произво-
дит она сама. Понятие «продовольственная без-
опасность» имеет предельные характеристики и 
связана с пороговыми величинами. В России по-
роговыми значениями уровня продовольственной 
обеспеченности выступают научно обоснованные 
медицинские нормы потребления, которые опти-
мальны для полноценного и устойчивого разви-
тия личности, и социальные нормативы, а именно 
так называемая «потребительская корзина» [2]. 

Термин «лекарственная безопасность» применя-
ется в медицине и понимается как сравнительная 
характеристика эффективности и оценки риска 
причинения вреда здоровью человека лекар-
ственными препаратами. Представляется воз-
можным провести экстраполяцию и, с точки зре-
ния безопасности всего общества, определить 
понятие «лекарственная безопасность» как дея-
тельность государства, направленную на созда-
ние условий, при которых обеспечивается лекар-
ственный суверенитет страны и люди в необходи-
мый момент времени имеют физический и эконо-
мический доступ к качественным лекарственным 
средствам для лечения и последующего возвра-
щения к ведению активной и здоровой жизни.  

Особенностью российского рынка остается его 
высокая зависимость от импорта – 70 % в стои-
мостном выражении. Более 80 % российских пре-
паратов производится с применением импортных 
субстанций. За 2016–2019 гг. импорт субстанций 
вырос в 2,3 раза в долл. США и в полтора раза в 
объемах [3].  

Учитывая, что Россия вовлечена в международ-
ное разделение труда (МРТ), целесообразным 
является определение индикаторов и установле-
ние научно обоснованных, оптимальных порого-
вых значений импорта лекарственных средств 
для устранения глубокой зависимости отече-
ственных потребителей от зарубежных постав-
щиков и обеспечения лекарственной безопасно-
сти государства и личности. 

Кроме этого, не всегда поступающие в страну ле-
карственные препараты и субстанции, имеют ле-
гальное происхождение, являются безопасными. 
Законодатели отреагировали на появление но-
вых угроз лекарственной безопасности и разра-
ботали Федеральные законы № 95-ФЗ «О внесе-
нии изменений в статью 238.1 Уголовного кодекса 
Российской Федерации» и № 89-ФЗ «О внесении 
изменений в Кодекс Российской Федерации об 
административных правонарушениях», вступив-
шие в действие с 01 апреля 2020 года. Изменения 
предусматривают повышенную ответственность 
за распространение фальсифицированных, 
контрафактных, некачественных, незарегистри-
рованных лекарств и медицинских изделий с ис-
пользованием средств массовой информации 
или информационно-телекоммуникационных се-
тей, в том числе сети «Интернет».  
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Таблица 1 

Динамика импорта и доли стран-поставщиков лекарственных средств в Российскую Федерацию 
 

Страны 
2018 г. 
млн дол 

2019 г. 
млн дол 

Динамика,% Удельный вес 2019 г., % 

Германия 2244,3 3035,7 35,3 21,6 

США 637,5 1168,9 83,4 8,3 

Италия 650,6 998,3 53,4 7,1 

Франция 825,4 993,8 20,4 7,1 

Швейцария 658,6 954,4 44,9 6,8 

Ирландия 430,3 731,1 69,9 5,2 

Индия 514 633,1 23,2 4,5 

Великобритания 460,2 544,4 18,3 3,9 

Венгрия 355,7 408,4 14,8 2,9 

Прочие – – – 32,6 

 
Данные сервиса SeaNews ТСВТ. URL : https://seanews.ru/2020/04/02/ru-import-farmacevticheskoj 

 
Однако законодатели предусмотрели и ряд ого-
ворок касаемо порядка применения ч. 2 и 3                            
ст. 6.33 КоАП РФ и ч. 1.1. ст. 238.1 УК РФ. 

Так, не являются административным правонару-
шением или уголовным преступлением действия: 

– если реализация (сбыт) и (или) ввоз таких ле-
карственных средств или медицинских изделий 
допускаются в соответствии с законодательством 

об обращении лекарственных средств и законо-
дательством в сфере охраны здоровья; 

– если указанные лекарственные средства или 
медицинские изделия в Российской Федерации 
не производятся; 

– если указанные лекарственные средства или 
медицинские изделия рекомендованы к примене-
нию Всемирной организацией здравоохранения. 

Таблица 2 

Ответственность за распространение фальсифицированных, контрафактных, незарегистрированных  
лекарств или медицинских изделий с использованием средств массовой информации 

 

Состав правонарушения или 
преступления 

Ответственность 

Физические лица Юридические лица Должностные лица 

ч. 3 ст. 6.33 КоАП РФ Реализа-
ция фальсифицированных, 
контрафактных, недоброкаче-
ственных, незарегистрирован-
ных лекарств или БАДов с ис-
пользованием сети Интернет 
(без признаков уголовно наказу-
емого деяния) 

штраф от 75000  
до 200000 рублей 

ЮЛ – от 2 до 6 миллионов рублей 
или приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток 

штраф от 150000  
до 600000 рублей 

ИП – от 150000 до 600000 рублей 
или приостановление деятельно-
сти на срок до 90 суток 

ч. 1.1. ст. 238.1 УК РФ Совер-
шенные с использованием СМИ 
или информационно-телеком-
муникационных сетей, в т.ч. 
сети Интернет, производство, 
сбыт или ввоз на территорию 
РФ фальсифицированных ле-
карственных средств или меди-
цинских изделий 

– Принудительные работы на срок от 4 до 5 лет с лишением права занимать опреде-
ленные должности или заниматься определенной деятельностью на срок от 2  
до 3 лет или без такового либо; 
– лишение свободы на срок от 4 до 6 лет со штрафом в размере от 750000 до  
2500000 руб. или в размере заработной платы или иного дохода осужденного за пе-
риод от 1 года до 2 лет или без такового и с лишением права занимать определенные 
должности или заниматься определенной деятельностью на срок до 4 лет или без 
такового 

 
С одной стороны, ужесточение ответственности 
заставит задуматься потенциальных правонару-
шителей, однако введенные оговорки могут поз-
волить безнаказанно ввозить и сбывать незареги-
стрированные лекарства и медицинские изделия. 
Правоприменительной и судебной практики по 

принятым изменениям в законодательстве на 
данный момент пока не достаточно, чтобы прове-
сти анализ и сделать выводы об эффективности 
принятых мер по противодействию угрозам ле-
карственной, экономической и национальной без-
опасности государства. 
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы вы-

работки единого подхода к определению понятия 

"дистанционная торговля". Автор отмечает, что 

необходимость законодательного закрепления дан-

ного понятия обусловлена ростом торговли това-

рами и услугами в условиях постоянного развития 

электронных коммуникаций. Обосновывается необ-

ходимость включения в разрабатываемое опреде-

ление таких признаков, как распространение дан-

ного понятия на сферу услуг, исключение возможно-

сти контакта не только с товаром или его образцом, 

но и с лицом, продающим товар или оказывающим 

услугу, наличие потребителя, в роли которого высту-

пает покупатель товара или заказчик услуги, а также, 

широкий спектр средств связи, которые могут ис-

пользоваться для осуществления дистанционного 

выбора и заказа товаров и услуг. 
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Annotation. The article deals with the problems of de-

veloping a unified approach to the definition of «dis-

tance trade». The author notes that the need for legis-

lative consolidation of this concept is due to the growth 

of trade in goods and services in an environment of con-

stant development of electronic communications.  

It is justified the need to include in the definition under 

development such as the extension of this concept to 

the sphere of services, the exclusion of the possibility of 

contact not only with the goods or its sample, but also 

with a person selling goods or providing a service,                        

the presence of a consumer, which acts as a buyer of 

goods or customer of the service, as well as a wide range 

of means of communication that can be used for remote 

selection and order of goods and services. 
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о настоящего времени в доктрине граждан-
ского права так и не сложилось единого по-

нимания такого явления, как дистанционная тор-
говля, несмотря на неоднократные попытки его 
унификации [2] и существование специальной 
нормативно-правовой регламентации [3]. Вместе 
с тем, потребность в выработке определения дан-
ного понятия для его законодательного закрепле-
ния становится все более актуальной по мере ро-
ста торговли товарами и услугами в условиях раз-
вития электронных коммуникаций с учетом необ-
ходимости обеспечения единства нормативно-
правового регулирования.  

Представляется необходимым закрепить в зако-
нодательстве единый подход к рассматривае-
мому понятию, отвечающий потребностям граж-
данского оборота. В частности, необходимо рас-
пространить понятие «дистанционной торговли» 
на отдельные случаи оказания услуг, ориентиру-
ясь на подход, принятый в европейских странах. 
В Европейском Союзе правовое регулирование 
дистанционных договоров охватывает и куплю-
продажу, и оказание услуг, в том числе, финансо-
вых, и многие другие виды договоров, то есть, до-
пускается заключение в рамках дистанционной 
торговли, как договоров дистанционной продажи 

товаров, так и договоров дистанционного оказа-
ния услуг, что отражено в ряде директив ЕС [1].  

Вместе с тем, целесообразным нам представля-
ется ограничиться упоминанием только о про-
даже товаров и оказании услуг, не распространяя 
рассматриваемое понятие на случаи выполнения 
работ. Во-первых, это соответствует подходу, 
принятому в странах ЕС. Так, в директивах ЕС, 
связанных с дистанционной торговлей, упомина-
ется только о продаже товаров и оказании услуг. 
Во-вторых, данное ограничение представляется 
логически обоснованным. При заказе услуг, 
например, просмотра фильма из каталога «он-
лайн-кинотеатра» или чтения книги из электрон-
ной библиотеки, потребитель получает именно 
услугу с характерным отсутствием результата ее 
оказания в материальной форме, то есть, без пе-
редачи какого-либо материального носителя. 

Если пользователь заказывает на специальном 
сайте изготовление игрушки, пошив костюма, со-
здание и доставку букета, то, в итоге, он получает 
конкретный товар, то есть, в данном случае 
можно говорить о продаже «будущей вещи», со-
ответствующей согласованным дистанционно ха-
рактеристикам, а не о выполнении работ. Вариант 
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дистанционного заказа работ, например, по по-
чинке одежды, обуви, ремонту квартиры и т.п. 
вряд ли получит широкое распространение, так 
как подобные работы предполагают действия с 
имуществом заказчика, его осмотр, оценку необ-
ходимых затрат, требующие не только обмена ин-
формацией, но и передачи имущества (вещей), 
что обычно предполагает контакты сторон или их 
представителей, передачу их курьеру, иные спо-
собы доставки исполнителю, выполняющему та-
кие работы. 

Из сферы правового регулирования, относяще-
гося к дистанционной торговли, должны быть ис-
ключены ситуации, в которых существует возмож-
ность непосредственного контакта с лицом, про-
дающим товар или оказывающим услугу. В каче-
стве дистанционной торговли должны рассматри-
ваться только случаи, когда выбор товара и об-
мен офертой и акцептом для его приобретения 
происходят дистанционно.  

Возможность прямых контактов между продав-
цом и покупателем делает излишними многие 
предусматриваемые для дистанционной тор-
говли положения. Например, у сторон появляется 
возможность подписывать договоры, обмени-
ваться документами на бумажных носителях.  

Отсутствие упоминания об исключении контакта с 
продавцом составляет один из существенных не-
достатков положений, закрепленных в настоящее 
время в статье 497 ГК РФ и в статье 26.1 Закона 
РФ «О защите прав потребителей», согласно ко-
торым, речь идет о недоступности только самого 
товара или образца товара, вследствие чего, ди-
станционной торговлей должны признаваться, 
например, случаи продажи коммивояжером, 
разъезжающим по стране, продукции с использо-
ванием каталогов продаваемой продукции вме-
сто предоставления ее образцов. При этом необ-
ходимо отличать от дистанционной торговли бо-
лее широкое по своему содержанию понятие 
«электронная торговля» [2], которая может вклю-
чать не только деятельность, направленную на 
продажу товаров и оказание услуг, но и на выпол-
нение работ с использованием электронных ком-
муникаций.  

Кроме того, к дистанционной торговле должны от-
носиться только случаи, когда товары или услуги 
приобретаются для личных, потребительских це-
лей, не связанных с предпринимательской дея-
тельностью, вследствие чего, в отношении потре-
бителя устанавливаются специальные положе-
ния, направленные на его защиту как «слабой 
стороны» договора.  

Установление таких особых положений необхо-
димо в связи с тем, что предполагается, что по-
требитель не может ознакомиться со всеми ха-
рактеристиками товара, не имея возможности его 
осмотреть, потрогать, проверить в действии, в 
связи с чем, потребителю требуется дополни-
тельная защита. Распространение таких особых 
положений на предпринимателей, коммерческие 
организации привело бы к созданию неравных 
условий для участников рынка.  

Лица, осуществляющие предпринимательскую 
деятельность, имеют другие возможности для за-
щиты своих интересов, в частности, являясь про-
фессионалами в своей сфере деятельности или 
за счет привлечения таких профессионалов, в со-
ответствующих случаях могут достаточно точно 
выбрать необходимый им товар или услугу, со-
гласовать все, связанные с ними характеристики 
и условия, а также, имеют возможность заклю-
чать договоры с использованием электронной 
подписи и использовать иные варианты электрон-
ного документооборота и дополнительной комму-
никации. При осуществлении предприниматель-
ской деятельности существует возможность за-
ключения и подписания договора без необходи-
мости установления специальных положений, за-
щищающих права «слабого» участника дистанци-
онной торговли.  

Именно в связи с непредпринимательским харак-
тером дистанционной торговли, важно, чтобы все 
лица, участвующие в продаже товаров или оказа-
нии услуг, несли особую ответственность перед 
потребителем, что позволит гарантировать права 
потребителей при покупке товаров дистанцион-
ным способом с использованием любых средств 
электронной коммуникации.  

Таким образом, в разрабатываемое определе-
ние, как нам представляется, должны войти такие 
признаки понятия «дистанционной торговли», в 
том числе отсутствующие в статье 497 ГК РФ, как: 

1) распространение данного понятия, как на про-
дажу товаров, так и на оказание услуг; 

2) исключение возможности контакта не только с 
товаром или его образцом, но и с лицом, продаю-
щим товар или оказывающим услугу; 

3) указание на наличие потребителя, в роли ко-
торого выступает покупатель товара или заказчик 
услуги; 

4) наиболее широкий спектр средств связи и ви-
дов электронной коммуникации, которые могут 
использоваться для осуществления дистанцион-
ного выбора и заказа товаров и услуг. 
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