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СЛОВО ГЛАВНОГО РЕДАКТОРА 

 

Уважаемый читатель! 
Перед Вами очередной выпуск журнала «Вестник При-

камского социального института», который является научным 
периодическим изданием, выходящим с 2001 г. Выпуски жур-
нала с 2015 г. индексируются в базе Российского индекса науч-
ного цитирования (РИНЦ).  

В журнале публикуются материалы, которые связаны с 
анализом социально-экономических, правовых, социокультур-
ных процессов, посвящены актуальным проблемам развития 
личности, общества и государства, носят как теоретический, так 
и экспериментальный характер, обобщают результаты исследо-
ваний ученых и распространяют опыт практической работы спе-
циалистов в указанных отраслях. 

Приоритетное исследовательское направление «Вестника 
Прикамского социального института» – теоретические и практи-

ческие вопросы совершенствования системы обеспечения национальной безопасности и реа-
лизации стратегических национальных приоритетов. Это не случайно: в условиях глобальных 
изменений в современном мире возрастает опасность новых угроз, и разработка государством 
эффективной стратегии национальной безопасности должна основываться в первую очередь 
на научном анализе условий и факторов, оказывающих как позитивное, так и негативное влия-
ние на безопасность страны, общества и личности. 

Миссия нашего журнала в связи со всем вышесказанным: 
 поддержка научных исследований широкого спектра социально-экономических, об-

щественных и гуманитарных наук, так или иначе связанных с анализом проблем обеспечения 
национальной безопасности; 

 опубликование значимых материалов и дискуссий по юридическим, экономическим, 
психолого-педагогическим вопросам общественного развития в контексте прошлого и со-
временности; 

 содействие ученым, преподавателям, специалистам-практикам, молодым исследова-
телям в области коммуникации и информированности. 

Мы предлагаем ученым, преподавателям, аспирантам, руководителям и специалис-
там-практикам, всем, кому небезразлично будущее нашей страны, вместе подумать о том, 
как формировать механизмы безопасной жизнедеятельности нашего государства, общества, 
личности в непростое время глобальных перемен – на основе оптимального развития соци-
ально-экономических и правовых отношений, системы государственных органов и право-
вых институтов, обеспечивающих защиту прав и законных интересов граждан, сохранения 
нашего историко-культурного наследия, традиционных духовно-нравственных ценностей, 
становления российской национальной идентичности, укрепления психологического здо-
ровья нации. 

Прикамский социальный институт прочно занял свое место в образовательном прост-
ранстве края, накопил опыт продуктивной научно-образовательной деятельности, функцио-
нирования и развития в конкурентной среде. Среди авторов журнала, в составе его редакци-
онного совета и редакционной коллегии – известные ученые и специалисты, которые могут 
предложить конструктивный анализ и варианты решений актуальных проблем социально-
экономического, правового, культурного развития современного общества, вопросов укреп-
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ления системы национальной безопасности. К этой дискуссии мы, конечно, приглашаем и 
молодых ученых, без «свежего» взгляда которых невозможно прогрессивное развитие и про-
движение вперед любой отрасли науки. 

На страницах журнала мы публикуем и материалы научно-практических форумов, про-
водимых Прикамским социальным институтом совместно с представителями международно-
го и российского научно-образовательного сообщества, органов публичной власти, общест-
венных организаций, бизнес-структур; представляем и анализируем результаты реализации 
исследовательских и социально значимых проектов, в которых участвует вуз.  

В номерах журнала 2025 г. в том числе представлены материалы, апробированные 
в рамках международной научно-практической конференции «Безопасность личности, об-
щества, государства в условиях геополитических и цифровых трансформаций», которая со-
стоялась в Перми 27 февраля 2025 г. по инициативе вуза при поддержке Управления МВД 
России по г. Перми, Пермского отделения Общероссийской общественной организации «Ас-
социация юристов России», ассоциации «Некоммерческое партнерство “Пермский профес-
сиональный клуб юристов”», ООО «ТелекомПлюс». 

Если Вас, уважаемый читатель, заинтересует содержание нашего журнала и идеи, вы-
сказанные на его страницах, ждем Вашего отклика и предложений и приглашаем к публика-
ции статей в «Вестнике Прикамского социального института».  

Материалы просьба направлять в электронном виде по адресу: psi.nauka@mail.ru 
или представлять по адресу: 614002, Пермь, ул. Чернышевского, 28, Прикамский социаль-
ный институт, каб. 930 (9-й этаж), научный и редакционно-издательский отделы. Телефон 
редакции – (342) 205-50-36. 

 
 

Главный редактор журнала 
«Вестник Прикамского социального 
института», ректор института,  
кандидат юридических наук,  
доцент      И. Ф. Никитина 
 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ  

Вестник Прикамского социального института. 2025. № 1 (100). С. 8–14. 
Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2025. No. 1 (100). Pp. 8-14. 

 
Научная статья 
УДК 342.8  
EDN: CWZXIN 

 
ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ ИНСТИТУТА 

ОБЩЕСТВЕННОГО НАБЛЮДЕНИЯ ЗА ДИСТАНЦИОННЫМ 
ЭЛЕКТРОННЫМ ГОЛОСОВАНИЕМ 

 
Роман Евгеньевич Гаранин 
Саратовская государственная юридическая академия, Саратов, Россия,  
roman.garanin@mail.ru, SPIN-код: 7915-2920 

 
Аннотация. Совершенствование избирательной системы и электоральных практик, появление 

новых цифровых избирательных технологий актуализируют необходимость дальнейшего развития инс-
титута общественного наблюдения за выборами. В условиях цифровой трансформации избирательной 
системы и масштабирования использования дистанционного электронного голосования (ДЭГ) от инс-
титутов гражданского общества требуется выработка новых механизмов общественного наблюдения и 
контроля. В настоящей статье автором проанализированы преимущества и недостатки ДЭГ, выявлены 
причины недоверия избирателей к данной форме голосования и предлагаются меры по совершенство-
ванию общественного наблюдения за ДЭГ. Особое внимание уделяется роли общественного наблюде-
ния как инструменту повышения легитимности выборов и укрепления доверия граждан. 

Ключевые слова: общественное наблюдение; дистанционное электронное голосование; выбо-
ры; цифровизация; цифровые технологии; гражданское общество; избирательный процесс 

Для цитирования: Гаранин Р. Е. Основные направления совершенствования института обще-
ственного наблюдения за дистанционным электронным голосованием // Вестник Прикамского соци-
ального института. 2025. № 1 (100). C. 8–14. EDN: CWZXIN. 

 
Original article 

 
MAIN DIRECTIONS OF IMPROVEMENT OF THE INSTITUTION  
OF PUBLIC MONITORING OF REMOTE ELECTRONIC VOTING 

 
Roman E. Garanin 
Saratov State Law Academy, Saratov, Russia, roman.garanin@mail.ru, SPIN: 7915-2920 

 
Abstract. The improvement of the Russian electoral system and electoral practices, the emergence of 

new digital electoral technologies, actualize the need for further development of the institution of public ob-
servation of elections. In the conditions of digital transformation of the electoral system and scaling up the 
use of remote electronic voting, civil society institutions are required to develop new mechanisms of public 
observation and control. In this article the author analyzes the advantages and disadvantages of the remote 
electronic voting, identifies the reasons for voters’ distrust of this form of voting and proposes measures to 
improve public observation of the remote electronic voting. Particular attention is paid to the role of public 
observation as a tool for increasing the legitimacy of elections and strengthening the trust of citizens. 
                                                 
© Гаранин Р. Е., 2025 



Р. Е. ГАРАНИН 9 

Keywords: public observation; remote electronic voting; elections; digitalization; digital technologies; 
civil society; electoral process 

For citation: Garanin R. E. Main directions of improvement of the institution of public monitoring of 
remote electronic voting. Bulletin of Prikamsky Social Institute, 2025, no. 1 (100), pp. 8-14. (In Russ.). EDN: 
CWZXIN. 

 
Появление дистанционного электронного голосования (ДЭГ) и других цифровых изби-

рательных технологий существенно изменяет подходы, а также предъявляет новые требова-
ния к системе общественного наблюдения и контроля за выборами. 

Так, в прошедший единый день голосования 8 сентября 2024 г. избиратели 25 субъек-
тов Российской Федерации смогли проголосовать с использованием федеральной системы 
ДЭГ, а в Москве – на региональной платформе ДЭГ1. 

Применение ДЭГ расширило и дополнило уже существующие формы волеизъявления 
избирателей. Основными преимуществами данного способа голосования являются: 

1. Упрощенность самого процесса голосования. 
2. Возможность проголосовать вне зависимости от места нахождения в установленный 

день голосования, особенно это актуально для граждан, находящихся за границей и в труд-
нодоступных местностях. 

3. Расширение гарантий реализации активного избирательного права для лиц с ограни-
ченными возможностями, которые не могут присутствовать на избирательном участке лично. 

4. Снижение в перспективе финансовых и организационных затрат органами публич-
ной власти при проведении выборов. 

5. Ускорение обработки и определения результатов. 
6. Повышение электоральной активности за счет простоты процедуры и минимизации 

времени, затраченного на голосование [1, с. 33]. 
Однако, несмотря на всю привлекательность ДЭГ, оно имеет ощутимые минусы. В на-

учной литературе к недостаткам ДЭГ относят: технические сбои, хакерские атаки, отсутст-
вие надлежащего наблюдения за ходом голосования и подведением итогов, невозможность 
обеспечения в полной мере принципов тайны голосования, равенства и справедливости [2, 
с. 40; 3, с. 58; 4, с. 53–55], низкий уровень доверия населения [5, с. 11–12], в результате чего 
снижается легитимность выборов. 

Основной причиной отсутствия доверия к ДЭГ, по мнению И. М. Виноградова, являет-
ся эффект «…“черного ящика”, т. е. недоступность истинного и глубокого понимания циф-
ровых процессов блокчейн-голосования» [6, с. 63]. Это непонимание рождает убежденность 
в возможности различного рода манипуляций, подключения административного ресурса для 
изменения результатов голосования в нужную сторону.  

Только развитое и эффективное общественное наблюдение как инструмент обществен-
ного контроля за ДЭГ сможет обеспечить легитимность выборов, укрепить доверие избира-
телей.  

В свою очередь, решить проблему доверия избирателей можно только с помощью со-
вокупности разноплановых мер. Остановимся на них ниже.  

1. Комплексная работа с населением, особенно со старшим поколением, путем разра-
ботки и интеграции специализированных образовательных программ, семинаров и тренин-
гов, где будут подробно освещаться все технические нюансы процедуры ДЭГ. В настоящее 
время Центральная избирательная комиссия Российской Федерации (ЦИК РФ) совместно с 
нижестоящими избирательными комиссиями проводит активную работу по разоблачению 
                                                 
1 О согласовании проведения дистанционного электронного голосования на выборах, которые должны быть назначены на 

8 сентября 2024 года : постановление ЦИК России от 14 июня 2024 г. № 172/1344-8 // Вестник ЦИК РФ. 2024. № 11.  
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мифов о ДЭГ. Кроме того, широкой просветительской работой занимаются Общественная 
палата РФ и ассоциация «Независимый общественный мониторинг» (далее – Ассоциация 
НОМ) [7].  

Особую актуальность информационная работа с избирателями приобретает в настоя-
щее время в связи с непростой внешнеполитической ситуацией, участившимися попытками 
иностранных государств дискредитировать легальность и легитимность выборов, в том числе 
при применении ДЭГ на территории нашей страны [8].  

Ввиду этого от общественных организаций требуется систематическая работа с населе-
нием не только в период проведения выборов, а на постоянной основе, необходимо усилить 
работу в социальных сетях, где граждане (прежде всего молодежь) фактически проводят 
большую часть своей жизни. В связи с этим отметим работу общества «Знание», лекторы ко-
торого активно используют предоставляемые им возможности и проделывают огромную ра-
боту по просвещению населения в отношении избирательного процесса, выборов вообще и 
ДЭГ в частности [9]. 

2. Расширение возможностей общественного наблюдения. Постепенное увеличение 
охвата применения ДЭГ диктует новые, повышенные требования к обеспечению контроля 
за указанным субсидиарным способом голосования. Общественные наблюдатели должны 
участвовать на всех этапах настройки системы ДЭГ, в том числе при закупке или тестирова-
нии программного обеспечения. Предоставляемые технические возможности наблюдения 
должны максимально использоваться общественниками.  

Помимо этого, способом повышения доверия к указанной дистанционной форме воле-
изъявления может стать закрепление права общественных наблюдателей на аудит исходного 
кода и алгоритмов ДЭГ, а также публикация в открытом доступе рабочей документации и 
иных технических компонентов системы. 

3. Техническая и организационная сложность внешнего наблюдения за ходом 
ДЭГ. В связи с тем, что ДЭГ является сложноорганизованной в техническом плане системой, 
созданы особые способы обеспечения гласности и механизмы наблюдения. Как следствие, 
приходится предъявлять высокие требования к квалификации общественных наблюдателей 
за ДЭГ. Возникает необходимость специальной подготовки профессиональных наблюдате-
лей или наличия у них профильного инженерно-технического образования в области инфор-
мационных технологий и криптографии [10, с. 151; 11, с. 32]. 

Окончательный перечень профессиональных навыков, необходимых наблюдателям за 
ДЭГ, в настоящий момент еще формируется. Однако работа в этом направлении активно ве-
дется со стороны как организаторов выборов и политических партий, так и институтов граж-
данского общества.  

К примеру, организация общественного наблюдения за ДЭГ стала одним из блоков 
подготовки и обучения общественных наблюдателей1. В 2023 г. Общественная палата разра-
ботала единый стандарт по наблюдению за ДЭГ [12], в 2024 г. он усовершенствован [13]. 
Использование соответствующего стандарта позволяет общественным наблюдателям осу-
ществлять контроль за применением ДЭГ на всех этапах, не имея при этом специальных тех-
нических знаний.  

Помимо этого, предусматривается выделение двух форм наблюдателей: работающих 
дистанционно на портале наблюдения и работающих очно. Комбинирование данных форм 
наблюдения позволяет увеличить общее число наблюдателей, максимально рационализиро-
вать и облегчить их работу [14, с. 14]. 

                                                 
1 О типовых учебных программах для членов территориальных и участковых избирательных комиссий : постановление 

ЦИК России от 8 июня 2022 г. № 86/725-8 // Вестник ЦИК РФ. 2022. № 5.  
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Наряду с этим, осознавая значимость указанной проблемы, ЦИК РФ совместно с Об-
щественной палатой создала набор эффективных инструментов, которые позволяют обыч-
ным гражданам без какой-либо предварительной подготовки осуществлять наблюдение за 
проведением ДЭГ [15]. 

4. Международное наблюдение. Актуален и международный аспект общественного 
наблюдения за ДЭГ. Международное наблюдение играет важную роль в обеспечении про-
зрачности и легитимности выборов. Данный сложный процесс требует экспертных знаний, 
надежных методологий, независимости, беспристрастности и сотрудничества между госу-
дарством, национальными политическими партиями, общественными объединениями, меж-
дународными организациями. В результате становятся актуальными вопросы, связанные с 
разработкой новых форм международного наблюдения в условиях распространения и разви-
тия ДЭГ. В то же время, как отмечает Ю. А. Дубровина, «при разработке таких форм необ-
ходимо соблюдать баланс между электоральным суверенитетом и открытым информацион-
ным обществом» [16, с. 121]. Вследствие этого важно разработать рекомендации, стандарты 
и протоколы для международного наблюдения за ДЭГ в рамках Содружества Независимых 
Государств, что станет важным шагом на пути к укреплению демократических институтов и 
повышению доверия к данной форме голосования. 

4. Следует обратить внимание на то, что в вопросе доверия к ДЭГ ключевую роль 
играет общий уровень доверия граждан к цифровым сервисам и технологиям. Только 
путем широкого внедрения и применения цифровых технологий можно создать необходи-
мую правовую базу, решить возникшие технические сложности и преодолеть психологиче-
ские барьеры, чтобы сделать избирательный процесс более удобным, открытым, безопасным 
и эффективным для граждан [17, с. 128]. 

Следует согласиться с мнением К. С. Евсикова, который отмечает, что «…интернет-го-
лосование востребовано не только в публично-правовой, но и в частноправовой сфере. В свя-
зи с этим необходимо рекомендовать предоставление доступа к цифровым платформам для 
голосования, сертифицированным государством, для использования их субъектами частного 
права при принятии ими коллективных юридически значимых решений» [18, с. 126–127]. Ре-
ализация указанного предложения позволит укрепить доверие к применяемым электронным 
решениям, что положительно скажется на отношении граждан к цифровым избирательным 
технологиям. 

В заключение отметим, что имеющиеся технические, технологические и организацион-
ные возможности, нормативно-правовая база, а также опыт использования цифровых техноло-
гий в избирательном процессе позволяют оптимистично смотреть на развитие и распростране-
ние ДЭГ [19, с. 665]; и вопрос доверия избирателей имеет, на наш взгляд, первостепенную 
важность в процессе внедрения и применения новых цифровых технологий, особенно при ис-
пользовании ДЭГ. В связи с этим необходимо дальнейшее совершенствование механизмов 
общественного наблюдения за соответствующим дистанционным способом голосования.  

Таким образом, перед институтом общественного наблюдения стоят серьезные задачи, 
требующие детальной проработки. В их числе развитие, стандартизация и масштабирование 
общественного наблюдения при внедрении и применении новых избирательных цифровых 
технологий. Комбинация вышеуказанных мер способна обеспечить эффективность общест-
венного наблюдения, повысить доверие избирателей к ДЭГ, а также гарантировать большую 
гласность и транспарентность проведения выборов. 
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Биометрические технологии все больше входят в повседневную жизнь: для различных 
целей все чаще стала использоваться идентификация человека по лицу, сетчатке глаза, голо-
су. В своих смартфонах ежедневно мы используем авторизацию по отпечаткам пальцев; с их 
помощью устанавливается доступ на режимные объекты, осуществляется паспортный конт-
роль в некоторых аэропортах и пересечение границ государств. Вместе с тем складывается и 
судебная практика по отказу субъекта персональных данных от предоставления права на ис-
пользование отпечатков пальцев в целях идентификации личности1. С появлением нейросе-
тей стали проводиться и эксперименты по применению искусственного интеллекта при ана-
лизе уникальности папиллярных узоров2. 

Использованию дактилоскопических учетов как способа установления личности по-
священ ряд работ [1; 2; 3]. Кроме прочего, вопросы противодействия преступности среди 
иностранных граждан традиционно не остаются без внимания как в уголовно-правовом, так 
и криминологическом аспектах [4; 5; 6; 7; 8; 9; 10; 11]. Однако автору представляется необ-
ходимым анализ актуальных проблем, в том числе в сфере миграции, связанных с переходом 
на электронную форму дактилоскопирования, в контексте развития криминалистических 
технологий и на основе этого – попытка сформулировать предложения по совершенствова-
нию законодательства, регулирующего данную область. 

В связи с развитием технологий и переходом на электронную форму дактилоскопиро-
вания в настоящей статье автор хотел бы подчеркнуть роль дактилоскопического учета в це-
лях раскрытия преступных действий, в том числе в сфере миграции, выявить проблемы, воз-
никающие при использовании этого учета и предложить ряд изменений в действующие нор-
мы законодательства, предусматривающие процедуру его проведения. 

Согласно официальной статистике, в России в настоящее время находится около 6 млн 
мигрантов (из них, по некоторым данным, почти 740 тыс. на 1 октября 2024 г. не имели  
законного основания нахождения в стране)3. В Пермском крае за семь месяцев 2024 г. на 
учет поставлено 57 тыс. мигрантов, что на 9,4 % меньше, чем за аналогичный период про-
шлого года, кроме того, отмечается и увеличение количества депортированных иностранных 
граждан4.  

Несмотря на указанные тенденции, число преступлений, совершенных мигрантами на 
территории России, остается внушительным: более 26 тыс. по итогам восьми месяцев 
2024 г.5 

Одним из способов выявления противоправной деятельности, связанной с попытками 
въезда и легализации на территории страны нарушителей, сменивших установочные данные, 
является обеспечение сбора дактилоскопической информации иностранных граждан, в том 
числе подлежащих высылке, и ее постановка на учет в базу данных централизованной интег-
рированной автоматизированной дактилоскопической информационной системы 
«ПАПИЛОН» (далее – БД). Она позволяет распознавать, сравнивать и кодировать отпечатки 
пальцев рук человека, а также проводить идентификацию гражданина по отпечаткам пальцев 
рук в режиме реального времени.  

                                                 
1 Определение Седьмого кассационного суда общей юрисдикции от 6 сент. 2022 г. по делу № 88-13416/2022 (УИД 

58RS0026-01-2021-000873-67). Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
2 Акимова Е. Эксперимент с ИИ опроверг уникальность отпечатков разных пальцев человека // РБК : сетевое изд. URL: 

https://www.rbc.ru/life/news/65a79d099a7947ee8387f4e2(дата обращения: 18.01.2025). 
3 Овчинникова Ю. Глава МВД назвал число нелегальных мигрантов в России // РБК : сетевое изд. URL: 

https://www.rbc.ru/politics/30/10/2024/672234fc9a79479f03e4c419 (дата обращения: 18.01.2025). 
4 В Пермском крае отмечен отток мигрантов // РБК : сетевое изд. URL: https://perm.rbc.ru/perm/freenews/66bc5cc29a794772 

fc211fda (дата обращения: 18.01.2025). 
5 СК заявил о почти трехкратном росте числа преступлений нелегалов в России // РБК : сетевое изд. URL: 

https://www.rbc.ru/rbcfreenews/66fc4b709a7947d17e0550e6 (дата обращения: 18.01.2025). 
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Уникальность дактилоскопического учета состоит в том, что БД автоматически скани-
рует, кодирует и сравнивает папиллярные узоры при занесении их в базу данных. Таким об-
разом, гражданин, чьи отпечатки пальцев уже хранятся в ней, будет автоматически распо-
знан и определен под своими данными, даже если ранее он представился чужими установоч-
ными данными.  

Правоприменительной практике Пермского края известны случаи успешной идентифика-
ции человека, находящегося в розыске, использовавшего чужие персональные данные. 
Не углубляясь в технические аспекты кодировки следов, укажем на результат поиска. Ниже 
(рис. 1 и рис. 2) продемонстрированы идентификационные карты1. Указанный результат поис-
ка – это ситуация, когда один и тот же человек представился разными установочными данными.  

 
Рис. 1. Запросный отпечаток 

 

 
Рис. 2. Найденный отпечаток 

 

Действующее законодательство предусматривает два вида дактилоскопической регист-
рации – обязательную и добровольную. В ст. 9 федерального закона № 128-ФЗ от 25 июля 
1998 г. «О государственной дактилоскопической регистрации»2 (далее – ФЗ № 128) содер-
жится исчерпывающий перечень категорий лиц, подлежащих обязательной дактилоскопиче-
ской регистрации. Всего указано 34 категории, по 19 из них получение дактилоскопической 
информации возложено на сотрудников органов внутренних дел РФ.  

Основной массив обязательной дактилоскопической регистрации составляет «крими-
нальный сегмент», в который включаются граждане, привлеченные к уголовной ответствен-
ности, лица, подвергнутые по постановлению суда административному аресту либо отбы-
вающие наказания по решению суда, и «сегмент миграционной регистрации», который 
включает в себя широкий перечень иностранных граждан и лиц без гражданства (ИГ и ЛБГ), 
подлежащих постановке на дактилоскопический учет.  

Проанализировав положения ст. 9 ФЗ № 128, мы можем условно разделить этих лиц на 
четыре основные категории: 

1) осуществляющие въезд на территорию РФ с целью работы (учебы), временного 
проживания, получения гражданства РФ:  

                                                 
1 Рисунки смоделированы автором самостоятельно, на основе личных практических знаний; данные, указанные в рисунках 

со знаком «*», не являются действительными персональными данными.  
2 О государственной дактилоскопической регистрации : федер. закон от 25 июля 1998 г. № 128-ФЗ // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1998. № 31. Ст. 3806. 

Характеристика найденного отпечатка: 
Номер дактилокарты: 590511----------- 
ФИО: ЦВЕТКОВ МИХАИЛ АНДРЕЕВИЧ* 
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 15.08.1986* 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: РОССИЯ, ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ, Г.ПЕРМЬ 
СТАТЬЯ СУДИМОСТИ: ч. 1 ст. 264 УК РФ* 
ДАТА ЗАНЕСЕНИЯ в БД: 01.05.2024 
ДАТА ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ: 
20.04.24 

Характеристика запросного отпечатка: 
Номер дактилокарты: 590511----------- 
ФИО: СНЕГОВ ИВАН ПЕТРОВИЧ* 
ДАТА РОЖДЕНИЯ: 18.07.1987* 
МЕСТО РОЖДЕНИЯ: РОССИЯ, ПЕРМСКИЙ 
КРАЙ, Г.ПЕРМЬ 
СТАТЬЯ СУДИМОСТИ: ч. 1 ст. 264 УК РФ* 
ДАТА ЗАНЕСЕНИЯ в БД: 01.08.2024 
ДАТА ДАКТИЛОСКОПИРОВАНИЯ: 
25.07.24 
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– ИГ и ЛБГ, обратившиеся с заявлениями о выдаче разрешений на временное проживание 
в РФ, в том числе в целях получения образования, либо с заявлениями о выдаче вида на житель-
ство без оформления разрешений на временное проживание в РФ (п. «л» ст. 9 ФЗ № 128);  

– ИГ и ЛБГ, прибывшие в РФ в целях осуществления трудовой деятельности, в том 
числе по патенту или при получении разрешения на работу (п. «п» ст. 9 ФЗ № 128); 

– ИГ и ЛБГ, приобретающие гражданство РФ (п. «ф» ст. 9 ФЗ № 128); 
2) осуществляющие въезд на территорию РФ с частной целью:  
– ИГ и ЛБГ, прибывшие в целях, не связанных с осуществлением трудовой деятельнос-

ти, на срок, превышающий 90 дней со дня въезда в РФ (п. «х» ст. 9 ФЗ № 128);  
3) нарушившие законодательство, или «нелегальные мигранты»: 
– ИГ и ЛБГ, подлежащие выдворению (депортации) за пределы территории РФ (п. «з» 

ст. 9 ФЗ № 128); 
– ИГ и ЛБГ, незаконно находящиеся на территории РФ (п. «к» ст. 9 ФЗ № 128);  
– ИГ и ЛБГ, осуществляющие трудовую деятельность в РФ в нарушение законодатель-

ства РФ (п. «р» ст. 9 ФЗ № 128);  
4) иные категории иностранных граждан, подлежащих постановке на учет: 
– ИГ и ЛБГ, обратившиеся в органы внутренних дел с заявлением о получении дубли-

ката ранее выданных документов, подтверждающих право на жительство либо работу (п. «с» 
ст. 9 ФЗ № 128);  

– ИГ и ЛБГ, обратившиеся с ходатайствами о предоставлении политического убежища, 
признании их беженцами либо с заявлениями о предоставлении им временного убежища, и 
прибывшие с ними члены их семей (п. «и» ст. 9 ФЗ № 128).  

В связи с принятием приказа МВД России от 19 июня 2018 г. № 384 «Об утверждении 
Порядка проведения идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) 
рук в режиме реального времени и Перечня категорий лиц, в отношении которых обязатель-
ная государственная дактилоскопическая регистрация не проводится в случае идентифика-
ции их личности в результате проверки по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме ре-
ального времени»1 (далее – приказ № 384) традиционный «красковый метод» дактилоскопи-
рования с составлением бумажной карты стал вытесняться электронным, благодаря вводу в 
эксплуатацию дактилоскопических сканеров (ДС), технически связанных с централизован-
ной интегрированной автоматизированной дактилоскопической информационной системой 
(ЦИАДИС), позволяющих формировать и направлять дактилоскопическую информацию в 
цифровом формате. Самый распространенный из них – ДС-40.  

Кроме составления дактилоскопических карт, важной функцией ДС является возмож-
ность проведения проверки в отношении лиц, представляющих оперативный интерес. Со-
гласно ст. 2 приказа № 384 оперативная проверка проводится в целях: 

– установления личности граждан Российской Федерации, иностранных граждан и лиц 
без гражданства, которые не способны по состоянию здоровья или возрасту сообщить дан-
ные о своей личности либо не имеют документов, удостоверяющих личность; 

– подтверждения личности проверяемых лиц; 
– исключения проведения обязательной государственной дактилоскопической регист-

рации в отношении отдельных категорий лиц иностранных граждан и лиц без гражданства, а 
также в отношении граждан, подвергнутых административному аресту.  

                                                 
1 Об утверждении Порядка проведения идентификации личности человека по отпечаткам пальцев (ладоней) рук в режиме 

реального времени и Перечня категорий лиц, в отношении которых обязательная государственная дактилоскопическая 
регистрация не проводится в случае идентификации их личности в результате проверки по отпечаткам пальцев (ладоней) 
рук в режиме реального времени : приказ МВД России от 19 июня 2018 г. № 384 // Официальный интернет-портал право-
вой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001201808090024 (дата обращения: 18.01.2025). 



С. В. ДЕРЯГИНА 19 

Во всех этих случаях принцип работы ДС одинаковый, он заключается в прикладыва-
нии пальца к сканеру, после чего отпечаток по удаленным каналам связи попадает в БД, где с 
помощью кодирования по индивидуальным признакам идет поиск аналогичных, уже имею-
щихся в БД отпечатков пальцев. Важность указанного мероприятия состоит в том, что оно 
проводится в режиме реального времени, тем самым решая две ключевые задачи по обеспе-
чению миграционного учета ИГ и ЛБГ:  

во-первых, в момент проверки установить либо подтвердить лицо и принять соответст-
вующие меры реагирования; 

во-вторых, исключить проведение повторной дактилоскопической регистрации в от-
ношении отдельных категорий лиц иностранных граждан. Это позволит не допускать избы-
точности отпечатков пальцев на одно и то же лицо и сохранить оперативность работы БД. 

Порядок исключения повторного дактилоскопирования достаточно сложен, требует  
постоянного анализа оснований, по которым ИГ и ЛБГ уже ранее были поставлены на дак-
тилоскопический учет, в соотношении с основанием, по которому необходима постановка в 
текущий период.  

Наиболее распространенным случаем исключения повторного дактилоскопирования 
является ситуация, когда ИГ и ЛБГ, оформляющие разрешение на работу, уже состоят на 
дактилоскопическом учете в соответствии с п. «п», «х» ст. 9 ФЗ № 128 как прибывшие в РФ 
в целях осуществления трудовой деятельности, оформления патента или при получении раз-
решения на работу либо как прибывшие в целях, не связанных с осуществлением трудовой 
деятельности, на срок, превышающий 90 дней.  

Проанализировав положения приказа № 384, можно систематизировать основания для 
исключения повторного дактилоскопирования (см. табл.). 

 
Основания исключения повторной дактилоскопической регистрации 

Основание, по которому ИГ и ЛБГ  
обращаются в текущее время 

Основание (пункты ст. 9 ФЗ № 128),  
по которому эти же ИГ и ЛБГ уже состоят 

на дактилоскопическом учете 
Разрешение на работу (РНР) «П» – трудовая деятельность (фото + дакто) 

«Х» – частная цель въезда (фото + дакто) 
Разрешение на временное проживание (РВП) «И» – убежище 

«Л» – РВП, ВНЖ 
«С» – дубликат 
«Ф» – гражданство 

Получение вида на жительство (ВНЖ) «И» – убежище 
«Л» – РВП, ВНЖ 
«С» – дубликат 
«Ф» – гражданство 

Получение убежища «И» – убежище 
«Л» – РВП, ВНЖ 
«С» – дубликат 
«Ф» – гражданство 

Получение патента «П» – трудовая деятельность (фото + дакто) 
«Х» – частная цель въезда (фото + дакто) 

Работа по трудовому договору «П» – трудовая деятельность (фото + дакто) 
«Х» – частная цель въезда (фото + дакто) 

Получение дубликатов ранее выданных доку-
ментов 

«И» – убежище 
«Л» – РВП, ВНЖ 
«С» – дубликат 
«Ф» – гражданство 
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Основание, по которому ИГ и ЛБГ  
обращаются в текущее время 

Основание (пункты ст. 9 ФЗ № 128),  
по которому эти же ИГ и ЛБГ уже состоят 

на дактилоскопическом учете 
Получение гражданства «И» – убежище 

«Л» – РВП, ВНЖ 
«С» – дубликат 
«Ф» – гражданство 

Въезд на территорию РФ с частной целью про-
должительностью не более 90 дней 

«П» – трудовая деятельность (фото + дакто) 
«Х» – частная цель въезда (фото + дакто) 

 
Помимо прочего, на практике встречаются ситуации, когда в отношении одного и того 

же ИГ либо ЛБГ по одному и тому же административному правонарушению возникает не-
сколько оснований для дактилоскопирования в один день, что приводит к необходимости 
повторного дактилоскопирования за одно правонарушение как на этапе составления прото-
колов об административном правонарушении (ст. 18.8, 18.10 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях (КоАП РФ)1), так и при применении наказания в ви-
де административного ареста с выдворением. Иными словами, на учет поступают дактило-
карты в отношении ИГ и ЛБГ, отбывающих наказание в виде административного ареста в 
специальном приемнике для лиц, задержанных в административном порядке, в отношении 
которых потом выносится постановление суда, по которому лицо подлежит выдворению.  

Учитывая, что вынесение наказания по постановлению суда в виде выдворения являет-
ся прямой причинно-следственной связью между совершенным деянием и наступившим по-
следствием, а решение по протоколу принимается в рамках этого же нарушения КоАП РФ, 
предлагается предусмотреть возможность учета такого лица как подлежащего выдворению, 
исключив повторное дактилоскопирование; для этого необходимо дополнить приказ № 384 
соответствующим пунктом. Указанные предложения обеспечат наиболее актуальный учет 
незаконных мигрантов. 

Изложенное позволяет сделать следующие выводы: 
– электронная форма дактилоскопирования представляет собой развивающуюся и перс-

пективную форму постановки на учет лиц, подлежащих обязательной государственной дак-
тилоскопической регистрации; 

– проведение оперативных проверок на дактилоскопических сканерах в отношении за-
держанных лиц, ИГ и ЛБГ, а также лиц, представляющих оперативный интерес, является 
эффективным способом подтверждения личности в режиме реального времени, что содейст-
вует своевременному принятию мер реагирования; 

– дополнение норм действующего законодательства в части исключения процедуры 
повторного дактилоскопирования в отношении некоторых категорий ИГ и ЛБГ позволит 
обеспечить наиболее актуальный учет незаконных мигрантов. 

В заключение необходимо указать на то, что централизованная интегрированная авто-
матизированная дактилоскопическая информационная система (ЦИАДИС-МВД) представ-
ляет собой массивный ресурс личных данных, в отношении которых необходимо соблюдать 
требования информационной безопасности как от внешних, так и от внутренних угроз. 
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Согласно ст. 7 Конституции Российской Федерации, Россия провозглашается социаль-
ным государством, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих 
достойную жизнь и свободное развитие человека1. Реализация указанного конституционного 
положения требует комплексного использования цифровых технологий в государственном 
управлении, в частности в социальной политике государства. Это обусловлено тем, что не-
обходимо повышать эффективность деятельности государственных органов, упрощать дос-
туп граждан к государственным услугам, обеспечивать прозрачность процессов принятия 
решений. 

Сегодня цифровизация – это ключевой тренд государственной политики большинства 
развитых постиндустриальных стран; и Россия не является исключением. По всему миру  
наблюдается активное внедрение информационных технологий в различные сферы государ-
ственного управления, что существенно влияет на методы взаимодействия государства и 
общества. Цифровые платформы и автоматизированные информационные системы позволя-
ют оптимизировать процессы предоставления социальных услуг, а также повысить скорость 
их оказания гражданам. 

В этом контексте нельзя не упомянуть основную на данный момент государственную 
программу «Цифровая экономика Российской Федерации»2, а также Стратегию развития ин-
формационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы3 и Национальную 
стратегию развития искусственного интеллекта на период до 2030 года4, которые играют 
важнейшую роль в реализации цифровых инициатив в государственном управлении. Ука-
занные документы служат катализатором всех цифровых преобразований, что способствует 
развитию цифровой инфраструктуры и созданию условий для цифровой трансформации и в 
социальной сфере. 

Однако следует отметить, что, несмотря на имеющиеся успехи в практическом внедре-
нии цифровых технологий, сегодня еще отсутствует единый подход к определению теорети-
ческих основ цифровизации в современном социальном государстве. В связи с этим возника-
ет необходимость научного осмысления ключевых принципов цифровизации, которые 
должны в итоге стать эффективной основой для разработки и совершенствования норматив-
но-правового регулирования в данной области.  

Исходя из анализа исследований отечественных правоведов, можно систематизировать 
высказываемые ими положения относительно ключевых характеристик цифровизации в со-
временной России и сформулировать их в качестве руководящих начал: 

1. Принцип социальной доступности цифровых технологий. В социальном государстве 
цифровизация должна содействовать равному доступу граждан к цифровым платформам и 
услугам. На этот процесс не могут влиять социальный статус, уровень дохода и место про-
живания гражданина. Применение новейших информационных технологий в государствен-
ном управлении не должно вызывать так называемого цифрового неравенства и отчуждения 
отдельных групп граждан, которые в силу своей низкой цифровой грамотности или отсутст-
вия технических средств не смогут воспользоваться государственными услугами.  
                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобренными в ходе об-

щерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 27. Ст. 4196.  
2 О системе управления реализацией национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» (вместе с 

«Положением о системе управления реализацией национальной программы “Цифровая экономика Российской Федера-
ции”») : постановление Правительства РФ от 2 марта 2019 г. № 234 (ред. от 1 авг. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. 
Федерации. 2019. № 11. Ст. 1119. 

3 О Стратегии развития информационного общества в Российской Федерации на 2017–2030 годы : указ Президента РФ от 
9 мая 2017 г. № 203 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2017. № 20. Ст. 2901. 

4 О развитии искусственного интеллекта в Российской Федерации (вместе с «Национальной стратегией развития искусст-
венного интеллекта на период до 2030 года») : указ Президента РФ от 10 окт. 2019 г. № 490 (ред. от 15 февр. 2024 г.) // 
Собр. законодательства Рос. Федерации. 2019. № 41. Ст. 5700. 
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Об этом, в частности, рассуждают А. Ж. Бесланеев и Д. А. Дзанагова. По их мнению, 
современная информационная культура граждан развита в России гораздо меньше, чем в 
других странах. Значительная часть населения старше 40 лет все еще выбирает личное обра-
щение в государственные органы вместо использования онлайн-платформ и цифровых тех-
нологий, так как граждане не умеют использовать потенциал имеющихся информационных 
систем [1, с. 11].  

Отмечаются и сложности, которые возникают с обеспечением необходимого уровня 
доступности социальных услуг в электронном виде для населения разных регионов. Как за-
мечают О. В. Курбатова и Л. Л. Сакулина, не во всех случаях налажена эффективная комму-
никация между государственными органами в онлайн-формате, особенно это касается взаи-
модействия федерального и регионального уровней власти. Кроме того, в ряде ситуаций 
нормативные акты все еще предусматривают обязательное оформление результата предос-
тавления услуги в виде бумажного документа, что значительно замедляет процессы цифро-
вой трансформации и снижает эффективность внедрения цифровых технологий в государст-
венное управление [2, с. 187].  

2. Принцип защиты конфиденциальной информации граждан. Он отражает необходи-
мость создания надежных правовых механизмов и правовых оснований в целях обеспечения 
цифровой безопасности и предотвращения утечек персональной информации граждан. Рас-
суждая на данную тему, например, О. С. Бездольный обращает внимание на то, что в насто-
ящее время в сети Интернет можно без особого труда приобрести информацию из баз дан-
ных различных органов государственной власти, которая по закону не должна быть доступна 
третьим лицам. Злоумышленники зачастую даже не пытаются скрыть свою незаконную дея-
тельность, размещая предложения о продаже таких данных в открытом доступе, что свиде-
тельствует об ощущении ими безнаказанности [3, с. 10–11]. Этот факт указывает на недоста-
точную защищенность персональных данных граждан от неправомерного доступа и пося-
гательств. Кроме того, в 2024 г. наиболее распространенными типами хакерских атак на го-
сударственные цифровые платформы являлись использование методов социальной инжене-
рии, фишинговые атаки, атаки с использованием вредоносного программного обеспечения, 
атаки типа «отказ в обслуживании» (DDoS-атаки) [4, с. 82]. Подобные случаи подчеркивают 
критическую важность обеспечения надежной защиты больших данных, что является ключе-
вым условием для успешного и всестороннего внедрения цифровых технологий в социаль-
ную политику государства. Осознание надежности и защищенности конфиденциальных дан-
ных станет предпосылкой для дальнейшего распространения цифровых платформ среди на-
селения. 

3. Принцип прозрачности государственного управления. Применение инновационных 
информационных технологий в контексте социального государства должно способствовать 
повышению эффективности и прозрачности государственного управления. Например, ис-
пользование цифровых платформ, таких как «Госуслуги», позволит повысить оперативность 
предоставления социальных услуг гражданам.  

В исследовании коллектива авторов – сотрудников Института законодательства и срав-
нительного правоведения при Правительстве Российской Федерации дается указание на не-
обходимость обеспечения прозрачности процессов управления и предоставления государст-
венных услуг. Авторы отмечают, что способы доступа к информации о деятельности пуб-
личных органов могут быть разнообразными, однако все более распространенным становит-
ся ее предоставление и получение в электронном формате [5, с. 3–6].  

4. Принцип унификации и стандартизации цифровых процессов. Нельзя забывать о 
том, что успешное внедрение цифровых технологий в социальную политику государства 
должно сопровождаться разработкой нормативно-правовых актов, которые будут регламен-
тировать единые стандарты и правила для цифрового взаимодействия на всех уровнях госу-
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дарственного управления. В итоге это должно способствовать унификации подходов к пре-
доставлению цифровых услуг и устранить те правовые пробелы, которые имеются в настоя-
щее время в законодательстве. 

Профессор И. В. Понкин подчеркивает необходимость разработки общего мнения уче-
ных относительно первоочередных и наиболее актуальных мер по внесению изменений в за-
конодательство Российской Федерации в сфере внедрения цифровых технологий, включая 
использование искусственного интеллекта. Автор считает важным не только определить 
приоритетные направления законодательных реформ, но и сформулировать конкретные 
предложения для их последующего представления в уполномоченные государственные ор-
ганы [6, с. 115–116]. 

5. Принцип адаптивности и инновационности. Внедрение цифровизации – это не прос-
то шаг навстречу высоким технологиям в управлении социального государства, совершен-
ный единожды. Это постепенная, последовательная, систематическая адаптация инструмен-
тов государственного управления, а также уже существующих цифровых сервисов в данной 
области к постоянно изменяющимся условиям информационного общества. Кроме того, на-
званный принцип предполагает разработку гибких правовых механизмов, которые позволят 
государству своевременно реагировать на происходящие в цифровой среде изменения.  

Подводя итог, отметим, что закрепление данных принципов цифровизации должно 
привести к следующим предполагаемым благоприятным последствиям для государственного 
управления и оказания социально значимых услуг: 

1. Повышение доступности государственных услуг для населения. Внедрение вышеука-
занных принципов цифровизации в нормативно-правовое регулирование и правопримени-
тельную практику поможет гражданам получать социальные услуги в онлайн-формате, что 
особенно актуально для людей с ограниченными возможностями, пожилых граждан и инва-
лидов, а также жителей удаленных регионов. 

2. Ускорение и упрощение процессов взаимодействия граждан с государственными ор-
ганами. Например, системы одного окна интегрируют несколько государственных услуг в 
единый процесс, что позволяет гражданам получать необходимые услуги оперативно и с ми-
нимальными административными процедурами, исключая избыточные проверки и сокращая 
сроки предоставления услуг [7]. 

3. Повышение прозрачности государственного управления, а также заметное снижение 
коррупционных рисков в государственном управлении. Это станет возможно благодаря авто-
матизированным системам и цифровым платформам, которые в режиме реального времени 
фиксируют все этапы взаимодействия граждан и государственных органов. Кроме того, про-
зрачность обеспечивается за счет автоматической записи всех действий, совершаемых в циф-
ровых системах, что позволяет проводить мониторинг и аудит государственных процессов. 

4. Увеличение качества и персонализации оказываемых социальных услуг благодаря 
использованию новых технологий, таких как большие данные, искусственный интеллект. 

5. Повышение уровня цифровой грамотности населения. Если обеспечить широкое 
внедрение цифровых платформ в социальную сферу, то для граждан это создаст стимулы ос-
ваивать новые цифровые технологии, что в долгосрочной перспективе может снизить циф-
ровое неравенство. 

6. Формирование теоретических основ цифровизации в социальном государстве имеет 
выраженную практическую значимость. Закрепление в законодательстве вышеописанных 
принципов цифровизации позволяет стандартизировать подходы к цифровой трансформации 
социального государства. Вдобавок к этому внедрение данных принципов будет способство-
вать дальнейшему развитию научных исследований в области цифрового права и государст-
венного управления. Это может предопределить новые методы и подходы к интеграции ин-
формационных технологий в государственное управление.  
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Таким образом, развитие информационных технологий в контексте цифровизации го-
сударственного управления и социальной политики Российской Федерации требует форми-
рования теоретической и методологической основы. Сегодня очевиден дефицит системных 
руководящих начал, которые необходимы для реализации государственных программ и 
стратегий, направленных на последовательную цифровую трансформацию. Несмотря на 
внедрение ряда цифровых решений в социальную сферу, их эффективность и полезные свой-
ства снижаются из-за отсутствия единых принципов, которые регулировали бы данный про-
цесс. 

Нет сомнений в том, что социальное государство в современных реалиях должно раз-
виваться с учетом информационных изменений. Оно не может оставаться лишь совокупно-
стью правовых норм и принципов, гарантирующих гражданам достойную жизнь и социаль-
ную поддержку. Социальное государство, очевидно, должно адаптироваться к цифровой 
эпохе, а значит, активно использовать информационные технологии для повышения качества 
оказываемых услуг, а также в целях оптимизации административных процессов и обеспече-
ния прозрачности государственного управления.  

Продолжение теоретических исследований в области цифровизации социального госу-
дарства – это актуальное и важное направление, поскольку темпы внедрения цифровых тех-
нологий в России пока что отстают от уровня других постиндустриальных стран. Другие го-
сударства уже используют автоматизированные системы для более точного и быстрого ре-
шения задач социальной политики. Именно поэтому в Российской Федерации подобные 
процессы требуют оперативного совершенствования нормативно-правового регулирования 
исследуемой сферы общественных отношений и выработки универсальных принципов циф-
ровизации в социальном государстве.  
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Основные нормативные правовые акты в сфере обеспечения национальной безопаснос-

ти (федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 390-ФЗ «О безопасности»1, указ Президента 
РФ от 2 июля 2021 г. № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федера-
ции»2) не содержат понятия «юридическая безопасность». Иное законодательство в области 
обеспечения безопасности также указанным понятием не оперирует. 
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2 О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации : указ Президента РФ от 2 июля 2021 г. № 400 // Собр. 
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Вместе с тем анализ научной литературы позволяет с уверенностью судить о том, что 
понятие «юридическая безопасность» сложилось в доктрине российского права. Так, в 
2007 г. А. А. Фоминым была защищена докторская диссертация на тему «Юридическая  
безопасность субъектов российского права: вопросы теории и практики». Он указывал: 
«Принципиальным основанием выделения юридической безопасности в самостоятельный 
вид безопасности является воплощенность юридической составляющей в ключевых областях 
жизнедеятельности общества» [1, с. 12]. Иными словами, право пронизывает все сферы об-
щественной жизни, само претендует на статус самостоятельной сферы, стало неотъемлемой 
частью жизни каждого, а правоотношения порождают множество рисков и угроз для госу-
дарства, общества и человека. А. А. Фомин указывает на два значения понятия «юридическая 
безопасность»: «…1) совокупность осуществляемых в правовой системе и посредством пра-
ва мер, средств и способов правового обеспечения (охраны, защиты) и 2) достигаемое  
в результате состояние правовой защищенности (гарантированности) жизненно важных ин-
тересов (статусов, режимов и т. п.) субъектов права в связи с вступлением в сферу правовых 
отношений» [1, с. 11]. Автор указывает также: «Юридическая безопасность – это предотвра-
щение или отражение опасностей, вызываемых юридическими воздействиями, или, другими 
словами, минимизация юридических факторов риска» [1, с. 12]. 

И. С. Лапаев пишет: «Юридическая (правовая) безопасность является частью норма-
тивной безопасности и определяется, на наш взгляд, как состояние определенности (защи-
щенности, гарантированности) и упорядоченности жизненно важных интересов субъектов 
права, связанное со вступлением их в сферу правовых отношений, обусловленное эффектив-
ным правотворчеством, единообразным правоприменением, стабильностью и правовой оп-
ределенностью правоотношений, высокой информированностью общества» [2, с. 141]. 

И. С. Холохоев в своей диссертации анализирует механизм обеспечения юридической 
безопасности. Среди основных средств, способов и методов, в него входящих, автор называет: 

1) меры юридической защиты, в том числе самозащиты; 
2) меры юридической ответственности; 
3) правореализующие способы; 
4) правовую охрану, правовую неприкосновенность; 
5) способы восстановления нарушенных прав; 
6) меры дозволения, предписания, запрета; 
7) научно-правовые методы [3, с. 17]. 
Меры юридической защиты государства, общества и личности указанный автор относит к 

числу основных элементов юридической безопасности [3, с. 15]. Меры юридической защиты ис-
ходят от государства, его органов в целом и правоохранительной системы в частности.  

На наш взгляд, создание (или окончательное оформление) в 2011 г. системы оказания 
бесплатной юридической помощи в Российской Федерации стало важнейшим шагом в обес-
печении юридической безопасности граждан и конституционного права на квалифицирован-
ную юридическую помощь. Именно тогда был принят федеральный закон от 21 ноября 
2011 г. № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации»1 (далее – 
Закон о БЮП). Он установил основные гарантии реализации права российских граждан на 
получение бесплатной квалифицированной юридической помощи в Российской Федерации, 
а также организационно-правовые основы формирования государственной и негосударст-
венной систем бесплатной юридической помощи и организационно-правовые основы дея-
тельности по правовому информированию и правовому просвещению населения. 

                                                 
1 О бесплатной юридической помощи в Российской Федерации : федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 324-ФЗ // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 2011. № 48. Ст. 6725. 
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Согласно ст. 7 Закона о БЮП бесплатная юридическая помощь оказывается физиче-
скими и юридическими лицами, которые являются участниками государственной системы 
бесплатной юридической помощи, и физическими и юридическими лицами, являющимися 
участниками негосударственной системы бесплатной юридической помощи.  

Исходя из ст. 15 Закона о БЮП, участниками государственной системы бесплатной 
юридической помощи являются: федеральные органы исполнительной власти и подведом-
ственные им учреждения, Уполномоченный по правам человека в Российской Федерации, 
уполномоченные по правам человека в субъектах Российской Федерации; органы исполни-
тельной власти субъектов Российской Федерации и подведомственные им учреждения; ор-
ганы управления государственных внебюджетных фондов; государственные юридические 
бюро. 

Статья 22 Закона о БЮП устанавливает, что участниками негосударственной системы 
бесплатной юридической помощи являются негосударственные центры бесплатной юриди-
ческой помощи, а также юридические клиники (студенческие консультативные бюро, сту-
денческие юридические бюро и др.). 

В связи с этим можно с уверенностью утверждать, что юридические клиники вузов яв-
ляются звеном в обеспечении юридической безопасности граждан и способствуют реализа-
ции их права на квалифицированную юридическую помощь. Юридические клиники – это 
структурные подразделения образовательных организаций высшего образования, реализую-
щих направление подготовки «Юриспруденция». Согласно ст. 23 Закона о БЮП целями 
юридической клиники являются:  

1) реализация установленного Конституцией РФ права граждан на получение квалифи-
цированной юридической помощи;  

2) правовое просвещение населения;  
3) формирование у обучающихся по специальностям и направлениям подготовки выс-

шего образования, относящимся к укрупненной группе специальностей и направлений под-
готовки «Юриспруденция», научным специальностям, относящимся к группе научных спе-
циальностей «Право», навыков оказания юридической помощи.  

По данным доклада Министерства юстиции Российской Федерации, в 2023 г. бесплат-
ная юридическая помощь оказана юридическими клиниками в 38 947 случаях. В стране дей-
ствовала 241 юридическая клиника; для сравнения: в 2022 г. функционировали 216 юридиче-
ских клиник.  

В 2023 г. только в 12 субъектах Российской Федерации отсутствовали юридические 
клиники (в республиках Северная Осетия – Алания, Калмыкия, в Ненецком, Ханты-Мансий-
ском, Ямало-Ненецком, Чукотском автономных округах, в Луганской Народной Республике, 
Запорожской, Магаданской, Орловской, Сахалинской, Херсонской областях), а наибольшее 
количество юридических клиник создано в Москве (15), Санкт-Петербурге (14), Ростовской 
области (10) и Краснодарском крае (8) [4]. 

Стоит отметить, что юридические клиники не ограничены в своем праве оказывать 
бесплатную юридическую помощь всякому гражданину. Юридические клиники являются 
частью негосударственной системы бесплатной юридической помощи, поэтому на них 
не распространяется ст. 20 Закона о БЮП, в которой перечислены категории граждан, име-
ющих право на получение бесплатной юридической помощи в рамках государственной сис-
темы бесплатной юридической помощи, а также случаи оказания такой помощи. 

Согласимся с мнением М. Д. Дранжевского, одного из самых авторитетных теоретиков 
и практиков клинического юридического образования, в следующем: «К счастью, законода-
тель принял верное решение, не распространив ограничения категорий дел и лиц, имеющих 
право на БЮП, на негосударственных провайдеров, что, конечно, объясняется и элементар-
ными правилами логики: не организуя и не финансируя работу таких участников системы 
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БЮП, государство не может запрещать им работать с какими-либо категориями дел и 
лиц» [5, с. 93]. В дополнение заметим, что ограничение круга клиентов для приема в юриди-
ческой клинике уменьшает потенциальную юридическую практику обучающихся.  

Согласно ч. 4 ст. 23 Закона о БЮП юридические клиники оказывают бесплатную юриди-
ческую помощь в виде правового консультирования в устной и письменной форме, составления 
заявлений, жалоб, ходатайств и других документов правового характера. Из данной нормы сле-
дует, что клиницисты не имеют права оказывать правовую помощь в виде представительства 
интересов в суде. Существует ошибочное мнение, что ч. 4 ст. 23 Закона о БЮП прямо не запре-
щает клиницистам оказывать правовую помощь в виде представительства интересов в суде. Од-
нако не стоит забывать о том, что Закон о БЮП является по своей природе нормативно-право-
вым актом публичного права, а значит, использует императивный метод правового регулирова-
ния, и его нормы сформулированы по принципу «разрешено только то, что разрешено». Ви-
дится, что такой порядок является оправданным и логичным, поскольку судебное представи-
тельство требует от юриста полной профессиональной готовности и компетентности. Кроме то-
го, на судебном представителе лежит большая профессиональная ответственность, так как ре-
шения суда окончательны и подлежат пересмотру только в экстраординарных случаях.  

Для участия клиницистов в судебном представительстве есть еще дополнительные за-
конодательные препятствия. Так, согласно ст. 49 Гражданского процессуального кодекса 
Российской Федерации лица, не имеющие высшего юридического образования либо статуса 
адвоката, не могут быть представителями в суде, за исключением дел, рассматриваемых ми-
ровыми судьями и районными судами1, а согласно ст. 59 Арбитражного процессуального ко-
декса Российской Федерации представителями во всех арбитражных судах могут быть толь-
ко адвокаты либо лица с высшим юридическим образованием2. 

Известна редкая практика, когда некоторые юридические клиники де-факто занимают-
ся судебным представительством в рамках оказания бесплатной юридической помощи. Од-
нако в качестве судебного представителя выступают преподаватели-кураторы, клиницисты 
же находятся в процессуальной роли «зрителей» судебного заседания.  

Согласно ч. 5 ст. 23 Закона о БЮП в оказании бесплатной юридической помощи юриди-
ческими клиниками участвуют лица, обучающиеся по специальностям и направлениям подго-
товки высшего образования, относящимся к укрупненной группе специальностей и направле-
ний подготовки «Юриспруденция», научным специальностям, относящимся к группе научных 
специальностей «Право», в образовательных организациях высшего образования и научных 
организациях не менее половины срока получения образования, установленного соответст-
вующим федеральным государственным образовательным стандартом, и не имеющие акаде-
мической задолженности. Однако практика функционирования юридических клиник в стране 
свидетельствует о том, что не все соблюдают требования, предъявляемые к клиницистам. Так, 
руководство многих юридических клиник допускает к работе в юридической клинике студен-
тов 1-го и 2-го курсов, то есть прошедших менее половины срока обучения. Не всегда при до-
пуске студента к работе в юридической клинике руководство проверяет наличие у него акаде-
мических задолженностей. При этом у Минюста России отсутствуют реальные механизмы 
контроля за соблюдением юридическими клиниками указанных выше требований.  

Согласно ч. 5 ст. 23 Закона о БЮП клиницисты участвуют в оказании бесплатной юри-
дической помощи в юридических клиниках под контролем преподавателей-кураторов – лиц, 
имеющих высшее юридическое образование, ответственных за обучение указанных лиц и 

                                                 
1 Гражданский процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 14 нояб. 2002 г. № 138-ФЗ // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 2002. № 46. Ст. 4532. 
2 Арбитражный процессуальный кодекс Российской Федерации : федер. закон от 24 июля 2002 г. № 95-ФЗ // Собр. законо-

дательства Рос. Федерации. 2002. № 30. Ст. 3012. 
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деятельность юридических клиник в образовательных организациях высшего образования и 
научных организациях. Здесь практика функционирования юридических клиник в стране 
также свидетельствует о нарушениях. Известны случаи, когда в роли преподавателей-курато-
ров выступают специалисты без высшего юридического образования, то есть специалисты 
других профилей, которые преподают на юридических кафедрах либо факультетах (эконо-
мисты, историки и т. д.). При этом мы не умаляем их квалификации и не ставим под сомне-
ние их способность оказывать юридическую помощь.  

Минюстом России разработаны и утверждены стандарты оказания бесплатной юриди-
ческой помощи юридическими клиниками. Документ должен способствовать повышению ее 
качества. Однако в принятом документе «качество оказания бесплатной юридической помо-
щи» характеризуется только двумя показателями, которые, безусловно, не могут отражать 
реального качества юридической помощи. Это: 

1) удовлетворенность лица, имеющего право на получение бесплатной юридической 
помощи, качеством и доступностью оказания бесплатной юридической помощи; 

2) отсутствие жалоб на некорректное, невнимательное отношение специалистов к ли-
цам, имеющим право на получение бесплатной юридической помощи1. 

В связи с этим мы вынуждены констатировать, что в системе оказания бесплатной 
юридической помощи отсутствует объективный и действенный механизм контроля качества 
оказываемой юридическими клиниками юридической помощи, который должен проводиться 
Министерством юстиции РФ. 

Вместе с тем к качеству работы юридических клиник есть объективные вопросы. Поло-
вина обучения по юридическому направлению и отсутствие академической задолженности 
не являются гарантом оказания студентом высококвалифицированной правовой помощи; из-
вестно, что даже оконченное высшее юридическое образование не гарантирует необходимо-
го качества работы юриста. Клиницистам не хватает ни знаний, ни опыта, ни общепрофес-
сиональных компетенций для оказания правовой помощи на уровне адвоката, нотариуса или 
консультанта юридического бюро. 

Клиницисты оказывают юридическую помощь под руководством преподавателей-кура-
торов, что само по себе должно компенсировать низкий уровень квалификации клиницистов. 
Однако, на наш взгляд, не нужно переоценивать высокую квалификацию преподавателей-ку-
раторов. Необходимо иметь в виду, что у большей части профессорско-преподавательского 
состава педагогический стаж превалирует над стажем юридическим. Преподаватели-курато-
ры зачастую оторваны от актуальной юридической практики, профессиональный интерес 
преподавателей вуза ограничен несколькими отраслями права, преподаваемыми в рамках ос-
новной педагогической деятельности, и не всегда он совпадает с запросами клиентов юриди-
ческой клиники.  

Таким образом, юридические клиники являются важным и сложившимся элементом в 
механизме обеспечения юридической безопасности граждан. Вместе с тем в деятельности 
юридических клиник наблюдается ряд проблем, связанных как с соблюдением Закона о 
БЮП, так и с качеством оказания юридической помощи. Однако при решении проблем важ-
но избежать тенденций к излишнему регулированию деятельности юридических клиник. Не-
обходимо помнить, что это в первую очередь институт гражданского общества, по сути, это 
форма юридического и педагогического волонтерства. Исторически юридические клиники 

                                                 
1 Об утверждении стандарта оказания бесплатной юридической помощи субъектами, указанными в пункте 4 части 1 и части 2 

статьи 15, части 2 статьи 22 Федерального закона от 21.11.2011 № 324-ФЗ «О бесплатной юридической помощи в Российской 
Федерации», и порядка обеспечения контроля за соблюдением его требований» : приказ Минюста России от 20 мая 2024 г. 
№ 157 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202405210014 
(дата обращения: 03.02.2025). 
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возникли как частная инициатива академического юридического сообщества, это была реак-
ция на излишнюю теоретизацию юридического образования и недостаточную практическую 
подготовку студентов-юристов. Кроме того, единый стандарт деятельности юридической 
клиники невозможен, поскольку вузы обладают разными ресурсами, традициями, профили-
зацией и т. д. Развитие юридических клиник как института гражданского общества – это в 
первую очередь корпоративная ответственность академического юридического сообщества.  
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Аннотация. На основе сравнительно-правового анализа дается оценка категории «обстоятель-
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В 2023 г. в правовое регулирование антикоррупционной политики были внесены су-
щественные изменения, повлиявшие на государственных и муниципальных служащих1. Так, 
ст. 13 федерального закона «О противодействии коррупции» (далее – Закон о противодейст-
вии коррупции) была дополнена частями 3–6; особый интерес при этом вызывает перечень 
обстоятельств, не зависящих от физического лица, при наступлении которых лицо освобож-
дается от дисциплинарной ответственности за несоблюдение ограничений и запретов, требо-
ваний о предотвращении или об урегулировании конфликта интересов и неисполнение обя-
занностей2. Следует отметить также подобные изменения, внесенные в законы о военной 
службе, о прокуратуре и некоторые другие. 

Речь о чрезвычайных и непредотвратимых обстоятельствах, которые не зависят от фи-
зических лиц и которые невозможно было ни контролировать, ни преодолеть (например, по-
жары, стихийные бедствия, массовые заболевания).  

Еще на стадии разработки законопроекта включение такой нормы вызвало целый 
ряд комментариев специалистов: одни оценивали подобное нововведение как недопусти-
мую либерализацию антикоррупционного законодательства, даже как «коррупционный 
кластер, взращенный на кадрово-чиновной платформе», другие – как необходимую защи-
ту лиц, вовлеченных против их воли в коррупционные механизмы [1, с. 144; 2, с. 37; 3, 
с. 121]. 

До принятия данного закона понятие обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажор) 
относилось исключительно к частному праву: так, п. 3 ст. 401 Гражданского кодекса Россий-
ской Федерации (ГК РФ)3 освобождал от ответственности лицо за неисполнение соответст-
вующих обязательств, если надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие  
непреодолимой силы, то есть чрезвычайных и непредотвратимых при данных условиях об-
стоятельств. При этом в цивилистике на протяжении многих лет не прекращаются споры, что 
именно следует относить к обстоятельствам непреодолимой силы.  

До сих пор законодательство не содержало перечня таких обстоятельств (в ГК РФ за-
конодатель исходил от обратного, закрепляя, что не может относиться к обстоятельствам, 
освобождающим от ответственности: нарушение обязанностей со стороны контрагентов 
должника, отсутствие на рынке нужных для исполнения товаров, отсутствие у должника не-
обходимых денежных средств и т. д.). Поэтому в доктрине закрепился как узкий подход, 
предусматривающий только природные явления (абсолютные события), так и широкий, при 
котором к таким обстоятельствам можно отнести обстоятельства общественной жизни и 
«распоряжения властей» [4].  

Дискуссию вызывают также и признаки, при наличии которых те или иные обстоятель-
ства можно отнести к форс-мажорным. 

Согласно позиции, выработанной высшими судебными инстанциями, к таким призна-
кам относятся чрезвычайность и непредотвратимость. При этом под чрезвычайностью пред-
полагается исключительность рассматриваемого обстоятельства, наступление которого в 
конкретных условиях является необычным; выход за пределы нормального, обыденного, что 
не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни при каких обстоятельствах. 
Непредотвратимость же означает, что любой участник гражданского оборота, осуществляю-
щий аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоя-

                                                 
1 О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 10 июля 2023 г.  

№ 286-ФЗ // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2023. № 29. Ст. 5304. 
2 О противодействии коррупции : федер. закон от 25 дек. 2008 г. № 273-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 2008. № 52 (ч. I). Ст. 6228. 
3 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. 

законодательства Рос. Федерации. 1994. № 32. Ст. 3301. 
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тельства или его последствий (см. п. 8 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
24 марта 2016 г. № 7, постановление Президиума Высшего Арбитражного Суда РФ 
от 21 июня 2012 г. № 3352/121).  

Несмотря на достаточно долгий срок и неоднократность толкования данных понятий выс-
шими судебными инстанциями, до сих пор можно обнаружить судебные примеры по данной 
тематике. Так, Судебная коллегия по гражданским делам Верховного Суда Российской Федера-
ции в своем определении от 28 февраля 2023 г. № 56-КГ22-35-К9 указала, что под чрезвычайно-
стью понимается исключительность, выход за пределы «нормального», обыденного, необычай-
ность для тех или иных жизненных условий, что не относится к жизненному риску и не может 
быть учтено ни при каких обстоятельствах. Чрезвычайный характер непреодолимой силы не до-
пускает квалификации в качестве таковой любого жизненного факта, ее отличие от случая в том, 
что она имеет в основе объективную, а не субъективную непредотвратимость. В итоге суд отка-
зал ответчику в удовлетворении требования, поскольку автомобиль истца поврежден в результа-
те опасного природного явления, при котором была нарушена жизнедеятельность более 148 тыс. 
человек, пострадали 16 254 дома, 17 социально значимых объектов, в связи с чем в Приморском 
крае был объявлен режим чрезвычайной ситуации. Суд установил также, что ответчик принял 
все возможные и разумные меры, необходимые для предупреждения вреда третьим лицам, та-
ким образом, оснований для возложения на него ответственности в виде возмещения ущерба, 
причиненного истцу при обстоятельствах непреодолимой силы, не имеется2. 

В целом предприниматели ориентируются на документ, сформированный Торгово-про-
мышленной палатой России, которая включила в перечень обстоятельств непреодолимой си-
лы стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, ураган), пожар, массовые заболевания 
(эпидемии), забастовки, военные действия, теракты, диверсии, ограничения перевозок, за-
претительные меры государств, запрет торговых операций и другие обстоятельства, не зави-
сящие от воли сторон договора (контракта)3.  

Следует особо отметить оценочный характер таких обстоятельств: в каждом конкрет-
ном случае суд будет выяснять, является ли обстоятельство чрезвычайным и непредотврати-
мым, мог ли должник что-то изменить, избежать последствий. Это приводит, как отмечает 
В. В. Груздев, к соблазну подвести под данное понятие даже собственные упущения, что 
«способно самым негативным образом сказаться на стабильности и дисциплинированности 
гражданского оборота» [4].  

Итак, понятие «обстоятельства непреодолимой силы» цивилистами в настоящее время 
до конца не исследовано, не закреплено в ГК РФ, а также окончательно не определен пере-
чень тех действий и событий, которые подпадают под действие непреодолимой силы. 

Вернемся к поправкам, внесенным в Закон о противодействии коррупции. До внесения 
изменений в названный документ Минтруд России «протестировал» перечень этих обстоя-
тельств, изложив их в своем письме от 15 апреля 2022 г. № 28-6/10/П-2479 «Об актуализации 

                                                 
1 О применении судами некоторых положений Гражданского кодекса Российской Федерации об ответственности за нару-

шение обязательств : постановление Пленума ВС РФ от 24 марта 2016 г. № 7 (ред. от 22 июня 2021 г.) // Рос. газета. 2016. 
№ 70 ; постановление Президиума ВАС РФ от 21 июня 2012 г. № 3352/12 по делу № А40-25926/2011-13-230 // Вестник 
ВАС РФ. 2012. № 10.  

2 Определение Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда Российской Федерации от 28 февр. 2023 г. 
№ 56-КГ22-35-К9 (УИД 25RS0002-01-2021-000933-44). Документ опубликован не был. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс». 

3 См.: п. 1.3. Положения о порядке свидетельствования Торгово-промышленной палатой Российской Федерации обстоятельств 
непреодолимой силы (форс-мажор) (приложение к постановлению Правления ТПП РФ от 23 дек. 2015 г. № 173-14) (ред. от 
30 марта 2023 г.); п. 1.3 Положения о свидетельствовании уполномоченными торгово-промышленными палатами обстоя-
тельств непреодолимой силы по договорам (контрактам), заключенным в рамках внутрироссийской экономической дея-
тельности (утв. постановлением Совета ТПП РФ от 24 июня 2021 г. № 7-2 (ред. от 21 дек. 2023 г.). Документы опублико-
ваны не были. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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Обзора практики привлечения к ответственности государственных (муниципальных) служа-
щих за несоблюдение ограничений и запретов, неисполнение обязанностей, установленных в 
целях противодействия коррупции»1 (п. 7). Особый интерес вызывает следующий факт: при 
наступлении таких обстоятельств взыскание к служащему не применяется, однако несоблю-
дение требований, даже в случае наступления таких обстоятельств, признается правонару-
шением. Позже (в июле 2023 г.) перечень юридических фактов, относящихся к обстоятельст-
вам, не зависящим от лица, получил закрепление в ч. 4 ст. 13 Закона о противодействии кор-
рупции. Следует отметить открытый характер данного перечня, на что указывает формули-
ровка «в частности», предваряющая его. Не могут быть признаны форс-мажорными обстоя-
тельствами регулярно повторяющиеся и прогнозируемые события и явления, а также обс-
тоятельства, наступление которых зависело от воли или действий физического лица, ссы-
лающегося на наличие этих обстоятельств. 

Так же как и в ГК РФ, в Законе о противодействии коррупции законодатель указы-
вает на чрезвычайность и непредотвратимость таких обстоятельств, не конкретизируя 
данную терминологию, поскольку оценивать обстоятельства в комплексе должна комис-
сия по соблюдению требований к служебному поведению служащих и урегулированию 
конфликта интересов или иной коллегиальный орган, который осуществляет функции 
указанной комиссии. Именно от ее решения зависит, освободят ли лицо от дисциплинар-
ной ответственности. Однако, поскольку речь идет о публично-правовых интересах, за-
конодателю следует конкретизировать подобные признаки, не оставляя их на усмотрение 
комиссии. Еще М. М. Агарков указывал, что «частное право с его индивидуализмом 
представляет из себя систему юридической децентрализации» [5, с. 28], добавляя, что 
публичное право «есть область власти и подчинения», а частное и, соответственно, граж-
данское – «область свободы и частной инициативы» [5, с. 33]. Применительно к данной 
ситуации: то, что позволено в области частноправовых отношений, должно быть строго 
регламентировано в области публичного права.  

Можно сделать следующие выводы: 
1. Правовой институт обстоятельств непреодолимой силы в настоящее время получил 

свое закрепление как в частном, так и в публичном праве. 
2. Если в ГК РФ обстоятельства непреодолимой силы не названы законодателем, то в 

антикоррупционном законодательстве они получили легальное закрепление определенных 
юридических фактов, в основном событий, иногда – и действий. 

3. Выявленные признаки обстоятельств – чрезвычайность и непредотвратимость – 
только «намечены» законодателем, но пока не получили должного закрепления. Однако это 
необходимо сделать, иначе правовая неопределенность может привести к неоднозначному 
толкованию и произволу в правоприменительной практике. 
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Сегодня можно с уверенностью утверждать, что происходят глобальные процессы, свя-

занные с цифровизацией всего человеческого общества, внедрением информационных и 
компьютерных технологий в различные аспекты нашей жизнедеятельности. Цифровая 
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трансформация касается как небольших бытовых задач, например оплаты товаров или услуг 
через электронную версию банка, так и глобальных вопросов, среди которых – предоставле-
ние государственных услуг, обеспечение электронного оборота документов и др. 

Безусловно, данный процесс отражается и на сфере оборота объектов интеллектуаль-
ной собственности. Этот факт подтверждается ежегодной статистикой, которую предостав-
ляет Федеральная служба по интеллектуальной собственности. Так, в 2021 г. в Приволжском 
федеральном округе было использовано 14 304 объекта интеллектуальной собственности, 
среди которых изобретения, полезные модели, программы для ЭВМ и т. д. [1, с. 20]. В 2022 г. 
таких объектов было 15 603 [2, с. 21], а в 2023 г. – уже 16 271 [3, с. 25]. Анализируя пред-
ставленные статистические данные, можно наблюдать стабильную тенденцию к увеличению 
количества используемых объектов интеллектуальной собственности. Прежде всего это свя-
зано с цифровизацией общества.  

Важно отметить, что с развитием информационных технологий появляются не только 
новые возможности для создания и распространения интеллектуальной собственности, но 
и новые проблемы, связанные с защитой правообладателей от нарушений их прав и закон-
ных интересов. Важно своевременно рассматривать подобные правовые проблемы и опера-
тивно находить решения для качественной и комплексной защиты правообладателей. Одним 
из таких проблемных вопросов можно назвать правовой статус доменных имен в России.  

Для начала нужно разобраться с понятием и сущностью доменного имени. Общеприня-
того в праве и науке определения на сегодняшний день не наблюдается. Несмотря на это, 
Н. А. Новикова в научном труде, посвященном изучению понятия и сущности доменного 
имени, видит его как «…неохраняемый российским законодательством результат интеллек-
туальной деятельности, представляющий собой символьное обозначение, предназначенное 
для сетевой адресации, предназначенное для индивидуализации информационных ресурсов в 
сети Интернет, а также способное выполнять функцию индивидуализации товаров, работ 
и (или) услуг, рекламируемых и (или) распространяемых посредством сети Интернет» [4, 
с. 246]. Анализируя данное понятие, мы можем определить, что доменное имя способно ин-
дивидуализировать товары, работы или услуги посредством сетевой адресации, выполнен-
ной в символьном написании. Видится верным принять данное определение в качестве осно-
вы для исследования вышеупомянутого проблемного вопроса потому, что оно является мно-
гоаспектным и широко описывает сущность доменного имени. Кроме того, внимательно 
изучив данное определение, можно заметить, что ученый указывает на наличие проблемы, 
связанной с правовой регламентацией доменного имени.  

Многие представители научного сообщества также дискутируют о правовом статусе 
доменного имени и возможном включении его в перечень объектов интеллектуальной собст-
венности или средств индивидуализации на законодательном уровне. Над данным вопросом 
размышляют, например, Е. Н. Агибалова и А. Е. Голубев. В многоаспектной работе, посвя-
щенной правовой природе доменного имени, авторы придерживаются одного из подходов, 
который заключается в отсутствии необходимости «…в выделении доменного имени в каче-
стве отдельного объекта гражданских прав, поскольку оно может функционировать в рамках 
такого объекта, как имущество» [5, с. 61]. Исследователи исходят из того, что доменное 
имя – это имущество, приобретаемое в результате заключения договора об оказании услуг 
регистрации, являющееся лишь отсылочным средством к тем или иным объектам исключи-
тельного права. Л. А. Ламбринаки также не видит необходимости в выделении доменного 
имени в качестве отдельного объекта индивидуализации, отмечая, что его защита должна 
происходить в рамках защиты товарного знака [6, с. 122].  

Существует и иной подход к пониманию правовой природы доменного имени. Его 
представители определяют домен как необходимый самостоятельный объект в перечне охра-
няемых результатов интеллектуальной деятельности и средств индивидуализации. Так, 
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И. В. Дамбаева отмечает, что законодатель должен «…включить доменное имя в число объ-
ектов интеллектуальных прав…» [7, с. 308]. Она обосновывает эту необходимость тем, что 
доменное имя не защищено, кроме случаев регистрации домена как части товарного знака. 
Это открывает возможности для недобросовестного использования доменного имени. В ходе 
анализа научной литературы по данному проблемному вопросу мы убедились, что солидар-
ность с вышеназванным исследователем выражает также Л. В. Щербачева. В ее работе выде-
ляется в качестве проблемы отсутствие в законодательстве доменного имени как охраняемо-
го объекта и отмечается вероятность того, что в будущем это изменится и доменное имя бу-
дет «…рассмотрено как объект, охраняемый в качестве средства индивидуализации, наравне 
с прочими» [8, с. 39]. Учитывая проанализированное ранее определение, можно констатиро-
вать, что Н. А. Новикова, на работу которой мы уже ссылались, также придерживается дан-
ной позиции. В своем исследовании автор подчеркивает, что требуется учитывать не только 
техническое назначение доменного имени (на что ссылается множество исследователей при 
определении), но и «…его функциональное назначение в качестве средства индивидуализа-
ции…» [4, с. 246]. 

Проанализировав две вышеназванных позиции, касающиеся определения сущности 
доменного имени и необходимости включения его в перечень охраняемых законом объектов 
интеллектуальной собственности, рассмотрев доводы представителей каждого из подходов, 
сложно не согласиться с тем, что реалии современной действительности демонстрируют 
возможность использования доменного имени как средства индивидуализации. Оно может 
выступать в таком качестве потому, что с развитием и распространением информационных 
технологий доменное имя зачастую становится альтернативным названием того или иного 
юридического лица, товара или услуги среди пользователей в сети Интернет. Это берут на 
вооружение недобросовестные физические и юридические лица, которые используют схо-
жие доменные имена для различных целей, в том числе имеющих негативные последствия – 
как для владельца оригинального доменного имени, так и для интернет-пользователей. На-
пример, создав сайт с доменным именем, схожим с адресом сервиса электронной почты,  
недобросовестное лицо или лица перенаправят часть пользователей на ложный сайт, что мо-
жет повлечь за собой потерю конфиденциальных данных или причинить ущерб в ином виде. 
В связи с этим видится верным внедрить доменное имя в отечественное гражданское законо-
дательство в качестве средства индивидуализации для обеспечения необходимой правовой 
защиты обладателей доменных имен, а также пользователей сети Интернет. 

Не менее важным и требующим внимания является проблемный вопрос защиты интел-
лектуальной собственности в электронной среде в реалиях современного развития и распро-
странения компьютерных и информационных технологий. Глобальный процесс цифровиза-
ции общества и различных аспектов его жизнедеятельности влечет за собой в том числе мас-
совый переход общества к приобретению и использованию товаров, работ и услуг в вирту-
альном пространстве, что выражается, например, в покупке различных товаров на специаль-
ных торговых площадках. К сожалению, в этом глобальном процессе активно действуют  
недобросовестные лица, нарушающие интеллектуальные права правообладателей (например, 
путем использования чужого товарного знака для продвижения и продажи поддельных това-
ров). В связи с этим остро встает вопрос о методах эффективной защиты и борьбы с недоб-
росовестным использованием объектов интеллектуальной собственности в электронной сре-
де. В качестве одного из возможных решений данной проблемы предлагается использовать 
искусственный интеллект. 

О необходимости его внедрения в данный процесс активно дискутируют в научных 
кругах. Так, Е. Е. Фролова и Е. В. Купчина в труде, посвященном цифровым инструментам 
защиты прав на интеллектуальную собственность, рассматривают возможность внедрения 
искусственного интеллекта. Один из вариантов его внедрения – использование данной сис-
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темы с целью выявления нарушений прав и законных интересов правообладателей интеллек-
туальной собственности на различных онлайн-площадках продажи товаров. Искусственный 
интеллект путем сбора и анализа данных о доступных товарах, сравнения их с защищаемыми 
объектами интеллектуальной собственности может делать вывод о наличии или отсутствии 
нарушения при продаже того или иного товара. В качестве достоинств использования искус-
ственного интеллекта приводится тот факт, что решение поставленной задачи в рамках 
большого массива информации для данной системы происходит «…за минимальное время, 
без существенных вложений и усилий» [9, с. 490]. Сложно не согласиться с мнением ученых, 
поскольку искусственный интеллект обладает гораздо более высокой скоростью обработки 
информации, чем человек или даже группа людей. С данной точкой зрения соглашается так-
же А. В. Покровская, которая говорит о том, что технологии искусственного интеллекта  
могут послужить отличным инструментом для защиты интеллектуальной собственности.  
Исследователь соглашается с мнением вышеназванных ученых, подмечает и тот факт, что 
«алгоритмы машинного обучения и нейронные сети могут быть использованы для автомати-
ческого распознавания и анализа нарушения прав на товарные знаки, что помогает ускорить 
процесс выявления и удаления подделок» [10, с. 72]. 

Следовательно, изучив взгляды и доводы представителей научного сообщества относи-
тельно внедрения искусственного интеллекта в сферу защиты интеллектуальной собствен-
ности, с уверенностью заключаем, что это может значительно усовершенствовать процесс 
охраны объектов интеллектуальной собственности, а также защиты прав и законных интере-
сов правообладателей от противоправных действий. Главным преимуществом использования 
данной системы является скорость обработки данных и принятия решения. В случае успеш-
ного использования искусственного интеллекта процесс пресечения противоправных дейст-
вий в сфере интеллектуальной собственности значительно ускорится. Однако для полноцен-
ного использования требуется качественная правовая проработка данного вопроса. Одним из 
решений правовых проблем может являться законодательная регламентация работы искусст-
венного интеллекта в данной сфере, в частности, определение его полномочий, порядка ис-
пользования и механизмов регулирования данного процесса.  

Таким образом, анализ проблемных вопросов и их возможных решений демонстрирует 
важность и актуальность работы по совершенствованию механизмов защиты интеллектуаль-
ной собственности в электронной среде. Это связано с тем, что технический прогресс создает 
не только позитивные изменения в жизни общества, но и возможности для противоправных 
действий недобросовестных лиц. Так, решение проблемного вопроса о включении доменно-
го имени в число объектов интеллектуальной собственности поможет более качественно за-
щитить права собственников доменных имен, а также уберечь пользователей сети Интернет 
от недобросовестного воздействия. В свою очередь, использование искусственного интел-
лекта в области защиты интеллектуальной собственности значительно облегчит и ускорит 
работу по выявлению противоправных действий и устранению их последствий. Видится вер-
ным сказать, что развитие отечественного гражданского законодательства в сфере интеллек-
туальной собственности и совершенствование гражданско-правовых механизмов ее защиты 
позволят максимально актуализировать законодательство в соответствии с уровнем техниче-
ского прогресса. 
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В условиях роста международной и региональной нестабильности перед государством 

стоят задачи по устранению источников, представляющих угрозу национальной безопаснос-
ти, дестабилизирующих обстановку в стране, препятствующих укреплению внутреннего 
единства российского общества, межнационального согласия и религиозной терпимости. Та-
кую опасность несут любые проявления экстремизма.  

В 2024 г. преступлений экстремистской направленности зарегистрировано больше на 
28,3 % по сравнению с 2023 г., а количество преступлений террористического характера уве-
личилось почти на 56 % [1, с. 4]. Статистические данные не только позволяют оценить акту-
альное состояние преступности конкретного вида, но и демонстрируют результаты активной 
работы правоохранительных органов. Так, за 2024 г. раскрываемость преступлений экстре-
мистской направленности повысилась на 17,5 % [1, с. 6]. 

Эффективной работе правоохранительных органов по привлечению к ответственности 
за совершение противоправных деяний рассматриваемого вида способствует также совер-
шенствование законодательства. Например, в нормы административного и уголовного зако-
нодательства регулярно вносятся изменения и дополнения, устанавливающие или усили-
вающие ответственность за совершение действий экстремистского характера (например, 
ст. 282.4 Уголовного кодекса Российской Федерации (УК РФ)1; ст. 20.3, 20.29 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных правонарушениях (КоАП РФ)2 и др.). 

Экстремизм – это многогранное и сложное понятие, имеющее различные формы и про-
явления (политический, этнический, религиозный, экологический, экономический, социаль-
ный, этический и др.). Особенность экстремизма заключается также в том, что он может 
включать в себя сразу несколько направлений. Каждое отдельное направление может под-
разделяться на виды. Так, в политическом экстремизме выделяется «левый», выраженный в 
стремлении разрушить существующую государственную систему для достижения «более 
справедливого» общества, и «правый» экстремизм, связанный с пропагандой и навязыванием 
консервативных ценностей и форм политического устройства. Обе разновидности способны 
нанести серьезный ущерб функционированию государственной системы, дестабилизируя ее 
работу. 

Опасность представляют все виды экстремистской деятельности. Например, главной 
детерминантой религиозного экстремизма выступает исключительность религии и нетерпи-
мость к представителям других вероисповеданий; этнический экстремизм связан с возбуж-
дением межнациональной розни, нарушением прав и интересов в связи с национальной при-
надлежностью; и т. д.  

Формирование новых видов экстремистских направлений обусловлено выделением 
опасных для общества проявлений, приобретающих массовый характер, имеющих крайнюю 
форму и вызывающих общественный резонанс. К таким направлениям, в частности, относят-
ся ЛГБТ-экстремизм3, ориентированный на разрушение традиционных семейных ценностей; 
этический экстремизм, связанный с психологическим и физическим воздействием на жертву 
с целью ее морального подавления и унижения. 
                                                 
1 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. № 63-ФЗ (ред. от 28 дек. 2024 г.) // Собр. законодательства 

Рос. Федерации. 1996. № 25. Ст. 2954. 
2 Кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях от 30 дек. 2001 г. № 195-ФЗ (ред. от 3 февр. 

2025 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 1. 
3 ЛГБТ – движение, деятельность которого признана экстремистской и запрещена на территории РФ. 
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Понятие «экстремизм» следует отличать от понятий «терроризм» и «террористическая 
деятельность». Вопрос об их сходстве нередко становится предметом обсуждений [2, с. 214–
215]. В силу своей многогранности экстремизм обычно рассматривается как более широкое 
понятие, включающее не только формы выражения крайних убеждений, но и способы их 
проявлений (насильственные или ненасильственные). Считается, что экстремизм в значи-
тельной степени основывается на духовно-нравственных корнях. Любая его разновидность 
имеет идеологическую основу и использует радикальные методы ее демонстрации. Ее пред-
ставители не приемлют нормы морали, права и ценность человеческой жизни, руководству-
ются только собственными установками и правилами. 

В то же время понимание терроризма имеет более четкое содержание, включающее 
особые способ и цели его совершения. Терроризм обыкновенно рассматривается как край-
няя, наиболее радикальная степень экстремизма. Анализ правовых норм позволяет выявить 
также политическую основу террористической деятельности, включающую наличие кон-
кретных объектов воздействия (влияние на политическую обстановку, на государственные 
органы, запугивание населения и др.). Кроме того, терроризм не только может пропаганди-
ровать идеологию, но и включает конкретные действия – террористические акты (соверше-
ние взрывов, поджогов и т. д.).  

Исследование терроризма и экстремизма во взаимосвязи дает возможность совершен-
ствовать стратегии противодействия этим явлениям.  

Для обеспечения эффективного противостояния посягательствам на интересы нацио-
нальной безопасности страны, в целях противодействия дестабилизации внутри российско-
го общества и укрепления его единства в конце 2024 г. Президентом РФ издан указ «Об ут-
верждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации»1 (далее – 
Стратегия), который заменил утративший силу документ, действовавший с 2020 г. Это до-
кумент стратегического планирования, который определяет основные направления госу-
дарственной политики в сфере противодействия экстремизму, основные источники угроз 
экстремизма в современной России, порядок и условия взаимодействия государственных 
органов исполнительной власти в целях реализации положений вышеуказанной Стратегии. 
В данном нормативном акте определены также основные понятия, используемые для целей 
Стратегии (в этот перечень, например, была включена «русофобия»), и названы основные 
угрозы экстремизма: внешние (к примеру, распространение неонацизма с территории Ук-
раины, деятельность иностранных спецслужб, направленная на обострение межнациональ-
ных отношений в нашей стране) и внутренние (связанные с деятельностью мигрантов на 
территории России и др.). Терроризм признается «наиболее опасным проявлением экстре-
мизма», представляющим угрозу международному миру и безопасности (п. 10 Стратегии). 
Кроме того, обозначен вызывающий беспокойство способ распространения экстремистских 
радикальных идеологий, а именно использование информационного пространства (п. 10 
Стратегии).  

Положения Стратегии отображают актуальные и острые проблемы в сфере противо-
действия экстремизму, а их определение является вынужденной мерой со стороны органов 
власти. В отличие от предыдущего аналогичного документа продолжительность действия 
настоящей Стратегии не обозначена. В любом случае следующим этапом должно стать при-
нятие незамедлительных мер по реализации ее положений. Для этого органами исполнитель-
ной власти разрабатывается план соответствующих мероприятий (п. 38 Стратегии), исполне-
ние которых возлагается на субъектов противодействия экстремизму (п. 39 Стратегии). 

                                                 
1 Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации : указ Президента РФ от 28 дек. 2024 г. 

№ 1124 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2024. № 53 (ч. I). Ст. 8669. 
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Согласно положениям Стратегии, противодействие экстремизму включает в себя: дея-
тельность субъектов противодействия, прогнозирование и профилактику экстремизма, ми-
нимизацию и устранение наступивших последствий, выявление причин и условий, способст-
вующих совершению экстремистских проявлений, а также раскрытие и расследование пре-
ступлений экстремистской направленности.  

Рассмотрим профилактическую работу правоохранительных органов в отношении дей-
ствий экстремистского характера, имеющих уголовно-правовые последствия.  

Для отражения текущей ситуации приведем статистические данные по некоторым соста-
вам преступлений (за первое полугодие 2024 г.) [3]. Наиболее часто к уголовной ответственно-
сти привлекались лица за совершение преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 280 УК РФ 
(публичные призывы к осуществлению экстремистской деятельности, совершенные с исполь-
зованием средств массовой информации или сети Интернет), что составило около 27 % от об-
щего числа привлеченных к уголовной ответственности за преступления экстремистской на-
правленности. Второй по «популярности» состав преступлений (более 23 %) – назвать ч. 2 
ст. 282.2 УК РФ (участие в деятельности общественного или религиозного объединения, в от-
ношении которого судом принято решение о ликвидации). В числе активно совершаемых прес-
туплений экстремистской направленности следует назвать также относительно новый состав 
преступлений (ст. 282.4 УК РФ), введенный в Уголовный кодекс РФ в 2022 г. и предусматри-
вающий ответственность за пропаганду или публичное демонстрирование нацистской атрибу-
тики или символики, атрибутики или символики экстремистских организаций, иных атрибути-
ки или символики, публичное демонстрирование которых запрещено уголовным законом. По 
ч. 1 указанной статьи привлечено более 17 % обвиняемых. Квалификация и процессуальная 
сторона привлечения к ответственности за совершение преступлений, относящихся к данной 
категории, также являются предметом научного обсуждения [4]. Однако в рамках рассматри-
ваемой проблематики обратимся к вопросу о содержании профилактической работы органов, 
осуществляющих раскрытие и расследование преступлений экстремистской направленности.  

Дела о преступлениях данной категории, как правило, возбуждаются по результатам опера-
тивно-разыскной деятельности, а предварительное расследование проводится следователем 
(ст. 151 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (УПК РФ)1). Успешное рас-
крытие и расследование преступлений данной категории обеспечивается совместной деятельно-
стью различных ведомств и служб. Некоторые ситуации могут потребовать привлечения между-
народной помощи. Все вовлеченные в процесс выявления, раскрытия и расследования преступле-
ний органы в пределах своей компетенции обязаны осуществлять профилактическую работу.  

К примеру, профилактическая работа следователя может осуществляться в двух фор-
мах: процессуальной и непроцессуальной. Процессуальная форма предупреждения преступ-
лений заключается в реализации следователем положений, закрепленных в уголовно-процес-
суальном законодательстве (ч. 2 ст. 73, ч. 2 ст. 158 УПК РФ), и состоит в направлении в уч-
реждение или организацию представления о необходимости принятия ими мер по устране-
нию причин и условий, способствовавших совершению преступления, производство по ко-
торому осуществлял следователь.  

Непроцессуальная форма регламентируется соответствующими ведомственными при-
казами (например, в органах внутренних дел это приказ МВД России от 24 августа 2023 г. 
№ 6192). В них определяются обязанности проведения профилактических мероприятий для 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 дек. 2001 г. № 174-ФЗ (ред. от 28 дек. 2024 г.) // Собр. за-

конодательства Рос. Федерации. 2001. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
2 О некоторых организационных вопросах деятельности органов внутренних дел Российской Федерации по профилактике пра-

вонарушений : приказ МВД России от 24 авг. 2023 г. № 619 // Система ГАРАНТ : сайт. URL: https://base.garant.ru/407935745/ 
(дата обращения: 07.02.2025). 
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входящих в данное ведомство подразделений в зависимости от компетенции подразделения 
(например, уголовный розыск, участковые уполномоченные, подразделения по противодей-
ствию экстремизму, подразделения по делам несовершеннолетних и др.).  

Следователи также могут осуществлять профилактическую деятельность по противодейст-
вию экстремизму в непроцессуальной форме, например посредством проведения просветитель-
ской работы, выступая в образовательных организациях, СМИ и т. д. Работа с населением спо-
собствует налаживанию двустороннего взаимодействия (установлению обратной связи), позво-
ляет обратить внимание граждан на сложившуюся ситуацию в регионе (округе, городе, районе 
и т. д.), получить дополнительную информацию о криминогенной обстановке, психологической 
«усталости» населения, напрямую (без посредников) донести необходимую информацию до 
граждан. Данное направление относится к эффективным инструментам профилактики и может 
осуществляться любыми представителями правоохранительных органов. 

Другим важным субъектом профилактики являются органы уголовно-исполнительной 
системы. 

Как уже отмечалось ранее, профилактика в борьбе с экстремистскими проявлениями имеет 
ключевое значение. Выявление лиц, осуществляющих действия экстремистского характера, и 
привлечение их к ответственности не гарантирует прекращения ими преступной деятельности. 
Многие осужденные за экстремистские преступления в местах лишения свободы не меняют ра-
дикальных взглядов и продолжают их распространять, стараясь приобщить к своим ценностям 
новых последователей. Кроме того, лицами, находящимися в местах лишения свободы и испо-
ведующими экстремистские взгляды, могут воспользоваться в своих интересах и другие не ме-
нее опасные криминальные группировки. В таких условиях реализовать цели назначения нака-
зания практически невозможно. Приказом Минюста России от 4 июля 2022 г. № 110 для исклю-
чения распространения радикальных идеологий установлен запрет на литературу, фотографии и 
иные материалы экстремистского характера (п. 23 приложения № 3 «Перечень вещей и предме-
тов, продуктов питания, которые осужденным к лишению свободы запрещается изготавливать, 
иметь при себе, получать в посылках, передачах, бандеролях либо приобретать» к Правилам 
внутреннего распорядка исправительных учреждений), а также материалы, оправдывающие 
данную деятельность, на любых носителях информации (п. 20, 21 приложения № 1 «Перечень 
предметов первой необходимости, обуви, одежды и других промышленных товаров, а также 
продуктов питания, которые подозреваемые и обвиняемые могут иметь при себе, хранить, полу-
чать в посылках и передачах и приобретать по безналичному расчету» к Правилам внутреннего 
распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы)1. Таким образом, осо-
бое внимание нужно обратить на реализацию мер профилактики в органах пенитенциарной сис-
темы, направленных на выявление и нейтрализацию данного явления в местах исполнения нака-
заний и содержания задержанных. Проведение профилактических мер не должно нарушать прав 
содержащихся в местах лишения свободы лиц: на свободу вероисповедания, вежливое обраще-
ние, личную безопасность, охрану здоровья, психологическую помощь и других, закрепленных 
нормами исполнительного законодательства.  

Значительная роль в профилактической работе отводится органам прокуратуры, осуще-
ствляющим надзор за исполнением законов о противодействии экстремистской деятельно-
сти. Профилактическая работа носит комплексный характер и включает два вида функций: 
надзорные (например, соблюдение законов, гарантирующих права и свободы человека и 
гражданина в рассматриваемой сфере) и ненадзорные (например, координация деятельности 

                                                 
1 Об утверждении Правил внутреннего распорядка следственных изоляторов уголовно-исполнительной системы, Правил 

внутреннего распорядка исправительных учреждений и Правил внутреннего распорядка исправительных центров уголов-
но-исполнительной системы : приказ Минюста России от 4 июля 2022 г. № 110 (ред. от 27 янв. 2025 г.) // Система 
ГАРАНТ : сайт. URL: https://base.garant.ru/404953247/ (дата обращения: 07.02.2025). 
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правоохранительных органов по борьбе с экстремизмом путем стимулирования эффективно-
го взаимодействия участников противодействия экстремизму). В частности, органы прокура-
туры обладают полномочиями возбуждать дела об административных правонарушениях в 
этой области (например, ст. 20.3.1, 20.33 КоАП РФ), обращаться в суд с исковым заявлением 
о признании информации экстремистской, обращаться в Роскомнадзор с требованием уда-
лить экстремистскую информацию из информационных ресурсов и др. Органы прокуратуры 
противодействуют финансированию экстремистской деятельности путем выявления и устра-
нения его источников и каналов, чему способствуют законодательные нормы в сфере проти-
водействия легализации доходов, полученных преступным путем.  

Одной из актуальных проблем в борьбе с финансированием экстремистской деятельности 
является выявление проведенных операций, связанных с криптовалютами. Характеристики это-
го финансового инструмента позволяют использовать его для совершения преступлений, в том 
числе экстремистской направленности. Речь идет, в первую очередь, об анонимности проводи-
мых транзакций (то есть об отсутствии четкой идентификации их участников), чем и объясняет-
ся их широкая распространенность, в том числе при проведении трансграничных переводов.  

В 2024 г. вопрос о статусе криптовалют снова активно обсуждался на государственном 
уровне, в результате в федеральный закон «О цифровых финансовых активах, цифровой валюте 
и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»1 (далее – 
Закон) были внесены изменения, связанные с некоторыми вопросами регулирования обращения 
цифровых валют, в частности с легализацией майнинга. Кроме того, Законом в настоящее время 
предусмотрена возможность использовать криптовалюту в качестве инвестиций, а также при 
проведении внешнеторговых сделок. Но даже эти изменения не делают данный финансовый ин-
струмент официальным средством платежа. При этом Закон устанавливает требования к личнос-
ти тех, кто будет осуществлять выпуск цифровых финансовых активов, и к оператору информа-
ционной системы, в которой проводится их выпуск, в целях противодействия отмыванию денег 
и финансированию экстремистской и террористической деятельности. Все майнеры должны бу-
дут сообщать о своих криптокошельках в налоговые органы, Росфинмониторинг и др. Таким 
образом обеспечивается прозрачность данного вида деятельности. Очевидно, что это не послед-
ние «шаги» в направлении легализации цифровой валюты для создания условий ее использова-
ния в правовом поле. Законодатель действует последовательно и осмотрительно и намерен ис-
ключить какую-либо возможность использования данного финансового инструмента в ущерб 
экономике и безопасности нашей страны. Для дальнейшего развития рынка цифровых валют в 
России потребуется разработка способов идентификации и верификации участников «цифровых 
сделок», чтобы предотвратить возможности использования криптовалют в преступных целях, в 
том числе для финансирования экстремистской и террористической деятельности. 

В заключение отметим следующее: по нашему мнению, меры противодействия экстре-
мистской деятельности не носят исчерпывающий характер и должны рассматриваться как 
целостная система мероприятий организационного, правового, административного, техниче-
ского и иного характера, направленная на усиление контроля и защиту интересов граждан от 
преступных проявлений экстремистского характера, а в условиях современных реалий учи-
тывать направления по противодействию, обозначенные в Стратегии противодействия экст-
ремизму в Российской Федерации 2024 г. Кроме того, полагаем, что для решения поставлен-
ных руководством нашей страны задач по противодействию обозначенным в Стратегии уг-
розам необходимы организация и проведение на регулярной основе просветительской рабо-
ты на разных уровнях [5], а также своевременная разработка региональных нормативных ак-

                                                 
1 О цифровых финансовых активах, цифровой валюте и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Россий-

ской Федерации : федер. закон от 31 июля 2020 г. № 259-ФЗ (ред. от 25 окт. 2024 г.) // Рос. газета. 2020. № 173. 
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тов, направленных на противодействие любым проявлениям экстремизма, с обязательным 
подключением к их реализации представителей молодежных, общественных, религиозных и 
иных организаций при соответствующей поддержке правоохранительных органов.  
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Аннотация. В статье исследуются современные технологии цифрового контроля в уголовно-

исполнительной системе, включая электронный мониторинг, биометрическую идентификацию по 
лицу и перспективу внедрения чипирования для слежения за осужденными. Анализируется зарубеж-
ный опыт использования данных технологий, их влияние на уровень рецидивной преступности, эф-
фективность контроля и экономические аспекты. Особое внимание уделено правовым и этическим 
вызовам, возникающим при внедрении цифровых механизмов надзора, а также вопросам защиты 
персональных данных. Рассматривается возможность интеграции искусственного интеллекта в сис-
тему исполнения наказаний для автоматизированного анализа рисков и прогнозирования нарушений. 
Автор обосновывает необходимость комплексного и системного подхода к цифровой трансформации 
уголовно-исполнительной системы России. В рамках исследования предложены рекомендации по 
совершенствованию нормативно-правового регулирования и технологической базы цифрового мони-
торинга осужденных.  

Ключевые слова: электронный мониторинг; уголовно-исполнительная система; цифровые тех-
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Концепция развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на  

период до 2030 года1 предусматривает внедрение цифровых технологий во все сферы дея-
тельности учреждений и органов уголовно-исполнительной системы [1, с. 1748], оттого в на-
стоящее время электронные браслеты, биометрическая идентификация по лицу и перспек-
тивные разработки в области чипирования вызывают широкий интерес и обсуждаются как в 
научных кругах, так и среди правозащитников.  

Электронные браслеты 
Электронные браслеты давно используются в уголовно-исполнительных системах многих 

стран. Например, в Великобритании их применение началось еще в 1990 г., и сейчас они широко 
используются для контроля за осужденными, находящимися под домашним арестом [2, с. 17].  

В Нидерландах, Швеции и Норвегии технологии цифрового мониторинга сочетаются с 
программами ресоциализации, что повышает их эффективность [3, с. 210]. Электронный 
контроль используется совместно с обучающими курсами и программами психосоциальной 
помощи, что уменьшает вероятность повторных преступлений [4, с. 188]. В России примене-
ние таких систем слежения снижает уровень повторной преступности среди подозреваемых 
или обвиняемых [5, с. 69].  

Во Франции электронные браслеты используют преимущественно для отслеживания 
местонахождения осужденных за насилие в отношении близких [6, с. 5]. 

Широкое распространение электронные браслеты получили в Соединенных Штатах 
Америки. Здесь технология мониторинга применяется для управления как осужденными, так 
и условно осужденными, а также теми, кто находится под домашним арестом [7, с. 59]. Сог-
ласно данным статистических материалов по финансированию исполнения наказаний в 
США, применение цифровых технологий в системе исполнения наказаний позволило су-
щественно сократить расходы на содержание заключенных [8, с. 234]. 

Следует отметить, что в американской системе правосудия ведется работа по совер-
шенствованию законов, регулирующих электронный мониторинг. Важное место занимают 
вопросы защиты персональных данных осужденных и ограничения чрезмерного государст-
венного контроля.  

В Австралии проведенные исследования показали, что среди осужденных, находив-
шихся под электронным надзором, уровень рецидивизма в течение первого года после осво-
бождения снизился на 30 % [9, p. 238].  

Как видим, цифровые технологии не только помогают контролировать осужденных, 
но и способствуют их успешной адаптации после отбывания наказания. Возможность оста-
ваться в обществе, при строгом соблюдении установленных условий, позволяет осужденным 
сохранять социальные связи. Эксперты отмечают, что это один из важнейших факторов ус-
пешной реинтеграции [10, p. 243].  

                                                 
1 <О Концепции развития уголовно-исполнительной системы Российской Федерации на период до 2030 года> : распоряже-

ние Правительства РФ от 29 апр. 2021 г. № 1138-р // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202105050004 (дата обращения: 10.02.2025). 
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Вместе с тем, несмотря на все преимущества, системы электронного мониторинга стал-
киваются с рядом проблем, среди которых одной из главных является защита персональных 
данных.  

Еще одна сложность связана с технической надежностью устройств. В России и других 
странах зафиксированы случаи сбоев в работе электронных браслетов. Так, более 10 % сиг-
налов оказываются ложными, что может привести к судебным разбирательствам. Около 
15 % осужденных жалуются на ошибки в системе геолокации [11].  

По мнению ряда авторов, цифровой контроль может отрицательно сказаться на процес-
се реинтеграции осужденных. Наличие электронного браслета стигматизирует человека в 
глазах общества, формируя у окружающих негативное отношение. Это может привести к со-
циальной изоляции, что только усложнит возвращение к нормальной жизни после отбытия 
наказания [12, p. 26].  

В России электронный мониторинг применяется с 2009 г., но его распространение ос-
тается ограниченным. Вполне объяснимы осторожность и замедление нормотворческого 
процесса, так как внедрение электронных браслетов сталкивается с рядом проблем, среди 
которых технические сбои, недостаточная точность работы устройств и слабая интеграция с 
программами социальной адаптации осужденных.  

Международный опыт показывает, что при грамотном внедрении электронные техно-
логии могут значительно сократить уровень рецидивизма и снизить расходы на содержание 
заключенных. Однако для этого необходимо создать четкую законодательную базу, обеспе-
чивающую баланс между безопасностью общества и защитой прав осужденных. 

Биометрическая идентификация по лицу  
Биометрическая идентификация по лицу позволяет оперативно отслеживать передвижения 

осужденных, контролировать их участие в общественной жизни и фиксировать нарушения.  
Данная система схожа с системой «Безопасный город», которая успешно функциониру-

ет с 2005 г. Она предназначена для повышения безопасности в городах и включает круглосу-
точное видеонаблюдение, автоматические уведомления о чрезвычайных ситуациях и фикса-
цию дорожно-транспортных происшествий [13, с. 164].  

Биометрическая идентификация по лицу, в отличие от систем «Безопасный город», на-
целена только на определенную группу людей. Например, камеры могут фиксировать посе-
щение запрещенных мероприятий и уведомлять контролирующие органы о нарушении.  

Мировая практика подтверждает эффективность таких технологий. В США биометриче-
ская идентификация активно применяется для мониторинга условно осужденных. В штате Мис-
сури действует система REJIS (Regional Justice Information System), интегрирующая базы данных 
правонарушителей и позволяющая идентифицировать их с помощью видеонаблюдения [14].  

В Великобритании технологии распознавания лиц стали частью национальной страте-
гии безопасности. В Лондоне камеры с функцией идентификации личности помогают право-
охранительным органам отслеживать криминальную активность и повышать раскрываемость 
преступлений [15, p. 829].  

Китай является мировым лидером по внедрению биометрического контроля. Здесь 
идентификация по лицу применяется как в системе общественного наблюдения, так и в 
управлении исправительными учреждениями, что повышает действенность контроля осуж-
денных [16, с. 179].  

В России биометрическая идентификация пока не получила широкого распространения 
в уголовно-исполнительной системе, но имеет значительный потенциал. Внедрение таких 
систем могло бы повысить точность контроля за осужденными, снизить нагрузку на сотруд-
ников уголовно-исполнительных инспекций. Однако использование биометрических техно-
логий сопряжено с проблемами защиты персональных данных и требует четкого правового 
регулирования.  
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Чипирование  
Чипирование – это технология, при которой в тело человека вживляют микрочип с 

уникальным идентификатором. Эти устройства работают без батареи, получая энергию от 
считывающих устройств. Процесс чипирования включает имплантацию чипа, его активацию 
радиосигналом и передачу данных в систему для анализа и хранения [17, с. 168].  

В контексте уголовного правосудия основным преимуществом технологии чипи-
рования может стать возможность эффективного и быстрого отслеживания перемещения 
осужденных, что существенно снизит риск участия подконтрольных лиц в противоправной 
деятельности. 

В России данная технология не используется, но с 2009 г. действует система электрон-
ного мониторинга. Для контроля применяются браслеты (о них уже говорилось выше),  
позволяющие отслеживать передвижение осужденных. Несмотря на ограниченное распрост-
ранение, такая мера показала положительные результаты.  

Как справедливо заметила С. В. Романова, электронные браслеты способствуют сокра-
щению числа заключенных в колониях и снижению рецидивов [18, с. 6]. По этому же поводу 
Е. А. Николаева подчеркивает, что система облегчает работу инспекций, автоматизируя конт-
роль соблюдения ограничений [19, с. 418]. Более того, по мнению А. В. Зюкиной и Д. Н. Хи-
меденовой, электронный мониторинг позволяет корректировать поведение осужденных без 
изоляции от общества [20, с. 147].  

Думается, что данный опыт можно считать первым шагом к внедрению более сложных 
технологий, таких как вживление микрочипов. Они позволят избежать необходимости в фи-
зическом наблюдении, создадут условия для более действенного контроля. 

Однако массовое чипирование вызывает и споры. К примеру, А. М. Сералиева и соав-
торы считают, что есть опасения относительно нарушения прав человека, включая право на 
свободу передвижения, свободу выражения и другие основные права [21, с. 295]. 

Нельзя не принимать во внимание и вопрос безопасности данных. Так, в 2020 г., ком-
пания, которая занимается чипированием, зафиксировала утечку информации о чипирован-
ных людях, это подтверждает уязвимость технологии [22, p. 117].  

Д. А. Шестаков опасается, что повсеместное чипирование может привести к усилению 
государственного контроля [23, с. 90]. Ю. В. Голик поднимает вопрос о возможности отсле-
живания не только местоположения, но и психофизиологического состояния человека [24, 
с. 62].  

В настоящее время чипирование осужденных не применяется ни в одной стране мира. 
Его возможное внедрение требует серьезного обсуждения на уровне законодательства, про-
ведения детальных исследований с учетом международного опыта.  

Таким образом, как нам представляется, для большей эффективности цифрового конт-
роля за осужденными в России необходимо расширять применение электронного мони-
торинга, повышая качество устройств и обеспечивая их интеграцию с системами ресоциа-
лизации. Внедрение биометрической идентификации и чипирования требует разработки 
нормативно-правовых актов, регулирующих их использование в уголовно-исполнительной 
системе.  

Особое внимание следует уделять вопросам защиты персональных данных и предот-
вращению возможных злоупотреблений. Одним из перспективных направлений является со-
здание автоматизированной системы анализа данных на основе искусственного интеллекта, 
которая позволит прогнозировать риски рецидива и предотвращать возможные правонару-
шения [25]. Разработка такой системы даст возможность не только фиксировать перемеще-
ния осужденных, но и анализировать их поведение, прогнозировать возможные правонару-
шения и выявлять потенциальные угрозы [26, с. 153].  
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Система должна функционировать в режиме реального времени, собирая, обрабатывая 
и анализируя данные о подконтрольных лицах. Для этого используется несколько ключевых 
компонентов: система сбора данных, алгоритмы машинного обучения, нейросети, а также 
аналитическая панель для правоохранительных органов и сотрудников уголовно-исполни-
тельных инспекций.  

В основе работы системы лежит интеграция различных источников информации. Элект-
ронные браслеты, биометрические системы, камеры видеонаблюдения с функцией распозна-
вания лиц и другие цифровые технологии будут передавать данные единой платформе.  
Искусственный интеллект сможет анализировать перемещения осужденных, фиксировать 
отклонения от заданного маршрута, выявлять случаи нарушения условий наказания и даже 
прогнозировать риск совершения повторных преступлений.  

Машинное обучение играет ключевую роль в развитии такой системы. На основе исто-
рических данных о рецидивной преступности искусственный интеллект сможет находить 
закономерности и предсказывать, какие осужденные с большей вероятностью могут нару-
шить установленные ограничения. Анализируя данные о поведении осужденных в прошлом, 
алгоритмы будут формировать индивидуальные профили риска и давать рекомендации пра-
воохранительным органам по необходимости усиления контроля за теми или иными лицами.  

Одна из важнейших функций системы – мониторинг перемещений осужденных в ре-
жиме реального времени. Если человек, находящийся под электронным надзором, покидает 
разрешенную зону или посещает запрещенные места (например, бары, вокзалы, зоны массо-
вых мероприятий), система автоматически отправляет сигнал тревоги сотрудникам уголов-
но-исполнительных инспекций.  

Вторая ключевая возможность – распознавание аномального поведения. Искусствен-
ный интеллект способен анализировать маршруты передвижения, частоту контактов с дру-
гими осужденными и изменения в привычном образе жизни. Например, если человек резко 
меняет свой образ передвижения, избегает зон видеонаблюдения или встречается с извест-
ными преступниками, система может предупредить сотрудников о потенциальных рис-
ках [27, с. 131].  

Еще одна важная функция – автоматический анализ психологического состояния осуж-
денных. Использование технологий анализа речи и эмоций позволит системе выявлять изме-
нения в поведении осужденного, которые могут свидетельствовать о возможной склонности 
к повторным преступлениям или подготовке к нарушению закона. Такой анализ может про-
водиться на основе телефонных разговоров, аудиозаписей в помещениях исправительных 
учреждений или при личных встречах с инспекторами.  

Для успешного внедрения автоматизированной системы необходимо наладить интегра-
цию с уже существующими цифровыми платформами. Например, система может взаимодей-
ствовать с Единой биометрической системой, базами данных Министерства внутренних дел, 
камерами уличного видеонаблюдения «Безопасный город», а также с платформами элект-
ронного мониторинга и контроля осужденных.  

Несмотря на очевидные преимущества, создание такой системы сопряжено с рядом 
проблем. В первую очередь необходимо решить вопросы защиты персональных данных, так 
как сбор и обработка большого объема информации о гражданах требует строгого соблюде-
ния норм информационной безопасности. Следует учитывать также возможные ошибки  
алгоритмов, которые могут приводить к ложным обвинениям или, наоборот, пропуску нару-
шений.  

Кроме того, требуется значительное финансирование и техническое оснащение, по-
скольку для разработки и внедрения необходимы мощные вычислительные ресурсы и ква-
лифицированные специалисты. 
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Проведенное исследование позволяет сделать вывод о том, что цифровая трансформа-
ция уголовно-исполнительной системы открывает новые возможности для повышения эф-
фективности контроля за осужденными, сокращения рецидивной преступности и оптимиза-
ции пенитенциарных расходов.  

Анализ международного опыта показывает, что технологии электронного мониторинга, 
биометрической идентификации и перспективные разработки в области чипирования спо-
собны существенно изменить подходы к исполнению наказаний, обеспечивая как надзор за 
подконтрольными лицами, так и их социальную адаптацию.  

Однако внедрение цифровых механизмов контроля сопровождается рядом вызовов. 
Ключевыми из них остаются вопросы защиты персональных данных, правомерности ограни-
чений, связанных с тотальной слежкой, и возможные технические сбои в работе систем. 
Особую обеспокоенность вызывает перспектива применения процедуры чипирования, кото-
рая требует детальной правовой оценки и широкого общественного обсуждения.  

Для успешной интеграции современных технологий необходимо учитывать баланс  
между безопасностью общества и соблюдением прав осужденных. Это предполагает разра-
ботку четкой нормативно-правовой базы, внедрение прозрачных механизмов контроля за ис-
пользованием цифровых систем, а также усиление гарантий защиты персональных данных. 
Кроме того, важно не только техническое оснащение уголовно-исполнительных органов, но 
и создание комплексных программ ресоциализации, в которых цифровые технологии будут 
не просто инструментом принуждения, а средством адаптации и снижения криминогенных 
рисков.  

Думается, дальнейшее развитие цифрового контроля в уголовно-исполнительной сис-
теме должно основываться на междисциплинарном подходе, учитывающем правовые, этиче-
ские и технологические аспекты. Только комплексное внедрение инноваций с опорой на  
международные стандарты позволит добиться справедливого и эффективного исполнения 
наказаний, минимизировать угрозы нарушения прав человека и обеспечить устойчивость пе-
нитенциарной реформы. 
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Аннотация. В современных реалиях на формирование инвестиционных решений влияет мно-

жество факторов. Теоретически принято считать, что инвестор принимает решение о покупке или 
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проблемой является невозможность количественной оценки рыночного настроения. Стоит отметить, 
что этот вопрос неоднократно поднимался в академическом сообществе, но так и не был сведен к од-
ному общему решению. В данной научной работе происходит декомпозиция процесса принятия ин-
вестиционных решений частным инвестором.  
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Важным аспектом управления бизнесом является процесс принятия инвестиционных 
решений, включающий ряд этапов и элементов [1; 2; 3]. Однако ошибочно полагать, что ин-
вестиционные решения могут быть только в плоскости бизнеса, рынка инвестиционной  
недвижимости или ценных бумаг. Инвестиционные решения так или иначе принимаются 
даже в повседневной жизни. Большая часть населения РФ сталкивается с ними ежедневно, 
но не отдает себе отчет в этом. Самый очевидный пример – покупка товаров и услуг в пери-
од высокой инфляции. Согласно данным Росстата, ее уровень за 2023 г. составлял 7,42 % г/г, 
а за 2024 г. – 9,5 % г/г [4]. При этом целевыми значениями, по данным Центрального банка 
Российской Федерации, были уровни 4–4,5 % г/г [5]. ЦБ РФ использует ставку рефинансиро-
вания как сдерживающий инструмент денежно-кредитной политики. Повышая ключевую 
ставку, Центробанк пытается повлиять на потребительское настроение и снизить повышен-
ный спрос на товары и услуги. В целом если мы рассматриваем эффективную и справедли-
вую экономическую систему, то цикл повышения ключевой ставки должен был привести к 
остановке агрессивных покупок и, следовательно, к снижению общего уровня инфляции. 
Однако она продолжает стремительное увеличение в 2024 г., хотя цикл повышения ключевой 
ставки был запущен еще летом 2023 г. [6].  

Именно здесь появляется пример иррационального поведения потребителей. Они про-
должают повышать собственную долговую нагрузку для покупки, на их взгляд, необходимых 
активов, товаров или услуг. Связано это прежде всего с потребительским настроением. По-
требитель руководствуется весьма простым принципом: нужно купить сегодня, пока базовый 
актив не подорожал завтра. А дорожает актив именно из-за того, что на него появляется сти-
хийный и высокий спрос. Учитывая санкционное давление, которое было оказано на Россий-
скую Федерацию, довольно проблематично обеспечить предложением весь сгенерированный 
спрос. В итоге наблюдается ситуация, в которой потребитель, действуя иррационально, за-
пускает закольцованный процесс: покупки из-за опасения подорожания, избыточный спрос, 
развертывание инфляционной спирали. Таким образом, вопреки рекомендациям авторитет-
ных аналитических агентств, потребитель принимает, по сути, инвестиционное решение о по-
купке базового актива сегодня, а не в ближайшем будущем. Рассмотрим возможную систему, 
в рамках которой действует потребитель при принятии подобных решений. 

Фундаментальный анализ – это способ оценки фундаментальных показателей компа-
нии или государства для построения дальнейших прогнозов. Данный подход поддается ко-
личественному измерению, которое можно назвать объективным. Этот вид анализа базиру-
ется на расчете коэффициентов экономической эффективности объекта исследования. Мно-
гие инвесторы используют метод фундаментального анализа для принятия инвестиционных 
решений. С помощью анализа отчетности возможно выявить проблемы объекта исследова-
ния до их появления, что позволяет сделать верный прогноз и принять прибыльное инвести-
ционное решение. Стоит отметить, что это базовый вид анализа. Получается, что потреби-
тель сперва оценивает показатели объекта исследования, а затем формулирует решение. Этот 
тезис является ложным, поэтому стоит рассмотреть остальные этапы.  

Один из факторов, влияющих на поведение инвесторов или потребителей, – новостной 
фон. Большую часть информации частный инвестор получает из средств массовой информа-
ции. Например, в РФ насчитывается около 100 тыс. телеграмм-каналов, посвященных инвес-
тициям. Существенная часть их деятельности заключается в обнародовании экономических 
новостей и составлении на их основе оценочного суждения о том или ином активе. Упрощая, 
СМИ формируют эмоциональную окраску того или иного события, которая воздействует на 
инвестора. Учитывая аналитику разных источников, инвестор начинает формировать собст-
венное мнение о той или иной рыночной ситуации. Именно на этом этапе происходит сдвиг 
в сторону иррациональности генерируемого инвестиционного решения.  
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Например, 7 ноября 2024 г. на информационном портале Forbes публикуется статья о 
группе компаний «Самолет» (далее – ГК «Самолет»), крупнейшей компании-застройщике на 
территории РФ [7]. Текст статьи представляет ситуацию вокруг компании и одного из ее ма-
жоритарных акционеров, который владеет 31,6 % акций. Авторы статьи описывают возмож-
ную продажу крупного пакета акций компании из-за растущей долговой нагрузки. Статья 
базируется на слухах и не ссылается на статистические или официальные источники, иначе 
говоря, подсвечивает с негативной стороны безосновательные рассуждения, касающиеся со-
стояния ГК «Самолет». Через некоторое время реализуется эффект сарафанного радио, и по-
добные новости появляются в разных информационных источниках. Стоит отметить, что в 
этот же момент отчетность ГК «Самолет» отражала выросшую долговую нагрузку, но 
не риск дефолта компании. Акции ГК «Самолет» теряют в цене приблизительно 58 % к на-
чалу декабря 2024 г. [8]. Позже, а именно 12 декабря, прошел день инвестора от ГК «Само-
лет», на котором была снята большая часть вопросов о дальнейших перспективах компании, 
а акции компании стабилизировались и торгуются с оптимальной премией к риску [8]. Дан-
ный практический пример демонстрирует иррациональный подход к принятию инвестици-
онного решения, основанный на эмоциональной окраске происходящих событий. Для начала 
инвестору необходимо уловить в информационном поле какую-либо идею, которую он 
дальше будет анализировать. Например, инвестор видит сомнительную статью про 
ГК «Самолет», прочитывает ее и делает вывод, что компания находится в шатком положе-
нии, и можно выгодно заключить сделку, направленную на снижение цены ее акций. Далее 
он переходит к фундаментальному анализу, пытаясь найти аргументы, подтверждающие ре-
шение, которое ему было предложено сторонними источниками. Иначе говоря, осуществляет 
не анализ ситуации, а аргументацию общего настроения.  

Исходя из приведенного примера, можно говорить о весьма выраженной иррациональ-
ности при принятии инвестиционных решений в обострившейся ситуации. Кроме того, была 
выдвинута концепция процесса принятия инвестиционного решения инвестором в текущих 
реалиях. В продолжение исследования в рамках данной проблематики будут рассмотрены 
другие компоненты, влияющие на принятие инвестиционных решений, с дальнейшей систе-
матизацией. 
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Аннотация. В данном исследовании рассматриваются основные виды цифровых валют, их 

преимущества и недостатки, а также влияние на финансовую систему и экономику в целом. На осно-
вании проведенного анализа выделены отличительные особенности цифровой валюты как нового  
типа финансовых активов. Установлено, что цифровая валюта существенно изменяет способы прове-
дения транзакций и взаимодействия между участниками финансовых систем. Рассмотрены актуаль-
ные проблемы внедрения и использования цифровых валют в глобальной экономике, требующие 
комплексного подхода к решению. Установлено, что эффективность данных процессов зависит от 
сотрудничества между правительствами, финансовыми учреждениями и технологическими компа-
ниями для создания безопасной и эффективной экосистемы.  
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Abstract. This study examines the main types of digital currencies, their advantages and disadvan-

tages, as well as their impact on the financial system and the economy as a whole. Based on the analysis, the 
distinctive features of digital currency as a new type of financial assets are highlighted. It has been estab-
lished that digital currency significantly changes the ways of conducting transactions and interaction between 
participants in financial systems. The current problems of the introduction and use of digital currencies in the 
global economy, requiring an integrated approach to their solution, are considered. It has been established 
that the effectiveness of these processes depends on cooperation between governments, financial institutions 
and technology companies to create a safe and efficient ecosystem. 
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Устойчивое социально-экономическое развитие в условиях глобальной экономики  
невозможно без создания и использования инновационных финансовых активов, обладаю-
щих существенными конкурентными преимуществами в динамичной экономической среде. 
Следует отметить, что цифровая валюта представляет собой новый тип финансового актива, 
который изменяет способы проведения международных платежей, снижает зависимость от 
традиционных банков и предлагает новые возможности для инвестиций, такие как скорость, 
доступность, прозрачность, низкая стоимость. 

Характеризуя историю создания и использования цифровой валюты в глобальной эко-
номике, выделим следующие этапы: 

1. Ранние исследования в области цифровых валют (1980–2008 гг.).  
В этот период происходило активное развитие концепций цифровых денег и криптографи-

ческих технологий. Появление таких проектов, как DigiCash и e-gold, продемонстрировало воз-
можность создания электронных валют, однако они не были децентрализованными и зависели 
от централизованных организаций. Исследования в области криптографии, включая методы хе-
ширования и цифровые подписи, закладывали теоретическую основу для будущих криптовалют. 

2. Инновационный запуск децентрализованной криптовалюты (2008–2009 гг.).  
В 2008 г. Сатоши Накамото опубликовал белую книгу «Bitcoin: A Peer-to-Peer Electronic 

Cash System» [1], в которой была изложена концепция децентрализованной цифровой валюты. В 
январе 2009 г. создан первый блок Bitcoin, известный как генезис-блок, что положило начало 
функционированию сети Bitcoin. Эта инициатива представила новую модель финансовых тран-
закций, основанную на технологии блокчейн, обеспечивающей безопасность и прозрачность. 

3. Диверсификация криптовалютного рынка (2010–2013 гг.).  
С 2010 г. биткоин начал активно использоваться для реальных транзакций, включая первую 

покупку пиццы. Появление альтернативных криптовалют, таких как Litecoin и Namecoin, в 2011 г. 
свидетельствовало о растущем интересе к децентрализованным валютам. Эти альткоины предла-
гали различные улучшения и модификации оригинальной модели Bitcoin, что способствовало 
дальнейшему развитию экосистемы криптовалют. При этом следует отметить, что альткоины об-
ладают более высокой волатильностью, низкой ликвидностью по сравнению с биткоином. 

4. Экспоненциальный рост интереса к криптовалютам (2013–2017 гг.).  
2013–2017 гг. стали периодом значительного роста популярности криптовалют. Курс 

биткоина достиг рекордных значений, что привлекло внимание как частных, так и институ-
циональных инвесторов. В 2017 г. наблюдался бум первичных предложений монет (ICO), 
что позволило многим проектам привлекать средства для разработки новых токенов и плат-
форм, однако привело также к появлению множества мошеннических схем, что вызвало опа-
сения среди как реальных, так и потенциальных потребителей данных финансовых активов. 

5. Институциональное регулирование (2018–2020 гг.). 
В целях снижения риска в сфере цифровых валют с 2018 г. началось активное развитие 

регуляторных инициатив. Государственные органы стали разрабатывать правила, нормы, 
требования, касающиеся создания, добычи, использования и торговли криптовалютами. Па-
раллельно с этим возникли децентрализованные финансы (DeFi), которые предложили новые 
возможности для кредитования и торговли без участия традиционных финансовых институ-
тов, используя смарт-контракты на платформах, таких как Ethereum. 

6. Интеграция в традиционную экономику (2021–2024 гг.). 
С 2021 г. наблюдается рост интереса к криптовалютам со стороны крупных компаний и 

финансовых учреждений. Институциональные инвестиции в биткоин и другие криптовалю-
ты становятся все более распространенными. Параллельно с этим наблюдается рост попу-
лярности невзаимозаменяемых токенов (NFT) и концепции метавселенных, что указывает на 
расширение применения технологий блокчейн за пределы финансового сектора. 

7. Технологическая эволюция (2025 г. и далее).  
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Дальнейшее развитие технологий блокчейн и криптовалют, включая улучшение мас-
штабируемости и безопасности. Интеграция криптовалют в традиционную экономику может 
привести к их более широкому использованию в качестве средства платежа и инвестицион-
ного инструмента, что, в свою очередь, будет способствовать созданию новых бизнес-моде-
лей и возможностей для пользователей. 

Основные виды и особенности цифровой валюты представлены на рисунке 1. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

Рис. 1. Основные виды и особенности цифровой валюты 

CBDC (цифровая валюта центрального  
банка): 
– Digital Yuan (CNY). Цифровая валюта, раз-
работанная Народным банком Китая, направ-
ленная на повышение контроля над денежной 
массой. 
– Digital Euro. Проект Европейского цент-
рального банка по созданию цифровой версии 
евро (находится в процессе разработки) 

Централизованные платформы. Сервисы, 
которые управляются одной организацией, 
предоставляют пользователям возмож-
ность обмена, хранения и торговли цифро-
выми валютами через интерфейс, контро-
лируемый этой организацией (криптобир-
жи, кошельки) 

Нормативно-правовые акты. 
В разных странах существуют  

различные законы, касающиеся 
криптовалют, в США, например,  

это законы о ценных бумагах 

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА 

Классификация 

Лицензирование и контроль. 
Регуляторы, такие как SEC  

в США, требуют лицензиро-
вания для криптобирж 

и платформ 

Криптовалюты: 
– Bitcoin (BTC). Первая и наиболее известная 
криптовалюта, использующая децентрализо-
ванный блокчейн. 
– Ethereum (ETH). Платформа, поддерживаю-
щая создание смарт-контрактов и децентрали-
зованных приложений 

Стейблкоины: 
– Tether (USDT). Привязан к доллару США, 
обеспечивая стабильность цен. 
– USD Coin (USDC). Привязан к доллару 
США и используется для трансакций в эко-
системе DeFi 

Технологические аспекты 

Блокчейн-технологии. Децентрализованная 
цифровая система записи транзакций и ин-
формации о правах владения, совместно ис-
пользуемых в сети, которая является неизмен-
ной. Используются для обеспечения безопас-
ности и прозрачности транзакций 

Смарт-контракты. Программируемые  
контракты, которые автоматически  
реализуются при выполнении определенных 
условий, обеспечивают безопасность, 
прозрачность и неизменность. Применяются 
для автоматизации выполнения контрактных 
условий 

Правовое регулирование 

Налогообложение. 
В некоторых странах крипто-
валюты облагаются налогом 

на прирост капитала, что влия-
ет на их использование 
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Внедрение и использование цифровой валюты в условиях глобальной экономики имеет 
определенные преимущества и сложности (рис. 2). 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Рис. 2. Преимущества и сложности использования цифровой валюты  
в условиях глобальной экономики 

По данным различных источников [6; 7; 8], криптовалюта достигла почти каждого угол-
ка земного шара, более 560 млн человек в мире используют ее для инвестиций и транзакций.  

Глобальная рыночная стоимость криптовалют в августе 2024 г. составила 2,2 трлн 
долл. США, что на 36 % больше совокупной рыночной стоимости в январе 2024 г., которая 
составляла 1,6 трлн долл. США. Около 562 млн человек владеют криптовалютой, это 6,8 % 
населения мира. Совокупный объем торгов (спот, фьючерсы, PTL) достиг максимума в 

1. Увеличение скорости транзакций. 
Возможность мгновенных переводов 
значительно ускоряет финансовые 
операции по сравнению с традицион-
ными банковскими системами. 
2. Снижение транзакционных издержек. 
Транзакционные комиссии на операци-
ях с цифровыми валютами ниже, чем в 
традиционных финансовых учреждени-
ях, что делает операции с цифровыми 
валютами более доступными. 
3. Расширение финансовой инклюзии. 
Повышение доступа к финансовым 
услугам для людей, не имеющих бан-
ковских счетов, особенно в развиваю-
щихся странах.  
4. Децентрализация. Независимость от 
центральных банков и финансовых 
учреждений.  
5. Высокая степень безопасности. 
Криптографические методы защиты 
данных. 
6. Прозрачность операций. Открытые 
блокчейны позволяют проверить все 
транзакции. 
7. Доступность для всех желающих вне 
зависимости от географического по-
ложения и времени суток. 
8. Значительный потенциал для высо-
кой доходности инвестиций в условиях 
постоянно растущего интереса к рынку 
криптовалют. 
9. Возможность программирования для 
смарт-контрактов, позволяющая авто-
матизировать бизнес-процессы 

1. Уязвимость к киберугрозам. Повышенные риски ха-
керских атак и различные виды мошенничества. В 
2023 г. зарегистрировано множество случаев кражи 
средств с криптобирж. 
2. Правовая неопределенность. Отсутствие четких нор-
мативных актов, регулирующих операции с цифровой 
валютой в разных странах, создает правовую неопреде-
ленность, что, в свою очередь, может отпугивать инвес-
торов и пользователей. 
3. Проблемы с конфиденциальностью. Исследования 
показывают, что более 60 % пользователей обеспокоены 
потерей анонимности при использовании цифровых ва-
лют [2]. Это может снизить их привлекательность для 
некоторых групп пользователей. 
4. Недоверие к технологиям. Согласно опросу Edelman, 
более половины людей в мире считают слишком высо-
кой скорость внедрения технологических инноваций и 
не доверяют криптовалютам, что может замедлить их 
массовое принятие [3]. 
5. Влияние на финансовую стабильность. По данным BIS 
(Банк международных расчетов), несмотря на то что доля 
центральных банков, изучающих и (или) пилотирующих 
цифровую валюту, выросла до 94 %, большинство из них 
обеспокоены тем, как внедрение CBDC может повлиять на 
финансовую стабильность и систему банковских кредитов, 
и сообщают о рисках, связанных с инфляцией и дефляцией 
при внедрении цифровых валют [4]. 
6. Инфраструктурное развитие. Многие страны сталки-
ваются с неготовностью технологических систем к ра-
боте с цифровыми валютами [5]. Создание эффективной 
и безопасной инфраструктуры для обработки цифровых 
валют потребует значительных инвестиций. Многие 
блокчейн-системы сталкиваются с проблемами масшта-
бируемости, что ограничивает скорость и стоимость 
транзакций 

ЦИФРОВАЯ ВАЛЮТА 

ПРЕИМУЩЕСТВА СЛОЖНОСТИ 
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77 млрд долл. по состоянию на март 2024 г., что является вторым по величине показателем 
с марта 2021 г., когда объемы торгов достигли 100 млрд долл. [9]. Эти данные свидетельст-
вуют о значительном увеличении объема использования цифровой валюты как финансово-
го актива. 

В результате исследования можно сделать вывод, что цифровые валюты оказывают 
значительное влияние на финансовую систему. Они могут изменить способы проведения 
международных платежей, снизить зависимость от традиционных банков и предложить но-
вые возможности для инвестиций.  

В заключение стоит подчеркнуть, что формирование эффективно работающего рынка 
современных денег окажет положительное влияние на общую экономическую ситуацию в 
стране и предоставит возможности: 

– снизить уровень риска в процессе осуществления платежей;  
– обеспечить индикацию изменения рыночной конъюнктуры, так как цифровые деньги 

являются информативным индикатором, который отображает изменения в экономической 
ситуации; 

– достигнуть более тесной интеграции отдельных секторов экономики, потому что 
цифровые деньги связывают финансовый и нефинансовый секторы цифровой экономики, 
реальную и электронную экономику; 

– стимулировать деловую активность в отдельных отраслях посредством быстрого раз-
вития интернет-торговли; 

– повысить прозрачность совершения сделок; 
– удовлетворить потребности пользователей по совершению быстрых транзакций. 
При условии надлежащего регулирования внедрение современных форм денег имеет 

значительные социально-экономические последствия, способствующие росту финансовой 
инклюзии, снижению транзакционных издержек и улучшению прозрачности финансовых 
операций. Эти изменения могут привести к позитивным экономическим эффектам в долго-
срочной перспективе. 
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вого рубля. Вместе с тем реализация данного проекта на практике сопряжена с необходимостью ре-
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сферах, которые зачастую не попадают в поле зрения аналитиков при рассмотрении внедрения циф-
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Трансформация российской экономики требует не только своевременной модерни-

зации производств и перестройки существующих бизнес-процессов, но и пересмотра 
применяющихся подходов к обеспечению безопасности. Принимая во внимание, что де-
нежное обращение страны в первую очередь служит поддержанию работоспособности 
основных сфер жизнедеятельности, вопрос его стабильности и безопасности становится 
одним из ключевых. Обеспечить указанное состояние денежного обращения представля-
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ется возможным только в случае своевременного реагирования на те кардинальные изме-
нения, что в нем происходят. В первую очередь речь идет о появлении (сначала теорети-
чески, концептуально, а потом и реально) цифровой валюты Банка России – цифрового 
рубля. 

Обращаясь к вопросу цифрового рубля, авторы научных работ по экономике стараются 
определить причины, побудившие к созданию цифрового рубля, провести сравнение в под-
ходах, применяемых при реализации проектов цифровых валют центральных банков в раз-
ных странах. Другие же стремятся оценить потенциальные изменения, которые произойдут в 
сфере денежного обращения в целом и банковской отрасли в частности после широкомас-
штабного запуска цифрового рубля. 

Однако, по нашему мнению, остается другой важный аспект рассмотрения указанного 
явления – вопрос обеспечения безопасности использования цифрового рубля всеми участни-
ками экономических отношений, а также обеспечения безопасности системы в целом. 

В рамках данной статьи представлен обзор основных проблемных вопросов, на кото-
рые следует дать ответы в ходе становления цифрового рубля для дальнейшего его широко-
масштабного развития внутри страны.  

В качестве основных подходов при изучении данной проблемы выступали анализ на-
учных публикаций, новостного фона, а также информационных документов Банка России с 
последующим сопоставлением различных точек зрения для синтезирования определенной 
общей картины. 

Актуальность работы состоит в представлении взглядов на проблему безопасности ис-
пользования цифрового рубля через призму экономической и правовой науки, а также соци-
альную сферу. 

Прежде чем мы перейдем к рассмотрению основных проблемных вопросов, введем оп-
ределенный классификационный признак указанных проблем. Как уже отмечалось, вопросы 
безопасности использования цифрового рубля лежат в трех условно обособленных плоскос-
тях: экономической, правовой и социальной. Именно в контексте данного разделения будет 
представлено рассмотрение существующих проблем. 

Начнем с вопросов правового регулирования цифрового рубля. Стоит обратить внима-
ние, что проблема правового определения положения цифрового рубля напрямую связана с 
его позиционированием в системе форм денег в экономической науке. Исходя из классиче-
ского подхода, существуют две формы денег в обращении: наличная (представленная банк-
нотами и монетой Банка России) и безналичная (представляющая собой записи на счетах 
бухгалтерских реестров). Вместе с тем цифровой рубль, по определению самого Банка Рос-
сии, является отдельной, третьей формой денег – цифровой [1]. 

Неоднозначность данной классификации иллюстрируется наличием научных статей, 
авторы которых пытаются зафиксировать обоснованное определение позиции цифрового 
рубля в системе форм денег на основании выполняемых им функций и имеющихся свойств. 
Данному вопросу, в частности, посвящена статья доктора экономических наук, профессора 
Уральского государственного экономического университета В. М. Пищулова, в которой он 
проводит анализ и сравнение свойств цифрового рубля со свойствами наличных и безналич-
ных денежных средств. Автор делает вывод о том, что цифровой рубль, реализуемый в он-
лайн-формате, безусловно, следует отнести к безналичной форме денег без каких-либо срав-
нений с наличной формой [2]. 

На первый взгляд вопрос классификации является сугубо теоретическим, однако про-
дуктовый аналитик, сотрудник департамента инновационной деятельности ПАО «Сбербанк» 
(Москва) Д. А. Тертычный в своей статье указывает на то, что этот вопрос имеет практиче-
ское значение [3]. Однозначная классификация позволит участникам экономических отно-
шений понимать правовую природу цифровых рублей. Так, ст. 128 Гражданского кодекса 
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Российской Федерации (ГК РФ) определяет цифровые рубли как безналичные денежные 
средства1. Уже в этом видно противоречие существующей экономической трактовки, пред-
лагаемой Банком России, и правового регулирования.  

Более того, принимая во внимание существующую в настоящее время проблему право-
вого определения денег в гражданском законодательстве, освещаемую в монографии «Акту-
альные проблемы финансового права» под редакцией Е. Ю. Грачевой, представляется необ-
ходимым выработать единый подход экономической и правовой науки к классификации всех 
трех существующих форм денег.  

Проблема определения денег в гражданском законодательстве, в соответствии с позицией 
доктора юридических наук, профессора Л. Л. Арзумановой, заключается в противоречии между 
пониманием денег «как вещи» и другими концепциями денег [4, с. 153–172]. Автор подробно 
рассматривает содержащиеся в нормативных документах подходы, чтобы не только дать опре-
деление деньгам (отсутствующее в ГК РФ), но и показать необходимость включения в понятие 
денег «как вещи» безналичной их формы в связи с выполняемыми функциями. 

Как сперва кажется, это все представляется не более чем правовыми уловками, потому 
что выполнение деньгами своих функций от отнесения цифровых рублей к цифровой или без-
наличной форме не изменится. Тем не менее однозначное определение и классификация важ-
ны с точки зрения дальнейшего применения существующих и принимаемых новых норматив-
но-правовых актов, а также формирования актуальной статистической информации об имею-
щемся в обращении объеме денежных средств. Последнее напрямую связано с проведением 
Банком России грамотной и действенной денежно-кредитной политики. В связи с вышеска-
занным, по нашему мнению, для эффективного развития цифрового рубля экономика и юрис-
пруденция, регулятор и законодательная власть должны прийти к некоему однозначному со-
глашению о формах законного средства платежа на территории Российской Федерации. 

Для иллюстрации реальности проблем, которые могут возникать при неоднозначности трак-
товки цифровой валюты, достаточно обратиться к недавнему опыту штата Флорида (США), где 
подготавливается законопроект о неправомерности отказа в приеме наличных долларов США в 
оплату товаров (услуг) [5]. Востребованность указанного законопроекта обусловлена цифровиза-
цией экономики и повышением распространенности безналичной оплаты. Стремясь оптимизиро-
вать свои издержки, ритейл стал отказывать в проведении операций с наличными деньгами. Это 
стало возможным в силу неоднозначности существующего законодательства. Как итог, на первый 
взгляд «бумажная» проблема в перспективе превратилась в реальную социальную. 

Во избежание возникновения в будущем указанной ситуации в России (отказ от приема 
в тех или иных случаях цифровых рублей) представляется важным их однозначное опреде-
ление в законодательстве.  

С точки зрения экономической сферы проблематика использования цифровых рублей сво-
дится к целому пулу вопросов, которые на протяжении последних лет освещаются в десятках 
статей ежегодно. В связи с этим в рамках данной работы мы затронем иной аспект проблемы 
использования цифрового рубля – мотивацию его применения экономическими агентами. 

В Концепции цифрового рубля2, а также на официальной странице сайта Банка России, 
посвященной ему, имеется указание на те выгоды, которые получат граждане, бизнес и госу-
дарство от его использования [1]. Вместе с тем важно понимать, что декларирование выгод 
еще не означает реальное использование цифрового рубля в качестве альтернативы уже при-
вычным наличным и безналичным рублям. 

                                                 
1 Гражданский кодекс Российской Федерации (часть первая) от 30 нояб. 1994 г. № 51-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Рос. газета. 

1994. № 238–239. 
2 Концепция цифрового рубля. Апрель 2021 года. М., 2021. 30 с. // Банк России : офиц. сайт. URL: https://www.cbr.ru/Content/ 

Document/File/120075/concept_08042021.pdf (дата обращения: 09.02.2025). 
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Население России можно считать в определенной степени консервативным в отношении 
выбора средства платежа или средства накопления. При прочих равных условиях в стабильной 
экономической ситуации предпочтение отдается безналичным рублям как средству платежа и 
наличным денежным средствам как средству накопления определенной подушки безопасности 
на случай сбоев в работе платежной инфраструктуры. Вместе тем опыт 2022 г. наглядно показал, 
что население продолжает с недоверием относиться к банковской инфраструктуре в период кри-
зисных ситуаций, опасаясь, в частности, заморозки и изъятия своих денежных средств. 

В таких условиях появление третьей формы денег, на первый взгляд, представляется не 
столь рациональным проектом. Однако, по нашему мнению, основной фокус применения 
цифровых рублей должен быть смещен (по крайней мере, в первое время) с населения на две 
оставшиеся группы пользователей – государство и бизнес. 

Применение цифрового рубля при расходовании бюджетных средств позволит повы-
сить платежную дисциплину, прослеживаемость платежей и снизить неэффективность рас-
ходования средств. Как кажется, вырисовывается идеалистическая перспектива будущего. 
Вместе с тем нужно понимать, что указанная ситуация может быть достигнута в случае еди-
новременного перехода всех связанных цепочек на расчеты в цифровых рублях. Иначе гово-
ря, все связанные с государством и (или) госконтрактами предприятия также должны «одно-
моментно» включиться в использование цифровых рублей.  

Принимая во внимание сложность и разветвленность системы бюджетного планирова-
ния и управления государственными и муниципальными финансами, представляется реаль-
ным наличие большого количества серьезных сбоев в проведении платежей, в частности, в 
связи с необходимостью их проверки. Однако оперативное решение указанных проблем по-
зволит одновременно минимизировать негативные эффекты от таких правонарушений, как 
коррупция, нецелевое расходование денежных средств, уклонение от уплаты налогов и т. п. 

Это что касается государства и компаний, которые связаны с ним и которых оно может 
силой правового воздействия обязать использовать цифровой рубль. Остается вопрос о вос-
требованности цифрового рубля у граждан. Тут стоит сразу оговориться, что, безусловно, 
государство может обязать получать все выплаты и пособия (включая стипендии и пенсии) с 
использованием цифрового рубля. Однако такой подход будет неэффективным в связи с 
возможным отсутствием доступа к соответствующей инфраструктуре (так, ряд выплат соци-
ального характера граждане все еще получают в наличной форме), а также негативным отве-
том населения на обязательный характер. 

Таким образом, переход на использование цифровой формы денег среди населения должен 
происходить естественным путем через грамотное и наглядное представление получаемых выгод. 
В частности, именно эта проблема (как мотивировать граждан использовать цифровой рубль) 
крайне редко затрагивается в научных статьях по данному вопросу. На наш же взгляд, она должна 
стать одной из основных, если мы говорим о широкомасштабном распространении цифрового 
рубля. Освещаемые в настоящее время на сайте Банка России выгоды от использования цифрово-
го рубля не позволяют гражданам увидеть реальную картину и не способствуют мотивации. Ос-
новной тезис о повышенной безопасности также стоит оценивать взвешенно ввиду того, что су-
щественное количество денежных средств люди размещают в так называемых системно значимых 
кредитных организациях, стабильность которых представляется почти «идеальной». 

Учитывая сказанное, необходима детальная проработка механизмов мотивации населе-
ния на использование цифровых рублей. Эта деятельность может проводиться через призму 
постепенного перехода к «обществу с меньшим количеством наличных денег», о положи-
тельных сторонах которого подробно рассказывал К. Рогофф в своем труде «Проклятие на-
личности» [6]. В частности, сокращение наличного денежного обращения связывалось со 
снижением уровня преступности и повышением собираемости налоговых отчислений, что в 
перспективе также потребуется и в Российской Федерации.  
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Еще одна проблема, которую нужно осветить, лежит в плоскости социальной сферы. 
Она тесно связана, с одной стороны, с обозначенной ранее потребностью конкретизации  
выгод, получаемых от применения цифрового рубля населением, и недопустимостью приме-
нения правового воздействия, а с другой стороны, касается обеспечения безопасности лич-
ности и денежного обращения. 

Указанная проблема стала актуальной в последний месяц на фоне активной информа-
ционной кампании по поводу обязательного перехода отдельных групп населения на исполь-
зование цифровых рублей. Волна информации и реакция на нее оказались настолько силь-
ными, что Банк России выступил в средствах массовой информации с официальным сообще-
нием с целью стабилизации ситуации [7]. По нашему мнению, она стала возможной в первую 
очередь в связи с отсутствием понимания у населения концепции цифрового рубля как тако-
вой. Эту форму национальной валюты активно обсуждают в профессиональном и научном 
сообществах, однако для населения научные статьи по данной тематике или официальные 
документы Банка России зачастую либо недоступны, либо непонятны. Информацию о ста-
дии реализации цифрового рубля основная масса населения получает из средств массовой 
информации в крайне сжатом виде. 

В данной связи третья проблема, которая будет серьезно сдерживать развитие цифро-
вого рубля, – осведомленность населения о нем и, как следствие, уровень доверия к нему. 

В контексте решения проблемы будет полезно, на наш взгляд, не только чаще освещать 
данный вопрос в средствах массовой информации, доступных большинству населения стра-
ны, но и излагать информацию четким, понятным для населения языком. К слову, первые 
шаги уже сделаны. Так, 7 февраля 2025 г. в средствах массовой информации появились ма-
териалы от Банка России, доступным языком раскрывающие как раз те самые преимущества 
для отдельных слоев граждан [8]. 

Подводя итог вышесказанному, отметим, что, несмотря на важность проекта цифрового 
рубля для денежного обращения, проработанность концепции, постоянное взаимодействие 
между регулятором и участниками рынка, развитие цифрового рубля в нашей стране может 
быть ограничено или ослаблено ввиду наличия разрозненных проблемных вопросов в разных 
сферах жизни, которые не всегда попадают в поле зрения профессионального и научного со-
общества. 

В заключение скажем, что данная статья наглядно демонстрирует необходимость комп-
лексного рассмотрения проблемы внедрения цифрового рубля в систему денежного обраще-
ния России. Наряду с обозначенными выше принципиальными вопросами, разумеется, есть и 
более прикладные, как, например, обеспечение устойчивости системы цифрового рубля к 
атакам и сбоям (весьма подробно материал об этом приведен в [9]), однако, на наш взгляд, 
для обеспечения безопасности использования цифрового рубля в будущем в первую очередь 
требуется начать с закладки прочного фундамента финансовой осведомленности о нем у на-
селения уже сейчас.  

 
Список источников 

1. Цифровой рубль // Банк России : офиц. сайт. URL: https://www.cbr.ru/fintech/dr/ (дата обра-
щения: 09.02.2025). 

2. Пищулов В. М. Цифровой рубль и «цифровые наличные» // Банковское дело. 2024. № 9. 
С. 28–33. EDN: TUKTAY. 

3. Тертычный Д. А. Цифровой рубль: история развития и его специфические особенности // 
Финансы и кредит. 2024. Т. 30, № 10 (850). С. 2384–2402. https://doi.org/10.24891/fc.30.10.2384. EDN: 
EFPEHU. 

4. Актуальные проблемы финансового права : моногр. / отв. ред. Е. Ю. Грачева. М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2016. 208 с. 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 78 

5. Флорида запрещает ритейлерам отказываться от наличных / подготовил О. Овчинников // 
Банкноты стран мира. 2024. № 2. С. 16–18. 

6. Рогофф К. Проклятие наличности / пер. с англ. Аллы Белых ; под науч. ред. Андрея Белых. 
М. : Изд-во Института Гайдара, 2018. 472 с. 

7. Чернышова Е. ЦБ зафиксировал всплеск мифов о цифровом рубле в мессенджерах и соцсе-
тях // РБК : сетевое изд. URL: https://www.rbc.ru/finances/04/02/2025/67a0e58f9a7947334756ce15 (дата 
обращения: 09.02.2025). 

8. Калюков Е. ЦБ объяснил бабушкам, что такое цифровой рубль // РБК : сетевое изд. URL: 
https://www.rbc.ru/finances/07/02/2025/67a5b1479a7947f91713fea5 (дата обращения: 09.02.2025).  

9. Петренко С. А., Петренко А. С., Ожиганова М. И. Концепция обеспечения устойчивости 
функционирования платформы цифрового рубля Банка России в условиях роста угроз безопасности // 
Защита информации. Инсайд. 2024. № 5 (119). С. 6–13. EDN: DQRQXE. 

 
References 

1. Tsifrovoy rubl’ [Digital ruble]. (In Russ.). Available at: https://www.cbr.ru/fintech/dr/ (accessed 
09.02.2025). 

2. Pishchulov V. M. Tsifrovoy rubl’ i “tsifrovye nalichnye” [Digital ruble and “digital cash”]. Bank-
ing, 2024, no. 9, pp. 28–33. (In Russ.). EDN: TUKTAY. 

3. Tertychnyy D. A. Tsifrovoy rubl’: istoriya razvitiya i ego spetsificheskie osobennosti [The digital 
ruble: History of development and its specific features]. Finance and Credit, vol. 30, no. 10 (850), pp. 2384-
2402. (In Russ.). https://doi.org/10.24891/fc.30.10.2384. EDN: EFPEHU. 

4. Aktual’nye problemy finansovogo prava [Current problems of financial law]. Ed. E. Yu. Gracheva. 
Moscow, Norma, INFRA-M, 2016, 208 p. (In Russ.). 

5. Florida zapreshchaet riteyleram otkazyvat‘sya ot nalichnykh [Florida bans retailers from giving up 
cash]. Banknoty stran mira, 2024, no. 2, pp. 16-18. (In Russ.). 

6. Rogoff K. Proklyatie nalichnosti [The Curse of Cash]. Moscow, Institut Gaydara, 2018, 472 p. (In 
Russ.).  

7. Chernyshova E. TsB zafiksiroval vsplesk mifov o tsifrovom ruble v messendzherakh i sotssetyakh 
[The Central Bank has recorded a surge of myths about the digital ruble in messengers and social networks]. 
(In Russ.). Available at: https://www.rbc.ru/finances/04/02/2025/67a0e58f9a7947334756ce15 (accessed 
09.02.2025). 

8. Kalyukov E. TsB ob’’yasnil babushkam, chto takoe tsifrovoy rubl’ [The Central Bank explained to 
the grandmothers what a digital ruble is]. (In Russ.). Available at: https://www.rbc.ru/finances/07/02/2025/ 
67a5b1479a7947f91713fea5 (accessed 09.02.2025).  

9. Petrenko S. A., Petrenko A. S., Ozhiganova M. I. Kontseptsiya obespecheniya ustoychivosti 
funktsionirovaniya platformy tsifrovogo rublya Banka Rossii v usloviyakh rosta ugroz bezopasnosti [Con-
cept for ensuring the cyber resilience of the Bank of Russia digital ruble platform in the face of growing se-
curity threats]. Zaŝita informacii. Inside, 2024, no. 5 (119), pp. 6-13. (In Russ.). EDN: DQRQXE. 

 
Информация об авторе 

И. С. Молоканов – аспирант Санкт-Петербургского государственного  
экономического университета. 

 
Information about the author 

I. S. Molokanov – Postgraduate, Saint-Petersburg State Economic University. 
 
Статья поступила в редакцию 13.02.2025; одобрена после рецензирования 24.02.2025; 

принята к публикации 25.02.2025. 
The article was submitted 13.02.2025; approved after reviewing 24.02.2025; accepted for 

publication 25.02.2025. 
 
 



В. С. ХОМЯКОВА 79 

Вестник Прикамского социального института. 2025. № 1 (100). С. 79–84. 
Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2025. No. 1 (100). Pp. 79–84. 

 
Научная статья 
УДК 332.13  
EDN: DDJJAS 

 
ОТДЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ ВЛИЯНИЯ СТРАТЕГИЧЕСКИХ РЕСУРСОВ  

НА УСТОЙЧИВОЕ РАЗВИТИЕ СВЕРДЛОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 

Вера Сергеевна Хомякова 
Уральский государственный университет путей сообщения, Екатеринбург, Россия, 
Veranika.73@mail.ru 

 
Аннотация. В статье представлен обобщенный анализ отдельных стратегических ресурсов 

Свердловской области и их влияния на устойчивое развитие данной федеральной единицы. Отмечается 
интенсивность развития производства с одновременным формированием экологических проблем и не-
гативных демографических тенденций. На основе анализа статистических данных выявлено, что одной 
из главных проблем, препятствующих устойчивому развитию субъекта, является стабильный рост есте-
ственной убыли населения. Предложены обобщенные пути решения сложившейся проблемы. 
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Свердловская область – один из перспективных субъектов Российской Федерации, он су-

ществует с 1934 г., занимает площадь 194,3 тыс. км2 территорий Среднего и Северного Урала, а 
также Западной Сибири. На сегодняшний день это важная, экономически развитая часть Рос-
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сийского государства, на которой сосредоточены мощнейшие стратегические ресурсы, включая 
богатые природные, экономические, а главное – человеческие активы. Очень значима для Рос-
сии роль минерально-сырьевой базы Свердловской области по многим видам полезных иско-
паемых. На территории субъекта сконцентрированы крупнейшие промышленные предприятия, 
транспортные потоки, накоплен внушительный человеческий и научный потенциал. Область 
характеризуется высоким уровнем развития деловой, культурной и общественной жизни1.  

В условиях реализации указа Президента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 «О национальных 
целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 го-
да» устойчивое развитие регионов становится одним из насущных вопросов для обсуждения 
учеными, политиками, промышленниками и предпринимателями2. 

Развитие области происходит в условиях конкуренции с другими субъектами Россий-
ской Федерации за ресурсы, инвестиции, рынки сбыта и транспортные потоки. Поэтому  
проблема устойчивого развития Свердловской области становится все более актуальной и 
обсуждаемой в российском и региональном научном сообществе [1; 2; 3; 4].  

Объектом исследования выступают стратегические ресурсы Свердловской области, а 
основной целью является анализ данных ключевых активов и их влияния на устойчивое раз-
витие рассматриваемой территории.  

Методологию исследования составили основания философии устойчивого развития, 
принципы экологического, социального и корпоративного управления (Environmental, Social 
and Governance, ESG) и концепции социальной ответственности (КСО), а основными мето-
дами выступили общенаучные методы: сравнительного и структурного анализа, системного 
подхода, обобщения и классификации. Использованы официальные данные Управления Фе-
деральной службы государственной статистики по Свердловской области и Курганской об-
ласти (Свердловскстат). 

Стратегические ресурсы Свердловской области связаны в первую очередь с природно-ре-
сурсным потенциалом и долговременной сырьевой базой (обеспеченность природными запаса-
ми при существующей производительной мощности предприятий составляет более 100 лет). 

Месторождения полезных ископаемых (железных, медных, марганцевых, никелевых 
руд, золота, платины, бокситов, флюсов, угля, торфа, асбеста, огнеупорных глин, строитель-
ных песков, мрамора, камнесамоцветного сырья) определяют рост предприятий черной и 
цветной металлургии в регионе. Значительно развиты такие отрасли, как машиностроение, 
химическая промышленность, деревообработка и строительный комплекс, которые состав-
ляют базис материального производства, жизнедеятельности населения, рационального при-
родопользования и устойчивого развития области. 

Основу экономического потенциала Свердловской области, демонстрирующего уве-
ренный рост, составляет именно промышленный комплекс (39 % в валовом региональном 
продукте субъекта), который является одним из крупнейших в России. Область относится к 
числу десяти основных территорий Российской Федерации, на долю которых приходится 
около 50 % производимой в России промышленной продукции3.  

Важно подчеркнуть, что интенсивное развитие промышленности обусловило серьезные 
экологические проблемы на территории Свердловской области [см. напр.: 5]. Многие пред-
приятия данного индустриального центра оснащены устаревшим оборудованием, что увели-

                                                 
1 Информационный паспорт Свердловской области // Министерство иностранных дел Российской Федерации : офиц. сайт. 

URL: https://mid.ru/ru/maps/ru/ru-sve/1943329/ (дата обращения: 28.01.2025). 
2 О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года : указ Прези-

дента РФ от 7 мая 2024 г. № 309 // КонсультантПлюс : сайт. URL: https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_475991/ 
(дата обращения: 29.01.2025). 

3 Информационный паспорт Свердловской области… 
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чивает негативное экологическое воздействие, приводит к деградации водных ресурсов, ат-
мосферы и плодородных земель. Основными источниками загрязнений являются крупные 
города области: Екатеринбург, Нижний Тагил, Первоуральск, Серов, Каменск-Уральский. 
Протекающие вблизи данных населенных пунктов реки (Пышма, Чусовая, Тура, Исеть, Сал-
да) считаются самыми загрязненными. В заборах воды обнаружены фенол, мышьяк, цинк, 
никель и нефтепродукты с содержанием, превышающим предельно допустимые концентра-
ции в десятки раз. В воздушных бассейнах превышены концентрации диоксида азота, фор-
мальдегида, аммиака и взвешенных веществ.  

Наряду с ухудшением качества водной и воздушной среды обостряется проблема забо-
лачивания сельскохозяйственных угодий, в том числе участков, предназначенных под паш-
ни. Многие почвы имеют кислую реакцию и непригодны для возделывания большинства 
культур, что приводит к ежегодному сокращению земледельческих площадей. Уменьшаются 
участки лесных земель. В процессе добычи полезных ископаемых открытым способом, веде-
ния геологоразведочных, строительных и иных видов деятельности нарушены значительные 
площади земель1. 

Демографическая ситуация в области остается сложной: численность населения неук-
лонно снижается. Основной причиной этого является естественная убыль населения (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Динамика показателей естественного движения населения  

Свердловской области, 2015–2023 гг.2 

Численность населения области на 1 января 2024 г. составила 4 млн 223 тыс. человек. 
Доля городского населения в единой структуре превышает 85 %. В общей численности люд-
ских ресурсов преобладает население трудоспособного возраста (55,9 %), население старше 
трудоспособного возраста составляет 24,3 %, моложе – 19,8 %.  

Естественная убыль населения в 2022 г. составила 4,5, а 2023 г. – 4,2 на 1 тыс. человек. 
Постановлением правительства Свердловской области от 24 октября 2024 г. № 727-ПП 
«Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на 
среднесрочный период 2025–2027 годов» был одобрен прогноз, согласно которому населе-
                                                 
1 О государственном докладе «О состоянии окружающей среды на территории Свердловской области в 2023 году» : распо-

ряжение правительства Свердловской области от 20 сент. 2024 г. № 574-РП // Справочно-правовая система «Консультант-
Плюс Свердловская область» : сайт. URL: https://giod.inelt.com/documents/230453 (дата обращения: 29.01.2025). 

2 Динамика показателей естественного движения населения Свердловской области // Управление Федеральной службы го-
сударственной статистики по Свердловской области и Курганской области : офиц. сайт. URL: https://66.rosstat.gov.ru/ 
storage/mediabank/Edn.pdf (дата обращения: 28.01.2025). 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 82 

ние области к 2027 г., по самому оптимистичному сценарию, сократится на 40 тыс. человек и 
составит 4,173 млн1. Стабильный рост естественной убыли населения становится одной из 
главных проблем, препятствующих устойчивому развитию Свердловской области.  

Одним из важнейших показателей общественного здоровья и социального благополу-
чия населения области является уровень младенческой смертности. В последние годы он 
снижается, однако остается достаточно высоким (рис. 2). 

 

 
Рис. 2. Показатели младенческой смертности (чел.), 2015–2023 гг.2 

 
Следует признать, что в условиях интенсивного роста и развития современного произ-

водства основным фокусом экономической активности и инноваций являются города. Имен-
но эти урбанизированные территории становятся главными узлами в цепочках производства 
и потребления. К сожалению, статистика свидетельствует о том, что в настоящее время 
Свердловская область стала терять городское население (рис. 3). Данная негативная динами-
ка проявляется на фоне продолжающейся депопуляции Свердловской области, которая ска-
зывается на сокращении трудоспособного населения и обуславливает трудности формирова-
ния и развития трудового потенциала региона. Это может серьезно повлиять на развитие 
промышленного производства и экономики области [1, с. 8].  

Проведенный анализ отдельных аспектов стратегических ресурсов Свердловской об-
ласти позволил выявить ряд болевых точек, которые способны оказать весомое влияние на 
устойчивое развитие субъекта. В первую очередь проблема касается демографических трен-
дов и прогнозов, демонстрирующих сокращение воспроизводства населения. Злободневность 
вопроса требует сбережения и развития человеческого капитала как главного стратегическо-
го ресурса рассматриваемой территории. Важно обеспечить сохранение и увеличение чис-
ленности населения, продолжительности жизни, а также укрепление здоровья, повышение 
благосостояния и благополучия населения. 

                                                 
1 Об одобрении прогноза социально-экономического развития Свердловской области на среднесрочный период 2025–

2027 годов : постановление правительства Свердловской области от 24 окт. 2024 г. № 727-ПП // Справочно-правовая сис-
тема «КонсультантПлюс Свердловская область» : сайт. URL: https://giod.inelt.com/files/230590 (дата обращения: 
29.01.2025). 

2 Динамика показателей младенческой смертности по Свердловской области // Управление Федеральной службы государст-
венной статистики по Свердловской области и Курганской области : офиц. сайт. URL: https://66.rosstat.gov.ru/storage/ 
mediabank/Млад.смерт.pdf (дата обращения: 28.01.2025). 
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Рис. 3. Динамика численности городского населения 

 Свердловской области (чел.), 2019–2023 гг.1 
 

В условиях негативных демографических тенденций важно развивать региональную 
семейную политику, разрабатывать и реализовывать социальные программы, направленные 
на поддержку семьи и детей, охрану здоровья матери и ребенка, образование и развитие та-
лантов детей, их духовно-нравственное и патриотическое воспитание, формирование соци-
ально ответственной личности. 

Необходимы программы, направленные на обеспечение экологического благополучия 
промышленно развитых, урбанизированных территорий, расширение и улучшение бытовой 
и социальной инфраструктуры в целях обеспечения комфортной, безопасной среды для жиз-
ни людей.  

Рассматривая человеческий потенциал как главный стратегический ресурс, важно под-
черкнуть, что его развитие позволит обеспечить технологическое лидерство, индустриализа-
цию, рост конкурентоспособности предприятий, устойчивую и динамично развивающуюся 
экономику Свердловской области. 
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Аннотация. Основу любого общества составляют особенности менталитета, национальные 

духовные ценности. Нарушение системы ценностей приводит к экзистенциально-содержательному 
вакууму. Такая пустота может быть мгновенно заполнена идеями протеста, экстремизма, национа-
лизма, сепаратизма, терроризма. В обществе, где сохраняются национальные духовные ценности, где 
общественное сознание наполнено системой ценностей, не остается места для различных деструк-
тивных идей, исключаются возможности их распространения и закрепления. 
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В структуре любого общества существуют факторы, обеспечивающие безопасность, 

мир, стабильность, развитие, причем как внутренние (национальные духовные ценности, си-
ла и управляемость органов власти, высокий уровень развития принципов правового демо-
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кратического государства и гражданского общества), так и внешние (общая политическая 
ситуация во всем мире, а также в регионе, межгосударственные отношения, последствия, вы-
текающие из концепции внешней политики каждого государства). Перечисленные факторы в 
совокупности определяют позитивную либо негативную окраску духовной среды общества. 
Каждое государство может и должно обеспечить стабильность социально-духовной среды, 
духовную безопасность, опираясь на особенности своего национального менталитета, куль-
туры, национальной духовности и идеологии [1]. В этом процессе любая помощь другого го-
сударства дает обратный эффект. Принципы правовой демократии и гражданского общества 
в составе внутренних факторов являются важным условием предотвращения социального 
недовольства путем обеспечения справедливости и законности в обществе. Крайне важными 
качествами в обеспечении позитивной духовной среды, стабильности и развития общества 
являются сбалансированность структур власти, управленческая компетентность, а также 
способность принимать правильные решения в критических ситуациях в целях сохранения 
мира и безопасности. В связи с вышесказанным отметим: государственные перевороты, про-
изошедшие в последнее время в различных уголках мира посредством «ненасильственного 
сопротивления», свидетельствуют о том, что они совершились в результате некомпетентнос-
ти властей, потери контроля над управлением, уступки требованиям меньшинства и преда-
тельства большинства – тех, кто доверился этой власти и проголосовал за нее. Мировой опыт 
показывает, что терроризм, считающийся одним из самых опасных явлений современности, 
усиливается в периоды обострения противоречий в социально-политической сфере, наруше-
ния общественных отношений, кризиса системы духовных ценностей, актуализации проблем 
государственного строительства, утраты стабильности. Такие явления, как резкий рост соци-
альной напряженности, усиление политической борьбы, национализм и сепаратизм, рост 
преступности и др., считаются причинами политически мотивированного насилия и терро-
ризма. 

Система национальных духовных ценностей является одним из базовых оснований лю-
бого общества. Ее разрушение приводит к экзистенциально-содержательному вакууму, кото-
рый может быть заполнен протестными настроениями, идеями экстремизма, терроризма, на-
ционализма и сепаратизма. Сохранение и укрепление национальных духовных ценностей 
противодействует распространению в обществе деструктивной идеологии. 

Говоря о системе национальных духовных ценностей, следует остановиться на понятии 
«социально-духовная среда», которую можно определить как специфическое состояние об-
щества, объединяющее общественное сознание, духовные ценности, культуру и обеспечи-
вающее необходимые условия для развития и совершенствования личности, общества, госу-
дарства на основе сохранения национальной самобытности и духовной сплоченности народа. 

Становится все более очевидным следующий факт: важнейшая особенность современ-
ной эпохи заключается в том, что межгосударственные конфликты, вооруженные столкнове-
ния, применение силы в политических взаимоотношениях не дают желаемого эффекта. Вме-
сто того чтобы решать проблемы, которые государства считают входящими в сферу своих 
интересов, вооруженной силой, они пытаются делать это руками граждан государства-сопер-
ника, настраивая различные слои и классы против государственной власти, вызывая беспо-
рядки и хаос, воздействуя на социально-духовную среду. 

В настоящее время появляются различные средства и формы угроз и атак на социально-
духовную среду. Специально обученные под руководством опытных специалистов в научно-
исследовательских центрах вербовщики-глашатаи используют наиболее эффективные мето-
ды, такие как нейролингвистическое планирование подсознания путем размещения устано-
вок-слов в текстах, распространяемых в интернете, зомбирование посредством изменения 
психологической ориентации личности с помощью наркотиков, убеждение путем прививки 
установок.  
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Под предлогом обучения новой жизни в условиях демократии посредством органи-
зуемых в разных странах тренингов, занятий кризисных центров для женщин подчерки-
вается, что они должны бороться за защиту своих прав. Дети сталкиваются с жестоким 
обращением со стороны родителей, существующие законы и нормы международного пра-
ва должны защищать права детей, никто в обществе их не понимает, возникают искусст-
венные барьеры между ними и взрослыми из-за безразличия последних – все это стано-
вится препятствием на их пути в обществе, и изменить эту ситуацию могут только они. 
Для этого их учат собирать вокруг себя таких же, как и они, талантливых молодых людей, 
которые, якобы, не признаны обществом, и убеждать в том, что поставленной цели – из-
менить их жизнь к лучшему – невозможно достичь без радикальных перемен в обществе. 
Пропагандисты таких идей, охотники за людьми, основательно усвоили закономерности, 
присущие психологии молодежи. 

В настоящее время одной из основных целей сил, угрожающих духовной безопасно-
сти, является стратификация общества, которое эти силы выбрали объектом своего влия-
ния, по религиозным, национальным и экономическим основаниям за счет религиозных 
сект, националистических идей и материальной поддержки, и стремление вызвать на этой 
основе противоречия, столкновения между различными социальными группами. Система 
духовной безопасности подрывается путем насаждения националистических и сепара-
тистских идей среди представителей различных национальностей, проживающих внутри 
государства, и разрушения их системы интернационально-духовных ценностей, разжига-
ния конфликтов между представителями разных конфессий. Иногда конфликты, возни-
кающие на таких основаниях, затрагивают даже сферу родителей и детей, братьев, сестер, 
родственников в семье, разрушают духовные основы общества, усиливают его зависи-
мость от чуждых идей и взглядов, превращают отдельные слои общества в простых ис-
полнителей воли недружественных стран, что в конечном итоге приводит к потере само-
бытности государства и общества [2]. 

Угрозы духовной безопасности не ограничиваются внешними факторами. Говоря о 
внутренних факторах, целесообразно рассматривать деятельность неправительственных,  
некоммерческих общественных организаций, финансируемых извне, действующих внутри 
страны. Кроме того, любое лицо, покинувшее территорию страны для работы, учебы или 
временного проживания, выходит из-под общественного контроля во время пребывания за 
границей, и вероятность различных угроз и воздействий на таких лиц чрезвычайно высока. 

Деятельность финансируемых извне негосударственных, некоммерческих обществен-
ных организаций в настоящее время привлекает внимание законодательных органов различ-
ных государств. Признание этих организаций значимым элементом гражданского общества и 
защита их деятельности нормами внутреннего и международного права позволяют некото-
рым из них создавать угрозы и риски духовной безопасности государства, а иногда и осу-
ществлять прямую подрывную деятельность. 

Любой экономический фактор имеет свои психологические последствия. Проводимая в 
Узбекистане сильная социальная политика, забота на уровне государства о малообеспечен-
ных, бедных семьях, пенсионерах, студентах, недопущение массовой экзистенциальной фру-
страции – все это служит сохранению у членов нашего общества чувства уверенности в се-
годняшнем и завтрашнем дне, стабильности и благополучия. 

Благородная цель современного узбекского государства – создать каждому человеку 
положение в обществе, соответствующее его достоинству, гордости и стремлениям. Верхо-
венство закона служит обеспечению этой цели. Принцип, что закон един для всех и все рав-
ны перед ним, на самом деле гарантирует каждому члену общества защиту его прав от ка-
ких-либо посягательств на них.  
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Наши предки часто подчеркивали важность стабильности и психического здоровья для 
формирования здорового поколения, и если возрождение исторических традиций и ценнос-
тей в нашем обществе обеспечивает здоровое мировоззрение, смысл и содержание жизни, то 
работа в духовной сфере придает этому процессу своеобразное новое содержание. 

В настоящее время в Узбекистане проводится большая работа по превращению рели-
гиозного фактора в силу, объединяющую различные национальности и верующих разных 
конфессий на основе свободы совести, закрепленной в Конституции. Важнейшим шагом в 
этом процессе является реализация идеи религиозной толерантности. Она означает, что лю-
ди с разными религиозными убеждениями, имея одну родину, живут вместе на одной земле, 
в сотрудничестве и согласии и реализуют благородные цели и намерения. В то же время 
идея межконфессиональной толерантности предполагает сотрудничество не только верую-
щих, но и всех членов общества на пути добра и является важным условием укрепления ми-
ра и стабильности. С незапамятных времен на нашей земле бок о бок бытовали такие рели-
гии, как ислам, христианство и иудаизм. Об этом свидетельствует существование мечетей, 
церквей и синагог в крупных городах на протяжении веков, а также свободное отправление 
религиозных обрядов людьми разных национальностей и конфессий. Тот факт, что даже в 
самые сложные периоды нашей истории между ними не было конфликтов на религиозной 
почве, свидетельствует о том, что наш народ накопил огромный опыт религиозной терпи-
мости [2]. 

Реальность ставит перед человечеством острые проблемы, в разных уголках мира появ-
ляются очаги войны и нестабильности. Разрушительную роль в возникновении таких боле-
вых точек человечества играют информационные атаки, предпринимаемые отдельными го-
сударствами в своих корыстных целях, на умы и сердца граждан государств-соперников или 
третьих стран, а также попытки подчинить духовность их народов. В регионе и во всем мире 
только народы с твердыми духовными и идеологическими убеждениями, неуклонно продви-
гающиеся к своим благородным целям, успешно борются с такими атаками, противопостав-
ляя им свою высокую духовность, веру и уверенность в будущем. Узбекистан сегодня вхо-
дит в число таких государств, его пример доказывает, что мир, стабильность, развитие и ра-
бота, проводимая для формирования высокой духовности, являются наиболее оптимальным 
путем [3].  

У каждой нации в процессе исторического развития общества формируются системы 
ценностей – национальные, духовные, религиозные. Они проявляются в том числе в виде 
различных обычаев, обрядов, ритуалов и традиций. Какую функцию они выполняют, или в 
чем заключается историческая сущность их появления и бытования? Они прежде всего спо-
собствуют сохранению преемственности в развитии общества, преемственности между по-
колениями, а также служат основным фактором обеспечения стабильности в обществе и 
психологического здоровья членов социума. Там, где система ценностей деформирована или 
разрушена, нарушается стабильность, обостряются конфликты на национальной и религиоз-
ной основе, в обществе наблюдается экзистенциальный вакуум. 

Помимо деления ценностей на национальные, духовные, религиозные, можно говорить 
также об общечеловеческих, регионально-территориальных, профессиональных, семейных, 
социально-классовых, личностных ценностях. Много информации об общечеловеческих 
ценностях можно найти в научных, художественных и публицистических источниках, такие 
понятия, как свобода, мир, равенство, хорошо знакомы всем нам, но в последнее время в 
толковании этих понятий появляются несоответствия, нередки кардинально различные 
взгляды на них, существуют разные критерии их выделения и стандарты по отношению к 
ним. Такое положение вызывает обострение социальных противоречий, порождает разногла-
сия между людьми, принадлежащими к разным общественным группам, конфессиям.  
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Скажем несколько слов о семейных ценностях. Это, наверное, одни из самых значи-
мых, почитаемых в системе ценностей большинства этнических групп. При этом брак между 
мужчиной и женщиной и возникающие из него семейные отношения, дети, их воспитание 
тесно связаны с такими величайшими ценностями, как доброта, преданность нации, общест-
ву, родине, религиозная вера, духовная чистота. Однако трансформационные процессы в ду-
ховной сфере, имевшие место в недавнее время, привели к разрушению семьи как великой 
ценности. 

Далее остановимся подробнее на некоторых понятиях, явлениях, связанных с феноме-
ном системы ценностей, с процессами ее формирования. 

Говоря о системе ценностей, следует, на наш взгляд, отдельно рассмотреть такую пси-
хологическую закономерность, как динамические стереотипы. По определению, динамиче-
ский стереотип – это сложная условно-рефлекторная реакция, формирующаяся путем много-
кратного повторения положительных и отрицательных стимулов. Динамический стереотип 
представляет собой хорошо настроенную систему условно-рефлекторных процессов, форми-
рующих прочные привычки и навыки трудовой, игровой, спортивной, когнитивной и другой 
деятельности, при этом динамический стереотип обеспечивает адаптацию к изменяющимся 
привычным условиям среды. Его значение заключается в том, что он подготавливает свое-
временную и точную ответную реакцию организма на привычные, похожие ситуации, не за-
трачивая лишней нервной энергии. Нарушение динамического стереотипа вызывает неврозы, 
сопровождающиеся болезненными ощущениями, которые связаны со сложностью адаптации 
к новому динамическому стереотипу. Любое резкое изменение устоявшейся системы пове-
дения вызывает значительный психологический дискомфорт в некоторых случаях; если та-
кое состояние сохраняется в течение длительного времени, это приводит к сдвигам психики 
и невротическим состояниям. Об этом И. П. Павлов писал: «…Часто тяжелые чувства при 
изменении обычного образа жизни, при прекращении привычных занятий, при потере близ-
ких людей, не говоря уже об умственных кризисах и ломке верований, имеют свое физиоло-
гическое основание в значительной степени именно в изменении, в нарушении старого ди-
намического стереотипа и в трудности установки нового» [4, с. 243–244]. 

В связи с динамическими стереотипами уместно дать определение и термину «ритуал». 
Некоторые авторы считают, что ритуалы равносильны обрядам, обычаям и традициям, и в 
исследованиях иногда используют понятие «ритуал» именно в этом смысле, а некоторые ис-
следователи полагают, что оно относится только к культовым обрядам. На наш взгляд, вы-
шеназванные термины не полностью отражают содержание термина «ритуал», и так же как 
термин «миф» не переводится в литературном языке, нет необходимости переводить и тер-
мин «ритуал», потому что ритуал служит механизмом, определяющим выполнение любого 
обряда, обычая или традиции в строгой последовательности, составляет эмоциональную 
сферу обряда. Например, любой религиозный обряд состоит из системы действий, которые 
должны выполняться в строгой последовательности, нарушение последовательности или 
внешнего вида действий не допускается, отступление от правил вызывает сомнения в под-
линности религиозного обряда. Так и различные обычаи, обряды, церемонии и традиции, 
сформировавшиеся на протяжении веков и в ходе исторического развития, состоят из систе-
мы действий, которые должны выполняться в строгом порядке.  

Ритуал считается одним из основных понятий, занимающих особое место в конфуциан-
ском учении. Конфуций считал ритуал основным требованием уважения к памяти предков и 
утверждал, что самое главное в ритуале – это гармония, которая укрепляется только тогда, 
когда входит в состав ритуала. Еще одно учение Конфуция заключается в том, что, если на-
род управляется только законами и наказанием, он только пугается и стыдится; если же он 
управляется заботой и ритуалами, то он не только стыдится, но и проявляет полное послу-
шание [5]. 
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Выше мы говорили, что классификация системы ценностей в виде национальных, ду-
ховных, религиозных является достаточно условной. Различные обряды, обычаи и традиции, 
возникшие на ранних этапах развития человечества, одновременно воплощают в себе эле-
менты национальности, духовности и религии, религиозные представления и верования про-
никли в содержание любой национальной и духовной ценности. Согласно теории З. Фрейда, 
каждый род, племя имели свой тотем в виде какого-либо существа-животного (например, 
орел, волк, тигр, змея и т. д.), позже из них сформировались тотемизм, религия поклонения 
живым существам; на ранних этапах исторического развития люди поклонялись также нежи-
вым предметам (камням, могилам, святым местам) [6]. На основе этих верований сформиро-
вались определенные ритуальные действия, в настоящее время их сохранившиеся элементы 
можно встретить в повседневной жизни, и они до сих пор непосредственно участвуют в ней 
в различных национальных, духовных и религиозных контекстах.  

Вообще вера, религия занимает особое место в системе ценностей общества, личности. 
В любом обществе религия выступает как столп духовности, в том числе катализатор-усили-
тель национальных, политических чувств. Политологи подтверждают, что именно религиоз-
ный фон доминирует в национальных чувствах в начальной точке любого национально-осво-
бодительного движения. В обществе, где религия приходит в упадок, происходит духовно-
нравственное разложение, обострение религиозных и национальных разногласий, разделение 
общества на различные группы и слои. В советское время фраза «Религия – опиум для наро-
да» была афоризмом, и мы все понимали эти слова в том смысле, что если религия – черный 
наркотик, то она вредна. «Опиум» – изначально французское слово, в русском языке означа-
ет «утешение», следовательно, тот самый известный афоризм значил «Религия – утешение 
для народа»; однако, исходя из идеологической необходимости, ему было придано несколько 
иное содержание. Действительно, религия служит утешением для человека, смягчает и уст-
раняет неврозы и антиневрозы, и человек обычно обращается к Создателю в самых сложных 
ситуациях, когда теряет смысл жизни; и находит нужный ответ. 

В. Франкл, представитель экзистенциальной психологии, подчеркивал, что человек 
может воспринимать важнейшую ценность – смысл жизни – тремя способами: во-первых, 
через то, что он получает от жизни в контексте переживания ценностей; во-вторых, через то, 
что он может дать жизни в контексте творческих ценностей; и в-третьих, через то, какую по-
зицию он занимает по отношению к судьбе, которую он не может изменить. Соответственно, 
человек может реализовать себя в жизни двумя способами: в ком-то и в чем-то. Само собой у 
каждого человека формируется система ценностных отношений с кем-то и творческих цен-
ностей, связанных с продуктами деятельности [7]. Суть такого взгляда заключается в том, 
что личность оценивается не по себе, а по тому, что она получила от жизни, каких ценностей 
придерживалась и что дала, что оставила после себя, а ее отношение к судьбе, которую она 
не может изменить, проявляется в форме благодарности, терпения в религиозном, спокойст-
вия в духовном контексте и подчинения существующим правилам и законам.  

Уникальную, целостную систему ценностей самосовершенствования человека создало 
учение суфизма. По мнению Р. Фиша, суфии разработали механизмы управления подсозна-
нием, считая, что главным условием достижения совершенства является власть человека над 
своим влечением [8], а влечения, согласно современному психоаналитическому учению, со-
стоят из желаний, расположенных в подсознании, основанных на материальных и сексуаль-
ных инстинктах, которые по сути одинаковы у людей и животных. В суфизме для сдержива-
ния эго, в психоанализе для вытеснения влечений в подсознание человеческое «я» должно 
быть сильно развито, другими словами, человек должен подчиняться «сверх-я», существую-
щим правилам, законам, быть терпеливым, подниматься на духовную высоту на уровне бла-
годарности. Только тогда он сможет сдерживать свои подсознательные влечения, которые 
призывают к жадности, духовно-нравственному разложению, непослушанию, анархии,  
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неблагодарности. У Платона есть понятие «жеребец и всадник»; если всадник неумелый, он 
идет туда, куда его ведет жеребец, он не может управлять жеребцом, наоборот, если всадник 
ловкий, он ведет жеребца туда, куда хочет. Здесь всадник – это «я» человека, а скакун – это 
подсознание, его склонности, желания, поэтому на любом этапе развития общества чрезвы-
чайно важным вопросом является направленность ценностей членов общества [9]. 

Эта проблема была центральной в каждую эпоху развития человеческого общества. В 
современных условиях, когда усиливаются угрозы национальной идентичности, особого 
внимания требуют такие нравственные нормы, как взаимопонимание, смирение и кротость, 
честность и искренность, сотрудничество в добрых делах, доверие, выполнение обещаний, 
поведение на собраниях и встречах, гостеприимство, общение с людьми других вероиспове-
даний, внимание к окружающей среде, поведение в общественных местах, профессиональ-
ный этикет, посещение больных, поведение в местах отдыха, просьба о разрешении, избега-
ние безнравственности, соблюдение прав родственников, учителей и друзей, уважение к 
старшим, отсутствие зависти, сохранение и внедрение этих норм в общественное сознание 
молодежи.  

У такой необходимости есть веские причины. Глобальная информационная среда, ус-
ловия беспрепятственной доставки любой информации в любую точку мира коренным обра-
зом изменили наше понимание национальной идентичности, духовности и даже религиозных 
ценностей. Ценности, присущие какой-либо нации, культуре, ее духовности, распространя-
ются через интернет за считанные секунды; в условиях обострения информационно-психоло-
гических атак, совершенствования все более действенных методов и средств информацион-
ного, психологического воздействия национальные, духовные и религиозные искажения 
приобретают все более опасный характер в результате внедрения в сознание членов других 
обществ необходимых ценностей, привития установок. В сознание подрастающего поколе-
ния усиленно внедряется идея о том, что цель жизни – накопление богатства, ослабевает 
приверженность таким ценностям, как духовность, патриотизм и вера, усиливается склон-
ность к преданности, вере, привязанности к чужим ценностям. Глобальная информационная 
среда также ослабляет эффект специальных психологических операций, осуществляемых в 
обществе против чуждых, вредных идей.  

Как признают мыслители, ученые, некоторые культуры в своем развитии пересекли 
возможно допустимую опасную линию: стали отрицаться общечеловеческие ограничения в 
духовных, нравственных понятиях. Опасные последствия таких отклонений можно наблю-
дать в отрицании религиозной и природно-физиологической сущности семьи, в чрезмерных 
моральных свободах, в склонности к насилию, потребительству, иждивенчеству, равноду-
шию, моральному разложению, неуважению к ценностям и традициям. Такие отклонения от 
нормы мгновенно достигают любого уголка мира благодаря безграничным возможностям 
обмена информацией глобальной информационной среды, жадно усваиваются всеми, прояв-
ляются в поведении, способах взаимодействия, одежде, мировоззрении, семейных отноше-
ниях [10]. Кто-то, конечно, может возразить, что западная демократия и ее технологии во-
площают в себе самые передовые идеи, без освоения которых невозможно достичь прогрес-
са. Верно, но технологии и ценности нельзя смешивать. Если ради технологий отказаться от 
национальных, духовных и религиозных ценностей, последствием будет не прогресс, а упа-
док. Очевидно, что на любом этапе развития только нация, которая может сохранить свою 
национальную идентичность, духовность и религию, сохраняет себя. 

Наблюдая современные сериалы, полные развлечений, разврата и насилия, поверхност-
ные художественные произведения, женщин и девушек, одетых в стиле, характерном для 
разных национальностей, можно сделать вывод, что, если так будет продолжаться, если се-
годня не заботиться о восстановлении и совершенствовании национальных, духовных и ре-
лигиозных ценностей, в обозримом будущем можно столкнуться с большими проблемами. 
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Слепое подражание любой чужой нации, культуре, ценностям и духовности ведет к потере 
национальной духовности, религиозных ценностей, а национальная идентичность и патрио-
тизм требуют веры и самоотверженности. 
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Одна из проблем современного общества, характеризующегося ускорением научно-тех-

нического прогресса, внедрением в производство сложных технических устройств и техно-
логических процессов, – сохранение жизни и здоровья работников. Гарантированное Конс-
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титуцией Российской Федерации право на труд в условиях, отвечающих требованиям  
безопасности и гигиены, является одним из основных прав граждан РФ1. Данное право реа-
лизуется посредством создания безопасных условий труда работника, что наряду с другими 
понятиями производственной деятельности представлено в разделе Х «Охрана труда» Тру-
дового кодекса Российской Федерации2. 

В настоящее время состояние безопасности труда требует повышенного внимания в 
связи с тем, что количество случаев производственного травматизма и летальных исходов 
работников не уменьшается. Так, по данным Роструда, в 2023 г. в России зафиксировано 
5 892 несчастных случая на производстве, из них летальных исходов – 1 609; фактов группо-
вого травматизма – 420, включая 324 погибших. В 2023 г. по сравнению с 2022 г. отмечается 
негативная тенденция по несчастным случаям с тяжелыми последствиями (увеличение на 
7 %), большая часть которых происходит на обрабатывающих и горнодобывающих пред-
приятиях, в строительстве, на транспорте, в лесном и сельском хозяйстве; а также по леталь-
ным исходам (увеличение на 2,81 %), при этом каждый четвертый случай – в строительной 
отрасли. Среди причин производственного травматизма выделяют: неудовлетворительную 
организацию работ (каждый пятый случай), несоблюдение норм технологических процессов, 
нарушения правил дорожного движения; каждый третий несчастный случай с тяжелыми по-
следствиями для здоровья – это падение работника с высоты. Выделяют следующие причины 
тяжелых травм работников: удары тяжелых деталей, узлов техники и оборудования; воздей-
ствия летающих, вращающихся, движущихся предметов; попадания в происшествия, связан-
ные с управлением транспортом; обвалы, обрушения материалов и предметов. Необходимо 
отметить и увеличение сокрытия несчастных случаев на производстве. Так, в 2023 г. Роструд 
по сравнению с 2022 г. выявил в 2,1 раза больше фактов сокрытия производственных несча-
стных случаев, в 1,73 раза больше летальных исходов. Наряду с несчастными случаями с тя-
желыми последствиями и летальными исходами работников не снижается выявление впер-
вые диагностированных профессиональных заболеваний [1]. 

Актуальность изучения феномена психологической устойчивости индивида обусловле-
на социально-психологической напряженностью современного общества, оказывающей  
негативное влияние на нормативную жизнедеятельность, психологическую безопасность, 
зависящие от жизнеспособности и жизнестойкости человека. Так, Э. Ф. Зеер выделил пре-
дикторы, обусловливающие жизнеспособность и жизнестойкость человека, и проанализиро-
вал особенности проявления жизнеспособности и жизнестойкости на разных стадиях станов-
ления личности, в частности в периоды юношества и зрелости – периоды трудоспособного 
возраста [2].  

Согласно энциклопедическому словарю по психологии и педагогике, психологическая 
устойчивость представляет собой характеристику личности, состоящую в сохранении опти-
мального функционирования психики в условиях фрустрирующего и стрессогенного воздей-
ствия трудных ситуаций. Психологическая устойчивость как приобретенное свойство лично-
сти формируется под влиянием «…опыта, профессиональной подготовки, навыков и умений 
поведения и деятельности, уровня развития познавательных структур личности» [3]. 

Исследованию феномена психологической устойчивости посвящены работы таких рос-
сийских и зарубежных ученых, как: Л. М. Аболин, В. С. Агеев, К. А. Альбуханова-Славская, 
В. С. Бердников, Г. Т. Береговая, Л. И. Божович, О. Б. Дарвиш, К. М. Гуревич, М. И. Дьячен-
ко, Г. В. Залевский, П. Б. Зильберман, Е. П. Ильин, В. В. Казанков, Е. С. Каузурова, Л. А. Ки-

                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобренными в ходе об-

щерос. голосования 1 июля 2020 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 27. Ст. 4196. 
2 Трудовой кодекс Российской Федерации от 30 дек. 2001г. № 197-ФЗ (ред. от 28 дек. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. 

Федерации. 2002. № 1 (ч. I). Ст. 3.  



ПСИХОЛОГИЯ И ПЕДАГОГИКА 96 

таев-Смык, Л. В. Куликов, В. П. Крупник, В. И. Лебедев, Е. Н. Лебедева, А. А. Леонов, 
Н. Д. Левитов, В. М. Лыткин, В. Л. Марищук, Л. В. Митина, В. В. Нечипоренко, В. А. Поно-
маренко, А. Г. Сениченко, В. Э. Чудновский; Р. Бернс, С. К. Кобаса, Г. Лазарус, Р. Пусетти, 
Г. Селье, Р. Янофф-Бульман, K. M. Best, J. S. Hall, N. Garmezy, A. S. Masten, K. E. Murray, 
J. Neill, J. Obradovic, M. Rutter, A. J. Zautra, M. Ungar, E. E. Werne и др. [4; 5]. Необходимо 
отметить, что О. Б. Дарвиш психологическую устойчивость определяет как базовую характе-
ристику личности, позволяющую эффективно принимать решения в условиях социальной и 
экономической напряженности [5]. 

В связи с тем, что многим индивидам присуща трудовая деятельность в течение боль-
шей части жизни, диагностике, определению значения психологической устойчивости в 
профессиональной деятельности также посвящен ряд научных работ. Например, М. Н. Со-
ловьевым представлены результаты эмпирического исследования по изучению влияния наи-
более значимых стрессовых ситуаций на профессиональную деятельность, показавших пси-
хологическую устойчивость личности как фактор эффективного преодоления профессио-
нальных стрессов [6]. 

Необходимо отметить, что существует ряд профессий, в компетенции которых входит 
обязанность по поддержанию безопасности труда, созданию безопасных условий профес-
сиональной деятельности коллективов учреждений, предприятий как в штатных, так и в 
чрезвычайных условиях. К примеру, Т. Ю. Лустгартен пишет о профессиональных требова-
ниях и особенностях подготовки специалистов в области техносферной безопасности [7]. 

Наряду с багажом теоретических знаний и практических умений и навыков в профес-
сиональной области специалисту в области техносферной безопасности (ТБ) необходимо об-
ладать индивидуально-психологическими особенностями, относящимися к профессионально 
важным качествам, что обусловлено рутинной и экстренной работой в аварийных и чрезвы-
чайных условиях. Одной из особенностей профессиональной деятельности специалиста по 
ТБ является готовность к широкому кругу обязанностей из области стрессогенного направ-
ления трудовой деятельности «человек – человек» наряду с общетрудовыми функциями. 

Изучению психологических аспектов подготовки специалистов в области ТБ к дейст-
виям в экстремальных ситуациях посвящено исследование Н. Л. Сошиной, выявившее зна-
чимые различия нервно-психической устойчивости обучающихся направления подготовки 
«Техносферная безопасность» и обучающихся, образовательная программа которых не свя-
зана с обеспечением безопасности («Сервис») [8]. 

Учитывая значимость уровня сформированности психологической устойчивости для 
профессиональной эффективности специалиста по ТБ, нами было проведено собственное ис-
следование нервно-психической устойчивости. Оно проходило на протяжении 2023–2025 гг. 
на базе Пермского государственного аграрно-технологического университета (ПГАТУ); вы-
борка представлена обучающимися 2–5 курсов очной и заочной формы обучения по направ-
лению подготовки 20.03.01 «Техносферная безопасность» с применением методики  
«Прогноз-2» В. Ю. Рыбникова (2005) [9]. Выборка – 67 человек обоих полов в возрасте от 19 
до 42 лет. 

Методика «Прогноз-2» предназначена для определения уровня нервно-психической ус-
тойчивости (НПУ) и позволяет выявить отдельные признаки личностных нарушений, а также 
оценить вероятность возникновения нервно-психических срывов.  

Результаты исследования обучающихся направления подготовки 20.03.01 «Техносфер-
ная безопасность» ПГАТУ: 

– 1-й уровень НПУ – 8 человек (11 %) – высокая нервно-психическая устойчивость. 
Характеризуется низкой вероятностью нарушений психической деятельности, высоким 
уровнем поведенческой регуляции. При наличии других положительных данных можно ре-
комендовать для работы на должностях, требующих повышенной НПУ; 
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– 2-й уровень НПУ – 42 человека (63 %) – хорошая нервно-психическая устойчивость. 
Характеризуется низкой вероятностью нервно-психических срывов, адекватной самооценкой 
и оценкой окружающей действительности. Возможны единичные, кратковременные нару-
шения поведения в экстремальных ситуациях при значительных физических и эмоциональ-
ных нагрузках. Нервно-психические срывы маловероятны; 

– 3-й уровень НПУ – 17 человек (26 %) – удовлетворительная нервно-психическая ус-
тойчивость. Характеризуется возможностью в экстремальных ситуациях умеренных наруше-
ний психической деятельности, сопровождающихся неадекватными поведением, самооцен-
кой и (или) восприятием окружающей действительности. Нервно-психические срывы веро-
ятны в экстремальных ситуациях, при значительных физических и психических нагрузках; 

– 4-й уровень НПУ – 0 человек (0 %) – неудовлетворительная нервно-психическая ус-
тойчивость, или нервно-психическая неустойчивость. Характеризуется склонностью к нару-
шениям психической деятельности при значительных психических и физических нагрузках. 
Очень высокая вероятность нервно-психических срывов.  

По результатам психодиагностики 74 % обучающихся направления подготовки 
20.03.01 «Техносферная безопасность» ПГАТУ обладают профессионально важным качест-
вом – психологической устойчивостью (высокий и хороший уровни), что является одним из 
условий успешного профессионального становления. Результаты психодиагностики необхо-
димо использовать в образовательном процессе при подготовке будущих специалистов, чья 
профессиональная деятельность будет связана с нервно-психическим напряжением.  
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Аннотация. Актуальность процесса формирования жизнестойкости молодежи в условиях  

быстро меняющегося мира обусловлена современными вызовами, с которыми сталкивается молодое 
поколение, включая социальные, экономические и экологические изменения. В статье анализируются 
ключевые факторы, способствующие развитию жизнестойкости, такие как эмоциональная устойчи-
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рованию жизнестойкости как основы успешной социализации и личностного развития молодых лю-
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Проблема жизнестойкости студентов в современных условиях является важной темой 
для обсуждения. Жизнестойкость, или способность человека адаптироваться к стрессам и 
преодолевать трудности, играет ключевую роль в успешной учебе и личностном развитии 
студентов. Детерминация жизнестойкости как личностного ресурса человека имеет большое 
значение на всех этапах его психической деятельности.  

Жизнестойкость включает в себя как эмоциональную устойчивость, так и навыки приня-
тия решений, управления своим состоянием и социальной адаптации. Рассмотрим несколько 
ключевых факторов, способствующих формированию жизнестойкости у молодежи: 

– создание поддерживающей социальной среды, включающей семью, друзей, педаго-
гов, наставников. Позитивное окружение помогает молодежи научиться конструктивно реа-
гировать на трудности и искать решение проблем;  

– овладение навыками эффективного общения, умение выстраивать отношения с окру-
жающими, решать конфликты и работать в команде;  

– регулярная физическая активность и занятия спортом, которые не только улучшают 
физическое состояние, но и укрепляют нервную систему, способствуя стабилизации эмоцио-
нального состояния и сопротивляемости стрессам;  

– умение осознавать и контролировать свои эмоции, что помогает молодым людям лег-
че преодолевать сложные ситуации и не попадать в эмоциональные ловушки;  

– развитие навыков преодоления трудностей и неудач, что помогает воспринимать их 
как часть развития, а не конечную точку. Нужно научить молодых людей извлекать уроки из 
ошибок, а не зацикливаться на них;  

– прививание навыков постановки и достижения целей, необходимое для того, чтобы 
молодежь научилась структурировать свою жизнь и двигаться вперед, несмотря на преграды; 
оценка своих достижений и мотивация к дальнейшему развитию поддерживают внутреннюю 
устойчивость. Кроме того, работа над собой, развитие уверенности и здоровой самооценки – 
это важный аспект формирования жизнестойкости. Когда человек уверен в себе и в своих 
силах, ему легче справляться с трудными ситуациями. 

Впервые теоретическую и практическую концепцию жизнестойкости представили 
американские психологи С. Мадди и С. Кобейс. Именно они ввели термин hardiness, что в 
переводе с английского означало «крепость», «выносливость», понимая под ним особое 
интегративное качество, систему установок и убеждений о мире и о себе, позволяющее 
личности выдерживать стрессовую ситуацию, сохраняя при этом внутренний баланс и 
гармонию. С. Мадди, рассматривая жизнестойкость, включал в ее структуру три важней-
ших компонента: вовлеченность, контроль и принятие риска [1]. Российский психолог 
Д. А. Леонтьев предложил для обозначения данного феномена использовать понятие 
«жизнестойкость» [2]. 

В современной науке существует большое количество определений жизнестойкости. 
Можно согласиться с Г. В. Ванаковой, которая понимает жизнестойкость как интегративное 
свойство личности, позволяющее преодолевать трудности и препятствия при достижении 
цели в сложных жизненных ситуациях, характеризующееся высокой степенью рефлексии, 
оптимальной саморегуляцией и готовностью к самоопределению, а ее критериями являются 
самоанализ, саморегуляция и самоопределение [3].  

Вопросы жизнестойкости так или иначе затрагивали в своих работах российские ученые 
Д. А. Леонтьев, Л. А. Александрова, С. В. Книжникова, Е. И. Рассказова, Р. И. Стецишин, 
Т. В. Наливайко, С. А. Богомаз, М. В. Логинова, В. Д. Шадриков, С. Л. Рубинштейн, а также 
зарубежные исследователи Д. Бэнк, Л. Кэнон, К. Аллер, Т. Смит и др. [2]. 

Проблеме жизнестойкости уделяли внимание и узбекские психологи. Так, Н. З. Исмаи-
лова обнаружила, что проблема жизненной толерантности в повышении стрессоустойчивос-
ти зависит от жизнестойкости человека [4]. В эмпирических исследованиях У. Д. Кодирова 
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было выявлено влияние жизнестойкости в защите молодежи от деструктивных идей [5]. 
Особенности проявлений жизнестойкости во фрустрационных ситуациях в юношеском воз-
расте изучены Е. А. Хахлиной [6].  

Жизнестойкость студентов – это способность справляться с трудностями, адаптиро-
ваться к изменениям и преодолевать стрессовые ситуации в процессе обучения и жизни в це-
лом. Жизнестойкость включает в себя такие аспекты, как эмоциональная устойчивость, адап-
тивность, стрессоустойчивость, социальная поддержка, целеустремленность. Каждый аспект 
имеет специфические особенности проявления в поведении студенческой молодежи. Рас-
смотрим их более подробно. 

Эмоциональную устойчивость можно определить как способность контролировать свои 
эмоции и сохранять позитивный настрой даже в сложных обстоятельствах. Эмоционально ус-
тойчивые студенты способны эффективно справляться со стрессовыми ситуациями (экзамены, 
дедлайны или личные проблемы). Они используют разные стратегии, такие как медитация, фи-
зическая активность или хобби, чтобы снизить уровень стресса. После неудач или трудностей 
(например, плохие оценки или конфликты с однокурсниками), студенты быстро восстанавлива-
ются и продолжают двигаться вперед, извлекая уроки из опыта. Эмоционально устойчивые сту-
денты склонны сохранять оптимистичный взгляд на вещи даже в сложных ситуациях. Они уме-
ют видеть возможности для роста и развития, способны открыто выражать свои чувства и по-
требности, а также слушать других. Это помогает им строить здоровые отношения с однокурс-
никами и преподавателями. Кроме того, эмоционально устойчивые студенты легче принимают 
изменения в учебной среде, такие как новые правила или форматы обучения, и могут адаптиро-
ваться к ним без значительных затруднений. Они умеют устанавливать и поддерживать личные 
границы, что помогает им защищать свое эмоциональное состояние и избегать выгорания. Эмо-
циональная устойчивость помогает студентам понимать важность заботы о своем психическом и 
физическом здоровье, включая регулярные занятия спортом, полноценный сон и время для от-
дыха. Они способны понимать и поддерживать других, что способствует созданию положитель-
ной атмосферы в учебной группе и помогает справляться с коллективными трудностями. Такие 
проявления эмоциональной устойчивости помогают студентам не только успешно преодолевать 
академические вызовы, но и развивать навыки, которые будут полезны в их жизни и карьере. 

Следующий важный аспект жизнестойкости студентов – это адаптивность, то есть уме-
ние быстро приспосабливаться к новым условиям, будь то учебная нагрузка, социальные из-
менения или другие факторы. В рамках адаптивности развивается способность эффективно 
справляться с давлением и стрессом, возникающим из-за экзаменов, дедлайнов и др. Благо-
даря адаптивности осуществляется социальная поддержка, подразумевающая наличие креп-
ких связей с друзьями, семьей и преподавателями, которые могут оказать помощь. В контек-
сте адаптивности имеют большое значение четкие цели и стремление к их достижению, что 
помогает сохранять мотивацию в трудные времена.  

Развитие жизнестойкости может способствовать успешному обучению и формированию 
навыков, необходимых для будущей профессиональной деятельности. Студенты, обладающие 
высокой адаптивностью, могут быстро привыкнуть к новым учебным требованиям, методам 
преподавания и форматам оценивания, таким как онлайн-обучение или смешанные формы. 
Адаптивные студенты умеют менять свои подходы к обучению в зависимости от предмета или 
стиля преподавания, используя различные методы, такие как групповые проекты, самостоятель-
ное изучение или практические задания. Они способны эффективно справляться с изменениями 
в расписании занятий и другими неожиданными обстоятельствами. Адаптивные студенты легче 
находят общий язык с однокурсниками и преподавателями, что помогает им работать в команде, 
у них развивается умение планировать свое время и расставлять приоритеты в условиях много-
задачности и высокой нагрузки. Адаптивные студенты активно ищут дополнительные ресурсы и 
поддержку (такие как консультации с преподавателями, участие в учебных группах или исполь-
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зование онлайн-ресурсов), преодолевают трудности; у них проявляется способность справляться 
с неудачами и извлекать уроки из ошибок, что позволяет им продолжать двигаться вперед; они 
учатся принимать новые взгляды и подходы, это способствует более глубокому пониманию 
учебного материала и развитию критического мышления. Такие проявления адаптивности помо-
гают студенту не только успешно учиться, но и развиваться как личности, готовой к вызовам 
будущей профессиональной жизни. 

С целью определения степени жизнестойкости современных студентов в меняющемся 
мире мы провели эмпирическое исследование. Объектом исследования были выбраны сту-
денты 1-го и 3-го курсов факультета педагогики, психологии и искусствоведения, всего 
160 респондентов. Использовалась методика «Тест для определения жизнестойкости», раз-
работанная американским психологом С. Мадди. Результаты получены с использованием 
статистических методов. Анализ полученных результатов представлен в таблице. 

 

Результаты методики диагностики жизнестойкости 
Шкала Курс Среднее U р 

1-й 152,39 Вовлеченность  3-й 267,58 10 377,0 0,000*** 

1-й 153,14 Контроль  3-й 266,91 10 528,5 0,000*** 

1-й 194,96 Риск  3-й 229,91 18 892,0 0,003*** 

1-й 153,10 Жизнестойкость  3-й 266,96 10 519,0 0,000*** 

Примечание. U – критерий Манна – Уитни, p – значение вероятности, ***– p < 0,001. 
 

Как видно из таблицы, по средним значениям по шкале «вовлеченность» студенты 3-го 
курса показывают, что они уверенны в себе, добиваются поставленных целей в рамках жиз-
ненных ситуаций (267,58; U = 10 377; p < 0,001).  

Результаты шкалы «контроль» показывают, что для студентов 3-го курса успех может 
быть достигнут благодаря их собственным попыткам при отсутствии надежды. 
Первокурсники не справляются с затруднениями, они не в состоянии объективно оценить 
жизненные проблемы (266,91 и 153,14 соответственно; U = 10 528,5; p < 0,001).  

По шкале «риск» определены статистически значимые значения у студентов 1-го и 3-го 
курсов (194,96 и 229,91; U = 18 892; p < 0,001). Эти значения являются результатом жизненного 
опыта, связанного с большим желанием рисковать у студентов 3-го курса. Кроме того, данный 
результат подтверждает, что первокурсники не имеют достаточного опыта для принятия рисков.  

По показателям «жизнестойкости» можно сказать, что факт преодоления стресса, напря-
женности студентами 3-го курса благодаря их уверенности в себе, в окружающем мире и в своем 
взаимодействии с окружающими послужил формированию у них позитивного отношения к 
жизни. У студентов 1-го курса необходимо формировать устойчивость при устранении напря-
жения в стрессовых ситуациях (266,96 и 153,10 соответственно; U = 10 519; p < 0,001).  

На основании вышесказанного можно сделать следующие выводы. Во-первых, жизне-
стойкость не является врожденной чертой, а развивается на протяжении жизни, через опыт и 
практику. Это процесс, который требует вовлеченности как от самих молодежных групп, так 
и от общества в целом. Во-вторых, жизнестойкость – это способность человека адаптиро-
ваться к жизненным трудностям, преодолевать стрессовые ситуации, справляться с неудача-
ми и продолжать двигаться вперед, сохраняя психологическое благополучие. Это важное  
качество, которое помогает сберегать внутреннюю силу и устойчивость в условиях неопре-
деленности и различных жизненных вызовов. В-третьих, жизнестойкость означает не отсут-
ствие стресса или проблем, а, скорее, способность эффективно реагировать на них, извлекать 
уроки из трудностей и восстанавливаться после пережитых неудач. 
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Введение 
Государственная политика в сфере культуры является неотъемлемым компонентом по-

литики по обеспечению национальной безопасности [1; 2]. Отсутствие целенаправленных 
мер по регулированию сферы культуры с большой вероятностью приведет к тому, что она 
не получит должного развития, может оказаться под влиянием деструктивных идеологий и 
интересов других государств в ущерб национальным интересам, в то время как грамотная 
политика государства в исследуемой сфере позволяет не только обеспечить национальную 
безопасность, но и сохранить национальную идентичность, историческую память и исто-
рическую правду, а также обеспечить производство материальных и нематериальных куль-
турных ценностей и сохранить уже существующие, развивать и использовать инновации в 
данной области, продвигать и популяризировать национальную культуру за рубежом, нара-
щивать экспорт услуг культуры. 

В связи с вышеизложенной актуальностью и постановкой проблемы определяется  
выбор темы, а также объект исследования – сфера культуры в контексте обеспечения нацио-
нальной безопасности. Предмет исследования – цели и приоритеты государственного регу-
лирования сферы культуры Республики Беларусь в ретроспективе и долгосрочной перспек-
тиве с учетом необходимости обеспечения национальной безопасности. 

 
Основная часть 
В культурной политике существуют разные пути и подходы, каждое государство руко-

водствуется собственной уникальной стратегией, обусловленной историко-культурным опы-
том, объективными политическими и экономическими особенностями.  

Известно множество разновидностей, классификаций моделей культурной политики, 
управления сферой культуры, например: 

1. Харизматическая политика. Усилия государства нацелены на выстраивание прочной 
системы ценностей, поддержку имиджевых проектов, творческих организаций, коллективов 
и личностей, имеющих общенациональное и мировое значение. 

2. Политика доступности. Основные усилия государства направлены на продвижение 
элитарной культуры и искусства, формирование вкусов и высоких эстетических ценностей 
среди широких слоев населения. 
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3. Политика культурного самовыражения. Размывается классическая культурная иерар-
хия и эстетические категории, главенствующую роль играет любая попытка культурной са-
моидентификации и самовыражения (этническая, социальная, профессиональная и др.)1. 

В целом основу любой модели управления в сфере культуры определяет принцип вы-
сокого участия государства в создании мощной идеологической платформы [3; 4]. 

Проведем анализ долгосрочных и среднесрочных программных документов Республи-
ки Беларусь, направленных на регулирование сферы культуры. 

Формулировки стратегической цели и стратегических задач менялись в зависимости 
от этапа социально-экономического и политического развития Республики Беларусь. Со 
временем содержание стратегической цели и задач стало менее универсальным, базовым, 
абстрактным. В большей степени стали отражаться потребности в использовании иннова-
ций, разнообразии источников финансирования, экспорте услуг культуры. В то же время 
в текущей Национальной стратегии устойчивого развития Республики Беларусь (далее – 
НСУР) учтены современные вызовы, включающие сложную геополитическую обстанов-
ку, в связи с чем акцент делается на укреплении народного единства, сохранении истори-
ческой памяти. 

Так, стратегическая цель Национальной стратегии устойчивого развития Республики 
Беларусь на период до 2020 года (далее – НСУР-2020 и т. п.) в области культуры предполага-
ла развитие белорусской культуры, сохранение уже достигнутого в сфере культуры и одно-
временно внедрение инноваций, а также эффективное использование культурного потенциа-
ла страны. В соответствии со стратегической целью стратегические задачи были направлены 
на сохранение и развитие культурного наследия Республики Беларусь. Особое внимание 
уделялось: обеспечению условий для развития культур всех социально-этнических групп, 
проживающих в Беларуси, в том числе путем развития инфраструктуры отрасли, совершен-
ствования механизмов ее финансирования, обновления материально-технической базы; рас-
ширению сферы применения белорусского языка; интеграции белорусской культуры в миро-
вое культурное пространство и др.  

Стратегической целью развития культуры НСУР-2030 являлось повышение ее соци-
альной роли в жизни граждан, упрочение статуса Беларуси в мире как самостоятельного вы-
сококультурного государства, сохраняющего свое историческое наследие. Для реализации 
цели были определены главные задачи, упор делался на обеспечение максимальной доступ-
ности для граждан качественных культурных благ, повышение качества образования в сфере 
культуры и искусства, упрочение всебелорусского гражданского самосознания и духовной 
общности белорусской нации, расширение источников финансирования культуры, экспорта 
услуг в сфере культуры и др. 

Стратегическая цель действующей НСУР-2035 в области развития культуры предпола-
гает укрепление положения Беларуси на мировой арене как суверенного государства с высо-
ким уровнем культуры, богатым историческим наследием и высокопрофессиональным  
современным искусством. Стратегические задачи предполагают сохранение и популяриза-
цию историко-культурного наследия, повышение качества и доступности культурных благ 
(в том числе для людей с инвалидностью через применение адаптивных технологий), цифро-
визацию сферы культуры, расширение практики использования белорусского языка и нацио-
нальной символики, развитие национальных культурных брендов и их интеграцию в между-
народную культуру, содействие развитию культурного потенциала регионов, расширение 
экспорта услуг культуры, укрепление международного культурного сотрудничества, созда-
                                                 
1 Проект Концепции культурной политики Республики Казахстан / Министерство культуры Республики Казахстан. Астана, 

2014. 43 с. URL: https://elibrary.kaznu.kz/wp-content/uploads/2021/09/konczepcziya-kulturnoj-polit.pdf (дата обращения: 
20.01.2025). 
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ние условий для развития белорусской кинематографии и ее интеграции в современный ме-
ждународный кинобизнес, формирование многоканальной системы финансирования и фанд-
райзинга, привлечение в сферу культуры иностранных инвестиций и др. 

В проекте НСУР-2040 стратегическая цель предполагает сохранение традиционных ду-
ховно-нравственных ценностей, укрепление единства белорусского народа. В перечне стра-
тегических задач – обеспечение культурного суверенитета, укрепление историко-культурных 
ценностей и исторической памяти народа, формирование цивилизованного рынка услуг 
культуры, продвижение внутри страны и за рубежом достижений национального искусства 
и культуры, расширение культурно-гуманитарного сотрудничества, сферы практического 
использования белорусского языка и национальных символов, совершенствование мер под-
держки развития культуры и др. 

Анализ целей и задач развития культуры в рамках государственных программ соци-
ально-экономического развития Республики Беларусь (далее – ГП СЭР), начиная с ГП СЭР 
Республики Беларусь на 2001–2005 гг. и заканчивая ГП СЭР Республики Беларусь на 2021–
2025 гг., позволяет сделать вывод о том, что существует преемственность между НСУР 
Республики Беларусь и ГП СЭР Республики Беларусь, а также между ГП СЭР Республики 
Беларусь за разные периоды. В разное время делался акцент на различных аспектах разви-
тия сферы культуры в рамках базовых направлений ее развития, таких как сохранение на-
циональной идентичности белорусского народа, сохранение и развитие культурного насле-
дия и др. 

В начале анализируемого периода можно отметить становление некоторых направле-
ний культуры, таких, например, как белорусский кинематограф, далее различные сферы 
культуры развиваются, совершенствуется качество услуг культуры и охват ими, в том числе 
для жителей сельской местности, затем услуги культуры приобретают современный харак-
тер, включают достижения науки и техники, которые позволяют сфере культуры развиваться 
более интенсивно. Что касается международного сотрудничества, то в программах СЭР ему 
уделялось наибольшее внимание в середине анализируемого периода, декларировалось со-
трудничество как с Востоком, так и с Западом. К концу анализируемого периода акцент де-
лается на развитии культуры внутри страны, инновациях, продолжении работы по дальней-
шему углублению белорусско-российской интеграции, повышении экспорта услуг белорус-
ской культуры за рубеж, особенно в дружественные для Республики Беларусь страны Восто-
ка и Глобального Юга. 

Цель ГП СЭР Республики Беларусь на 2001–2005 гг. предполагала возрождение и 
развитие национальной культуры, придание ей приоритетного направления в социально-
экономическом развитии страны. Предусматривалось повышение влияния культуры на 
все сферы общественной жизни, укрепление международного авторитета Беларуси. Та-
ким образом, первоочередным на данном этапе являлось возрождение и сохранение куль-
туры. Задачи программы были направлены на сохранение и качественное наращивание 
сети учреждений культуры, обеспечение их доступности и разнообразия предоставляе-
мых ими услуг, развитие библиотек и клубов, восстановление и реставрацию памятников 
истории, культуры, открытие новых учреждений культуры, соответствующих требовани-
ям времени, и др.  

В качестве цели ГП СЭР Республики Беларусь на 2006–2010 гг. декларировалось сохра-
нение историко-культурного наследия и дальнейшее развитие национальной культуры, соз-
дание условий для всестороннего развития личности, повышения ее роли в постиндустри-
альном развитии общества. Таким образом, на данном этапе также предполагалось сохране-
ние и развитие культуры, но подчеркивалась необходимость ее адаптации к современным 
условиям, к вызовам постиндустриального общества, большое внимание уделялось кадровой 
политике и потребностям населения в сельской местности. Задачи программы были направ-
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лены на обеспечение доступности и повышение качества услуг в сфере культуры, сохране-
ние приоритетных историко-культурных ценностей, внедрение рациональной схемы разме-
щения сельских учреждений культуры, обеспечение реализации кадровой политики в сфере 
культуры, развитие новых видов услуг культуры, повышение конкурентоспособности на 
внутреннем и внешнем рынках, развитие сегментов услуг культуры, связанных с новейшими 
способами передачи информации, и др. 

Цель ГП СЭР Республики Беларусь на 2011–2015 гг. предполагала позиционирование 
Республики Беларусь как одного из центров восточнославянской цивилизации и неотъемле-
мой части европейского сообщества, воспитание патриотов, приумножение духовного богат-
ства народа. Таким образом, цели развития культуры в этот период акцентировались на мно-
говекторности государственной политики, на положении Республики Беларусь между восто-
ком и западом. Задачи программы были направлены на финансирование создания новых 
произведений искусства посредством государственного заказа с приоритетной поддержкой 
проектов белорусских авторов, систематизацию законодательства в сфере культуры, в том 
числе по вопросам привлечения частных инвестиций, развитие государственно-частного 
партнерства в данной сфере, создание современной отечественной киноиндустрии, создание 
равных условий для городских и сельских жителей в доступе к услугам культуры, реставра-
цию памятников истории и культуры, укрепление имиджа белорусской культуры и ее интег-
рацию в мировое культурное пространство и др. 

Цель ГП СЭР Республики Беларусь на 2016–2020 гг. – сохранение идентичности бело-
русского народа, национальных традиций, укрепление положительного имиджа Беларуси. В 
программном документе подчеркивались важность сохранения культуры и необходимость 
укрепления позиций Республики Беларусь в сфере культуры на международной арене. Зада-
чи программы были направлены на создание современных центров культуры, формирование 
системы мониторинга состояния историко-культурных ценностей на постоянной основе, 
увеличение доли отреставрированных памятников архитектуры, реставрацию памятников 
истории и культуры, развитие системы непрерывного художественного образования, совре-
менной отечественной киноиндустрии и др. 

Цель действующей ГП СЭР Республики Беларусь на 2021–2025 гг. – сохранение и при-
умножение национальных культурных ценностей и традиций, национальной идентичности и 
самобытности, культурного кода белорусской нации. Сегодня делается акцент на решении 
вопросов культуры прежде всего внутри страны, на усилении национальной идентичности, 
развитии национальной культуры за счет инноваций. Задачи программы направлены на 
обеспечение максимального удовлетворения граждан услугами и благами культуры, созда-
ние онлайн-площадки для демонстрации культурных мероприятий, расширение применения 
средств дополненной и виртуальной реальности, оснащение организаций сферы культуры 
современными цифровыми системами, совершенствование музейной деятельности путем 
внедрения программ виртуальной и дополненной реальности, создание национальных куль-
турных брендов и др. 

Анализ целей и задач развития культуры в рамках государственных программ (далее – 
ГП) «Культура Беларуси» приводит к выводу о том, преемственность существует и между 
данными программами. 

ГП «Культура Беларуси» на 2011–2015 гг. была направлена на повышение социальной 
и экономической эффективности функционирования сферы культуры. Достижение этой цели 
предполагало многовекторность государственной политики, контакты с белорусской диаспо-
рой по вопросам культуры. Задачи программы включали в себя сохранение культурного  
наследия, развитие сферы искусства и творчества, обеспечение партнерства и поддержки бе-
лорусской культуры и белорусов зарубежья и др. 
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Цель ГП «Культура Беларуси» на 2016–2020 гг. предполагала сохранение исторической 
памяти белорусского народа, его традиций, реализацию творческого потенциала нации, 
обеспечение качественного формирования и сохранности документов Национального архив-
ного фонда Республики Беларусь, содействие сохранению национально-культурной иден-
тичности белорусской диаспоры. Задачи программы были направлены на сохранение исто-
рико-культурного наследия, повышение качества услуг в области культуры, организацию 
культурных мероприятий, создание условий для сохранения и развития кинематографии, со-
здание и развитие системы партнерского сотрудничества с белорусами зарубежья в культур-
ной сфере, привлечение белорусской диаспоры к участию в реализации задач культурного 
развития Республики Беларусь и др. 

Цель действующей ГП «Культура Беларуси» на 2021–2025 гг. – создание условий для 
эффективного функционирования сети организаций культуры и активного вовлечения граж-
дан Беларуси в культурную жизнь страны. Таким образом, на данном этапе делается акцент 
на обеспечении эффективного функционирования организаций сферы культуры, совершенст-
вование инфраструктуры в данной сфере, в том числе за счет инноваций. Задачи программы 
направлены в первую очередь на сохранение культурного наследия (как и в предыдущие пе-
риоды), а также на развитие международного сотрудничества в данной сфере, поддержку 
развития кинематографической деятельности, совершенствование инфраструктуры сферы 
культуры, цифровизацию данной сферы, развитие партнерства между государством и бело-
русами зарубежья, обеспечение формирования, сохранности и использования документов 
Национального архивного фонда Республики Беларусь и др. 

В соответствии с Концепцией развития национального культурного пространства во 
всех сферах жизни общества на 2024–2026 годы (далее – Концепция) это развитие направ-
лено на сохранение исторической памяти белорусского народа, его национально-культурной 
самобытности, реализацию интеллектуального и творческого потенциала нации, активное 
вовлечение граждан в культурную жизнь страны при сохранении культурного многообразия 
и открытости к результатам творческой деятельности иных народов, лучшим образцам ми-
ровой культуры, которые имеют большое социально-культурное значение, носят высокоху-
дожественный и высоконравственный характер. 

В Концепции декларируются следующие принципы развития культурного пространст-
ва Республики Беларусь: 

– сохранение единого национального культурного пространства, включая языковое, 
образовательное и информационное; 

– эволюционный путь развития национального культурного пространства на основе 
учета современных потребностей государства, общества и граждан; 

– опора на традиционные культурные ценности и традиции белорусского народа, исто-
рические и социально-экономические особенности белорусского государства; 

– целостность, системность, единство и согласованность проводимой культурной, 
образовательной, правовой, социально-экономической и других видов государственной 
политики. 

Данные принципы актуальны как в современных условиях, так и для среднесрочного и 
долгосрочного периода, в связи с чем их целесообразно учесть при разработке Стратегии 
развития культуры на период до 2035 года. 

Концепция реализуется в целях всесторонней поддержки развития культуры Республи-
ки Беларусь, обеспечения культурной безопасности Республики Беларусь, защиты нацио-
нального культурного пространства, сохранения и утверждения традиционных ценностей 
белорусского народа, формирования патриотических убеждений и гражданской ответствен-
ности, противодействия угрозам национальной безопасности в интересах белорусского госу-
дарства, общества и граждан. 
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SWOT-анализ сферы культуры Республики Беларусь 
Сильные стороны Слабые стороны 

Высокий творческий потенциал белорусской на-
ции, в том числе молодежи. 
Развитое чувство патриотизма у граждан. 
Высокий уровень эстетической, духовной куль-
туры населения. 
Профессиональное мастерство деятелей культу-
ры и искусства Беларуси как основа успешного 
участия в творческих конкурсах различного 
уровня, в том числе международных. 
Традиционные семейные ценности у большинст-
ва населения. 
Неприятие экстремистских настроений, нацист-
ской идеологии населением Беларуси. 
Близость менталитетов населения Республики 
Беларусь и Российской Федерации. 
Гостеприимность и толерантность белорусов. 
Наличие и гармоничное существование предста-
вителей разных религиозных конфессий 

Невысокий интерес у молодежи к выбору про-
фессии в сфере культуры. 
Слабые конкурентные позиции отечественной 
киноиндустрии. 
Пробелы в работе исполкомов, касающиеся раз-
вития сферы культуры. 
Медленная реставрация историко-культурных 
ценностей. 
Узкий круг режиссеров и художников для поста-
новки специальных культурных мероприятий, 
имеющих государственное, политическое, исто-
рическое, идеологическое, международное или 
общественное значение. 
Недостаточное количество пьес современных 
белорусских драматургов для постановок в госу-
дарственных театрах. 
Невысокая доля собственных доходов в структу-
ре финансирования отдельных театров. 
Узость круга исполнителей и творческих коллек-
тивов. 
Слабая реклама белорусских услуг в сфере куль-
туры. 
Недостаточный объем экспорта образовательных 
услуг в сфере культуры. 
Недостаточное владение белорусским языком 
гражданами Беларуси, слабая распространен-
ность белорусского языка 

Возможности Угрозы 
Обновление материальной базы в сфере кинема-
тографа. 
Повышение доходов некоторых организаций куль-
туры в соответствии со спросом и платежеспособ-
ностью населения (например, Большого театра Бе-
ларуси в связи с высоким спросом на балетные 
спектакли, в частности, на балет «Щелкунчик»). 
Распространение белорусской культуры в мире. 
Строительство культурных объектов в Республике 
Беларусь при поддержке России и Китая. 
Организация сотрудничества между музеями Рес-
публики Беларусь и музеями дружественных 
стран. 
Повышение качества образования по специальнос-
тям сферы культуры, совершенствование планиро-
вания и обеспечение планов приема, в том числе 
целевого, в учреждения высшего и среднего спе-
циального образования в сфере культуры. 
Развитие экспорта образовательных услуг в сфере 
культуры. 
Расширение использования белорусского языка 

Сравнительно невысокая заработная плата в 
сфере культуры. 
Навязывание чужих культур, языка и религии в 
ущерб развитию собственных. 
Отставание в использовании современных мето-
дов обучения кадров для сферы культуры, по-
вышении их квалификации с использованием 
современных технологий. 
Отставание в создании виртуальных выставок, 
экспозиций. 
Попытки нарушения общественного порядка на 
культурно-массовых мероприятиях. 
Распространение деструктивных ценностей, де-
структивных субкультур. 
Ухудшение знания белорусского языка, особен-
но среди детей и молодежи 

Источник: составлено автором. 
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В соответствии с задачами настоящей Концепции ее результатами будут целенаправ-
ленная государственная культурная политика, ориентированная на сохранение единства бе-
лорусского народа и обеспечение дальнейшей консолидации белорусского общества, а также 
укрепление независимого белорусского государства и формирование национального челове-
ческого капитала1. 

Для выявления сильных и слабых сторон белорусской культуры, внешних и внутрен-
них угроз, а также возможностей для ее развития воспользуемся методом SWOT-анализа, 
суть которого заключается в выявлении факторов внутренней и внешней среды и разделении 
их на четыре категории: сильные стороны, слабые стороны, возможности и угрозы [5]. 
В таблице на с. 110 представлен краткий SWOT-анализ сферы культуры Республики Бела-
русь. 

 
Заключение 
Проведенный анализ позволяет сделать вывод о том, что правительства разных стран 

принимают активное участие в развитии национальной культуры в рамках достижения целей 
по обеспечению национальной безопасности. Кроме обеспечения национальной безопасно-
сти регулирование сферы культуры позволяет создать условия для ее эффективного функ-
ционирования, совершенствования досуга населения, экспорта услуг культуры и др. 

В Республике Беларусь существует преемственность между всеми проанализирован-
ными программными документами, касающимися регулирования сферы культуры. В разные 
периоды времени делался акцент на различных аспектах развития данной сферы. К концу 
анализируемого периода государственная политика концентрируется на развитии культуры 
внутри страны, совершенствовании инфраструктуры, а также на цифровизации сферы куль-
туры. 

Важно отметить, что особое внимание, которое обращается в настоящее время в Рес-
публике Беларусь на развитие сферы культуры именно в контексте обеспечения националь-
ной безопасности, безусловно, является актуальным в условиях современных вызовов и 
сложной геополитической обстановки. В то же время не остаются без внимания такие аспек-
ты развития культуры, как внедрение инноваций в данную сферу, повышение качества услуг 
культуры, сохранение существующих объектов культуры, расширение экспорта услуг куль-
туры, международное сотрудничество в исследуемой области и др. 

Знание сильных и слабых сторон сферы культуры Республики Беларусь и определение 
возможностей и угроз в данной сфере имеют большое значение для выработки управленче-
ских решений, направленных на эффективное развитие белорусской культуры и обеспечение 
национальной безопасности. 
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Для понимания задач и масштабов санитарной деятельности Пермского губернского 
земства накануне и в период Первой мировой войны остановимся на характеристике Перм-
ской губернии с точки зрения ее территории, населения, демографических показателей и ох-
вата медицинской помощью в доземский и земский период. 

В 1911 г. Пермское губернское земство подводило итоги своей 40-летней деятельности, 
в том числе и по санитарной работе, следовательно, в отчетах и статьях земских деятелей мы 
имеем достаточно точную информацию. Пермская губерния занимала площадь 290 168 квад-
ратных верст, по территории была равна Франции и по величине стояла на третьем месте 
среди других губерний Европейской России. Население Пермской губернии в 1911 г. состав-
ляло 3 780 588 человек. В основном преобладало сельское население (78,5 %), меньшая 
часть – горнозаводское (16 %) и городское (5,5 %) население. Губерния была разделена на 
12 уездов. В начале ХХ в. здесь было только два крупных города: Пермь с населением 
48 397 человек и Екатеринбург, в котором проживало 60 626 человек. В остальных городах 
Пермской губернии население не превышало 20 тыс. человек [1, с. 3]. По национальному со-
ставу регион характеризовался следующим образом: русских проживало 2 826 147 (90,8 %); 
башкир, мещеряков, татар, тептярей – 164 007 человек (5,2 %); пермяков – 95 625 (3,2 %); 
черемисов, вотяков, вогулов – 23 406 (0,8 %). По роду занятий: 70,0 % населения занималось 
земледелием, и только 10 % были заняты в горнозаводской и металлообрабатывающей про-
мышленности [1, с. 4]. Таким образом, данная статистика расходится с устоявшимся мнени-
ем о преобладании горнозаводской промышленности в Пермской губернии. 

Земские деятели изучали и демографические показатели Пермской губернии. За 40 лет 
существования земства (1871–1911 гг.) население увеличилось с 2 216 000 человек до 
3 780 588, то есть на 1 564 588 человек, или на 70 %, в среднем в год рост составлял 
39 115 человек, или 1,8 % [1, с. 5]. 

Среди отрицательных демографических показателей, по данным главного врачебного 
инспектора Пермской губернии, фиксировали высокий процент общей смертности населения 
в период с 1894 по 1911 г. (40,6 % в год), в то время как показатель по Европейской России 
составлял 29,4 %. Высокой была детская смертность: на 1894 г. из 100 родившихся 40 уми-
рало. Возьмем для сравнения показатели Саратовского земства, где из 100 родившихся уми-
рали 29 (данные на 1899 г.) [1, с. 7]. 

Вторым отрицательным явлением земские деятели отмечали возрастающее пьянство. 
Пермская губерния с 1896 по 1910 г. превзошла средние общероссийские нормы употребле-
ния алкоголя, то есть пьянство населения в начале ХХ в. значительно усилилось.  

Что касается бюджета, то за три предвоенных года основные расходы всех земств 
Пермской губернии были направлены на развитие образования (39,15 %) и медицины 
(25,64 %). За сорокалетнюю деятельность земства расходы на медицину возросли в 16,5 раза, 
что было неплохим показателем, но все же недостаточным [1, с. 8]. 

По мнению специалистов в области земства, в доземский период медицинская помощь 
была организована неудовлетворительно и представляла собой единичные больницы Прика-
за общественного призрения в уездах и городах. Врачей было очень мало, в лечебных учреж-
дениях губернии отмечалось «безраздельное господство ротного фельдшеризма» [1, с. 5]. 
Ротные фельдшеры – это отставные солдаты, которые не имели систематического медицин-
ского образования, но могли выписывать рецепты, выполнять базовые манипуляции и указа-
ния врача. Еще во время прохождения службы они откомандировывались в распоряжение 
военных лекарей для обучения правилам ухода за больными и ранеными.  

Особенностью здравоохранения в Пермской губернии доземского периода было то, что 
здесь существовала заводская медицина, находившаяся, по оценкам специалистов, на до-
вольно неплохом уровне в количественном и качественном отношении. К 1871 г. в Пермской 
губернии было 24 заводских врача и 74 заводские больницы с количеством коек для больных 
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на 860 мест, но медицинская помощь концентрировалась только в тех уездах, где были заво-
ды, а именно: в Верхотурском, Пермском, Екатеринбургском, Соликамском, Красноуфим-
ском. В Кунгурском, Чердынском, Ирбитском и Шадринском уездах заводской медицины 
не было [1, с. 9].  

В период крепостного права заводские врачи оказывали помощь всему населению, но 
после отмены крепостного права – только рабочим заводов; лечить членов семей рабочих и 
лиц других категорий теперь было обязано земство [1, с. 19]. 

В некоторых уездах Пермской губернии возникали соглашения между земством и заво-
доуправлением. Например, земство брало на себя организацию медицинской помощи насе-
лению, а заводоуправление участвовало в этом процессе материально; или же заводоуправ-
ление организовывало медицинскую помощь, а земских больных лечили за вознаграждение 
от земства. Таким образом, организация медицинской помощи в Пермской губернии осу-
ществлялась по двум направлениям – земскому и заводскому, которые взаимодействовали и 
«переплетались». 

Начало санитарной организации в Пермской губернии можно отнести к 1870 г. Перм-
ское губернское земское собрание своим постановлением определило, что, прежде чем на-
чать работу по медицинскому обслуживанию населения губернии, необходимо обследовать 
ее с санитарной точки зрения.  

В 1872 г. на должность главного санитарного врача был приглашен И. И. Моллесон, 
которому и поручили изучить санитарное состояние Пермской губернии. Одновременно с 
учреждением должности губернского санитарного врача создана Санитарная комиссия из 
земских врачей г. Перми, в задачу которой входила экспертиза по специальным медицин-
ским вопросам и сбор медико-статистических данных по болезням. 

Однако через год, в связи с началом работы съездов врачей Пермской губернии, Сани-
тарная комиссия была упразднена, как и должность губернского санитарного врача [1, с. 88]. 

Параллельно с 1888 по 1897 г. с небольшим перерывом функционировала Опытная сани-
тарная станция под руководством химика Р. Н. Рума, однако она не решила поставленных за-
дач в организации санитарного дела в Пермской губернии и была закрыта Земским собранием. 

В 1899 г. создано Медико-статистическое бюро, которое выполняло поручения съезда 
врачей Пермской губернии и собирало медико-статистические данные. С 1903 г. бюро было 
переименовано в Санитарное, но выполняло те же функции. Кроме того, оно вело активную 
издательскую деятельность по санитарному просвещению населения. Был издан 91 сборник 
по статистике медико-санитарного состояния Пермской губернии [1, с. 89].  

В 1908 г. в каждый уезд Пермской губернии был назначен врач, отвечавший за сани-
тарно-эпидемическую работу, а в 1910 г. учрежден Губернский санитарный совет. Его ос-
новными задачами стали борьба с эпидемиями и организация работы по прививанию кресть-
янского населения от оспы. К сожалению, земские врачи встречали серьезное сопротивление 
крестьян, особенно старообрядцев, не веривших в эффективность прививок, а некоторые 
считали прививку печатью антихриста. К 1914 г. земству не удалось привить всех родивших-
ся детей [2, с. 31]. Это объяснялось и хроническим дефицитом земских бюджетов. Кроме то-
го, Губернский санитарный совет рассматривал вопросы школьной и фабрично-заводской 
гигиены, вел борьбу с сифилисом. Одной из острых проблем была детская смертность. Выше 
уже отмечалось, что из 100 рожденных младенцев 40 умирали – как раз по причине несо-
блюдения крестьянками элементарных правил гигиены [1, с. 3].  

Пермский Губернский санитарный совет следил за источниками водоснабжения и дея-
тельностью промышленных предприятий, обследовал небольшие предприятия. Так, в 1911 г. 
в Шадринском уезде были обследованы маслоделательное и пимокатное производства. Со-
вет занимался распределением санитарных врачей по территории губернии, разрабатывал 
планы и сметы по содержанию губернского медико-санитарного хозяйства [1, с. 89]. 
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Ряд исследователей в области земской медицины считают, что в конце XIX в. деятель-
ность Пермского губернского земства по санитарной работе была все же малоуспешной, и 
только в начале ХХ в. она стала более последовательной и постоянной [3, с. 178]. Это крас-
норечиво подтверждают следующие цифры: в 1890 г. Пермское губернское земство выдели-
ло на санитарную работу всего 2 894 руб., а в 1913 г. – уже 58 318 руб., что говорит о внима-
нии земства к санитарному состоянию Пермской губернии [1, с. 89]. На общероссийском 
уровне земствами 34 губерний в 1912 г. было потрачено на санитарную деятельность уже 
58 млн руб., при том что весь бюджет земства в этом году составлял 220 млн руб. [4, с. 20]. 

Таким образом, накануне Первой мировой войны в Пермской губернии в основном за-
вершилось организационное строительство системы санитарной работы и просвещения на-
селения, созданной Пермским губернским земством. 

С началом Первой мировой войны проблемы санитарного состояния Пермской губер-
нии стали сферой общественной безопасности. В условиях военного времени работа Губерн-
ского санитарного совета значительно расширилась, прежде всего это было связано с ростом 
эпидемий. Распространителями заразных инфекций становились раненые воины и военно-
пленные, которые прибывали в Пермскую губернию на лечение и восстановление. Как из-
вестно, Пермская губерния была зоной тыла, и местные власти наряду с Пермским губерн-
ским земством оказывали помощь раненым и увечным воинам, занимались вопросами бе-
женцев и содержания военнопленных.  

В задачи Губернского санитарного совета входили ведение статистики в отношении 
раненых и пленных воинов в лазаретах Пермской губернии и проведение противоэпидемиче-
ских мероприятий в условиях военного времени. Штат Санитарного совета был расширен и 
составлял 10 человек (врачи, фельдшеры-счетчики статистики, машинистки). В начале вой-
ны Губернский санитарный совет представил Губернскому земскому собранию доклад «О 
мероприятиях по борьбе с эпидемиями в связи с военным временем». По сути дела, он стал 
программой действий Губернской санитарной комиссии по вопросам санитарной работы в 
условиях военного времени [5, с. 2]. 

В докладе отмечалось, что для того, чтобы оградить население Пермской губернии от 
занесения заразных болезней со стороны эвакуируемых больных и раненых воинов, а также 
военнопленных, необходимо принять ряд мер. В первую очередь требовалось создать три 
вида учреждений лечебного и санитарного характера: распределительный пункт, обсерваци-
онные лазареты и заразные бараки. 

Распределительный пункт необходим на 500 коек. В него будут поступать воины непо-
средственно с поездов, в течение четырех дней проходить санитарную обработку, дезинфекцию 
и дезинсекцию, получать, если необходимо, первую помощь, а потом поступать либо в лазареты, 
либо в заразные бараки в зависимости от тяжести заболевания. Для данных мероприятий более 
всего подходил ночлежный дом пароходчика Н. В. Мешкова. Это единственное в Перми здание 
соответствовало всем заявленным требованиям: близость к железнодорожной станции, обшир-
ная баня, паровое отопление, дезинфекционная камера, двухярусные нары, кипяток и отхожие 
места. Единовременно ночлежный дом мог принять 4 тыс. человек [6, с. 9].  

Со стороны Н. В. Мешкова не было никаких препятствий, идея, предложенная Перм-
ским губернским земством, была принята им с особенным сочувствием.  

Пермским губернским земством было запланировано открыть обсервационные лазаре-
ты на 521 койку: 300 коек в Перми, остальные – в уездах. Лазареты должны были иметь изо-
ляторы для невыясненных форм заразных заболеваний [6, с. 10]. 

Под заразные бараки планировалось приспособить общественные и пустующие поме-
щения, а не строить новые. Исключением стал г. Камышлов, куда на тот момент уже прибы-
ли военнопленные турки, зараженные сыпным тифом, и Пермское губернское земство выде-
лило средства для постройки барака на 45 мест [6, с. 12]. 
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Военная мобилизация негативно отразилась на количестве эпидемического персонала: 
половина санитарных врачей Пермской губернии была призвана на фронт. Пермское губерн-
ское земство повысило жалование санитарным врачам с 250 руб. в месяц до 350 руб., фельд-
шерам – со 100 руб. до 150 руб. Кроме того, санитарным врачам приходилось выполнять 
функции лечащих, но и это не спасало ситуацию.  

Подсчитав затраты на противоэпидемические мероприятия, Пермское губернское зем-
ство озвучило сумму в 250 тыс. руб. единовременно, но предполагалось, что, возможно, 
средств понадобится гораздо больше. 

Вопрос борьбы с эпидемиями в военное время рассматривался в Москве на съезде 
уполномоченных губернских земств, созванном Главным комитетом Всероссийского союза 
земств и городов. От Перми участие принимал член земской управы В. А. Чердынцев, кото-
рый сообщил, что противоэпидемические мероприятия могут быть проведены только после 
выработки Всероссийским союзом земств и городов общего плана мероприятий, поскольку 
эпидемии не знают границ, и на эти цели должны быть выделены деньги из государственной 
казны. 

Таким образом, в военное время органы местного самоуправления стали действовать 
совместно с государством. Вскоре Пермское губернское земство выступило с инициативой 
ходатайствовать перед правительством о назначении Пермской губернии единовременной 
выплаты 250 тыс. руб. и ежемесячной выплаты в 70 тыс. руб. на противоэпидемические ме-
роприятия [6, с. 21].  

Среди других санитарных мер земство рассмотрело организацию для больных и ране-
ных воинов санаторного лечения минеральными источниками на курортах Пермской губер-
нии. Проанализировав возможности губернской управы, решено было оказать содействие в 
организации санаторного лечения на двух курортах – Нижне-Сергинском и Ключевском – на 
120 мест. В Ключах следовало построить барак для лечения воинов на 50 мест [6, с. 9]. Отме-
тим, что эти курорты существуют и в настоящее время и весьма популярны. 

Пермское губернское земство изменило размер пособий по случаю смерти врачей и 
фельдшеров, работавших с заразными больными. Пересмотреть суммы пособий земских дея-
телей заставило следующее событие. В с. Муллы были направлены военнопленные турки, и 
там, как и в Камышлове, сформировался очаг сыпного тифа. В 1914 г. у земства не было 
должного количества работников противоэпидемического отряда, и представители земства 
обратились за помощью к студентам Пермской фельдшерской школы. Студенты У. В. Горш-
кова, А. В. Глушкова, В. Л. Меледин и А. П. Лежнев согласились работать в Муллах с воен-
нопленными. Условия работы были очень опасны, в итоге трое студентов заразились сып-
ным тифом, двое умерли. Пермское губернское земство учредило пособие на случай гибели 
во время эпидемий: семьям врачей – 5 тыс. руб., семьям фельдшеров и сестер милосердия – 
2 тыс. руб., а для ротных фельдшеров – 1 тыс. рублей [6, с. 28].  

Кроме мер, которые были запланированы Пермским губернским земством по недопу-
щению эпидемий в военный период, велась активная работа общественных организаций на 
всероссийском уровне. Большую роль в санитарном обеспечении армии сыграл Всероссий-
ский союз земств и городов по оказанию помощи больным и раненым воинам. Данная обще-
ственная организация (Земгор) существовала на средства земств и субсидии от государства, 
взяла на себя миссию содействовать эвакуированным в тыл раненым воинам. 

В первые месяцы войны Земгором было подготовлено 170 тыс. коек в разных городах 
России, сформированы 75 санитарных поездов для перевозки раненых, склады медикаментов 
и белья для солдат, организовано 3 тыс. лазаретов и 18 врачебно-питательных отрядов для 
фронта. На все эти мероприятия из казны были привлечены средства в размере 42 млн руб. 
[6, с. 6]. 
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В октябре 1914 г. Главным комитетом Всероссийского союза земств и городов по ока-
занию помощи больным и раненым воинам вместе с Главным интендантским управлением 
Российской империи было пошито нижнее белье для армии в количестве более 8 млн комп-
лектов; работа шла очень интенсивно, в день выкраивалось по 300 тыс. предметов. Кроме 
того, была оказана помощь союзнической сербской армии по заготовке меховой и теплой 
одежды на 215 тыс. человек [6, с. 7]. 

В ходе эвакуации раненых и военнопленных в 1914 г. в 22 губерниях России возникли 
эпидемии тифа и дизентерии. Ситуация становилась критической. По инициативе Земгора 
императором Николаем II были выделены дополнительные средства для борьбы с эпидемия-
ми. Можно согласиться с мнением лидера Земгора, князем Г. Е. Львовым, что «…благодаря 
существованию земства, народ русский оказался достаточно организованным, чтобы вынес-
ти удары судьбы». По этому поводу он заметил: «Страшно подумать, что было бы, если бы 
не было земства» [6, с. 8]. 

Отметим, что именно по инициативе князя Г. Е. Львова в 1914 г. был создан Всерос-
сийский земский союз помощи больным и раненым воинам. Годовой бюджет организации 
составлял 600 млн руб. Союз занимался оборудованием госпиталей и санитарных поездов, 
поставками одежды и обуви для армии; в лечебных заведениях, созданных на средства Зем-
гора, лечение прошли 2,5 млн больных и раненых солдат и офицеров [4, с. 35]. Финансы 
Земского союза складывались в основном из правительственных субсидий, а также взносов 
местных организаций союзов и пожертвований. Работая на казенные деньги, союз не был 
связан никакими штатами, правилами или формальностями, в рамках которых действовали 
государственные организации.  

Большую роль сыграл также Российский Красный крест. Общество подготовило и на-
правило в распоряжение лечебных учреждений военного ведомства 10 тыс. сестер милосер-
дия, сформировало 150 пунктов питания, оборудовало 360 санитарных поездов, в районах 
скопления раненых организовало работу 65 противоэпидемических отрядов [7].  

Таким образом, в годы Первой мировой войны органы местного самоуправления и обще-
ственные организации, как самостоятельно, так и при помощи государства, вели активную рабо-
ту по обеспечению общественной безопасности населения в области санитарного дела. Благода-
ря органам местного самоуправления удалось улучшить санитарно-эпидемиологическое состоя-
ние армии и предотвратить распространение заразных заболеваний среди населения России. 
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В современном мире наблюдается формирование новой архитектуры международных 

отношений, которая свидетельствует о том, что конфликт на Украине между исторической 
Россией и историческим Западом, ставший инструментом антироссийской политики послед-
него, выходит на финишную прямую. Агрессивные действия западных стран, направленные 
на пересмотр итогов Второй мировой войны и реабилитацию фашизма и нацизма как уни-
кальных культурных явлений, а также проявления межвоенного национализма в Европе ста-
ли катализатором пробуждения российского общества к своей исторической миссии – осво-
бождению незападного мира от западного господства. Возможно, именно этого не хватало 
для формирования многополярного мира, который должен отражать культурное и цивилиза-
ционное разнообразие. 

Россия сформировала свою уникальную идентичность, отличную от западной цивили-
зации. В то же время Запад, объединенный под руководством Соединенных Штатов Амери-
ки, продемонстрировал свою врожденную неприязнь к России, начав преследовать русскую 
культуру, язык и все, что связано с Россией. Следует отметить, что на федеральном уровне 
были приняты меры по противодействию распространению этой идеологии. Так, указом 
Президента Российской Федерации от 28 декабря 2024 г. № 1124 утверждена Стратегия про-
тиводействия экстремизму в Российской Федерации, целью которой является защита основ 
конституционного строя России, а также формирование в обществе атмосферы нетерпимос-
ти к экстремистской деятельности и распространению экстремистских идей1. 

Геополитическое соперничество России и коллективного Запада большинство экспер-
тов усматривают в смене векторов мировой политики последних трех веков [1]. В наши дни 
Запад, который после поражения Германии и Японии во Второй мировой войне и их после-
дующей оккупации Соединенными Штатами Америки вновь стал единым, является частью 
более масштабного исторического контекста антироссийской политики. Он включает в себя 
ряд событий, таких как вторжение Наполеона, Крымская война, которая была начата под 
предлогом так называемого восточного вопроса, Большая игра в Центральной Азии и на 
Кавказе. Все эти события, а также обе мировые войны были направлены не только на урегу-
лирование внутренних противоречий Запада, но и на сдерживание развития России. «Нако-
нец, это завуалированное под “хеджирование” – на случай возрождения России как глобаль-
ной державы – фактическое объявление ей войны в форме решения в 1994 году о расшире-
нии НАТО на восток», – так оценивает события, связанные с внешнеполитической историей 
России, известный российский дипломат, государственный деятель, ученый Александр Яко-
венко [2]. 

Ключевым фактором в противостоянии России и Запада является утрата Западом ли-
дерства в сфере силовой политики. Экспериментальное применение новейшей российской 
гиперзвуковой баллистической ракеты «Орешник» 21 ноября 2024 г. продемонстрировало, 
что правила игры изменились и у Запада нет защиты от этого вида оружия. Можно утверж-
дать, что демонстрация боевых возможностей «Орешника», сопоставимых с мощью ядерного 
оружия, при этом экологически безопасного и более гуманного, свидетельствовала о высо-
ком технологическом уровне России, несмотря на давление со стороны Запада, и стала за-
                                                 
1 Об утверждении Стратегии противодействия экстремизму в Российской Федерации : указ Президента РФ от 28 дек. 2024 г. 

№ 1124 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2024. № 53 (ч. I). Ст. 8669. 
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вершающим аккордом в широко распространенном ранее на постсоветском пространстве 
восприятии Запада как внешнеполитического и ценностного ориентира, а также модели раз-
вития. 

В итоге Запад не смог поставить Россию в безвыходное положение своей стратегией 
эскалации, которая включала в себя передачу Украине боевых самолетов F-16, попытку 
вторжения украинских войск в Курскую область в августе 2024 г. и использование киевским 
режимом ракет ATACMS и Storm Shadow против российских регионов при непосредствен-
ном участии западных специалистов и космических средств наведения в ноябре 2024 г. Тогда 
же была обновлена и адаптирована к новым геополитическим вызовам и угрозам российская 
ядерная доктрина1, что повысило эффективность ядерного сдерживания в современных ус-
ловиях. К концу 2024 г. Россия стала доминирующей силой, что позволило начать диплома-
тическое урегулирование конфликта. 

Конфликт на Украине показал, что политика западных стран в отношении России име-
ет всеобъемлющий характер. Это привело к тому, что в российском обществе стало ясно: 
конфликт на Украине есть часть новой Отечественной войны. Усилиями России и ее армии 
удалось добиться геополитического сдвига, что проявилось в демонстрации независимости и 
способности к технологическому развитию в условиях давления со стороны западных стран. 
Кроме того, это стало важным фактором стабилизации международной обстановки.  

Необходимо обратить внимание на то, что вопрос о государственной независимости, 
который западные политические круги пытались решить в своих интересах после заверше-
ния периода противостояния между двумя блоками, снова стал насущным. Сегодня мы ви-
дим, как происходит еще один тектонический сдвиг в мировом порядке. Мы становимся сви-
детелями умирания империализма – как идеологии и как культурного явления. Возможно, он 
уходит навсегда. 

Санкционное давление на Россию в контексте украинского конфликта обозначило 
внешнеполитическую катастрофу Запада и укрепило модель нового многополярного миро-
устройства [3]. В условиях, когда ни одна из стран, не относящихся к западному миру, не 
присоединилась к санкциям Запада напрямую, сформировалась новая биполярность, которая 
характеризуется противостоянием между Западом и странами, представляющими интересы 
Глобального Юга. В конце XX в. страны, которые ранее считались третьим миром, неожи-
данно стали частью первого мира. Это произошло благодаря их стремительному развитию и 
прогрессу. Начало этому процессу положил Китай. Такие страны естественным образом объ-
единяются в международную структуру, которая становится новым явлением в мировой по-
литике. Мир великих держав уходит в прошлое, уступая место мультимиру – миру, в кото-
ром все страны и народы равны. 

Мы становимся свидетелями формирования нового многополярного миропорядка, ос-
нованного на принципах равноправного сотрудничества между странами. Хотя не все участ-
ники международного сообщества согласны с новыми правилами, примеры (такие как объе-
динение БРИКС) показывают, что государства с разными экономиками и культурами, с раз-
ным пониманием суверенитета могут найти общий язык и сотрудничать. Россия предлагает 
свое видение ценностей и направлений для такого сотрудничества, которое успешно обсуж-
дается с партнерами и союзниками из стран Глобального Юга. В 2006 г. появилось объеди-
нение БРИК – Бразилии, России, Индии и Китая, четырех экономик с самой высокой дина-
микой объема валового внутреннего продукта. В 2011 г. к нему присоединилась Южно-Аф-
риканская Республика, и объединение стало называться БРИКС. С 1 января 2024 г. список 

                                                 
1 Об утверждении Основ государственной политики Российской Федерации в области ядерного сдерживания : указ Прези-

дента РФ от 19 нояб. 2024 г. № 991 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2024. № 48. Ст. 7308.  
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полноправных участников расширился, в него вошли Египет, Иран, Объединенные Арабские 
Эмираты и Эфиопия. Саудовская Аравия приняла участие в XVI саммите БРИКС, прохо-
дившем в Казани с 22 по 24 октября 2024 г., в качестве приглашенного гостя. И уже 6 января 
2025 г. в БРИКС вошла Индонезия. 

Российский вклад в построение многополярного мирового устройства находит отклик 
среди большого количества стран. Такой диалог на равных и открытый диалог – это единст-
венный путь к мирному сосуществованию, который позволяет избежать глобального конф-
ликта. С момента провозглашения курса на государственный суверенитет и взаимовыгодное 
сотрудничество более 25 стран изъявили желание стать членами организации. 

В 2024 г. председательство в БРИКС возглавляла Россия, что, безусловно, определило 
ключевой формат самоорганизации мирового большинства. В работе XVI саммита БРИКС 
приняли участие представители 36 стран. В данном формате международного диалога была 
ярко продемонстрирована концепция мирного сосуществования и сотрудничества различных 
культур и народов, стремящихся к развитию, сохранению своей государственности и сувере-
нитета, а также к защите и развитию своей культуры. Россия стала центром этой объеди-
няющей силы. Интеграционный процесс происходит прямо сейчас, мы видим формирование 
новой цивилизационной парадигмы. В рамках БРИКС уже складывается практика взаимо-
действия в сфере культуры, гуманитарных наук, спорта, обмена идеями и взглядами на мир. 
Представители разных культур начинают общаться, создавая пространство, где нет места 
доминированию какой-либо одной культуры. Это многообразие становится альтернативой 
тому, что предлагает западный мир. 

Стоит отметить, что неподдельный интерес к участию в саммите такого количества го-
сударств, учитывая их географию, отличное друг от друга политическое устройство, в неко-
торых случаях наличие взаимных претензий – это свидетельство универсальности модели, по 
которой развивается БРИКС, а также естественного для человечества перехода к многопо-
лярности. Трансформация БРИКС в политический институт, отражающий новые взгляды на 
обустройство многополярного мира, происходит на наших глазах. Прошедший саммит – 
лишь отправная точка, но такая, которая закладывает фундамент справедливых механизмов 
взаимодействия между по-настоящему равноправными государствами. 

БРИКС сейчас объединяет треть земной суши, 45 % населения планеты, четверть миро-
вой торговли, 40 % глобальной добычи нефти и 36 % – газа. Это привлекательная организа-
ция, и многие страны хотят стать ее членами. Около полутора десятка государств уже подали 
заявки на вступление, а еще примерно столько же заинтересованы в статусе партнера. Сам-
мит БРИКС в Казани произвел фурор. Этот факт признали в том числе и недружественные 
нам страны. БРИКС создает все больше альтернатив различным западным институтам, меха-
низмам и подходам. Необходимо отметить огромную роль России во всех этих процессах, 
потому что ее председательство и стало катализатором перехода БРИКС на новый уровень. 
Россия не только сумела организовать и провести сложнейшее по композиции мероприятие, 
но и стала идейно-эмоциональным двигателем процесса. В БРИКС формальных лидеров 
не может быть по определению, там другой принцип, но Россия стала тем «активистом-об-
щественником», который сплотил всех для дальнейших действий. 

Саммит явился источником вдохновения и оптимизма, вселил надежду на то, что 
БРИКС станет центром мировой финансовой активности. Россия – четвертая экономика ми-
ра. В Международном валютном фонде отметили, что лидерами по валовому внутреннему 
продукту являются Китай, США, Индия и Россия. Три из них входят в БРИКС. В прошлом 
эти страны называли развивающимися, но сегодня они превосходят «Большую семерку» по 
вкладу в мировой ВВП по паритету и покупательной способности. Этот разрыв будет увели-
чиваться из-за стремительного роста населения и развития внутренних потребительских 
рынков в мире. 
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Сегодня на БРИКС приходится 36,7 % мирового ВВП. Когда страны с такими возмож-
ностями объединяются, у них остается только один путь – вырабатывать правила игры в но-
вом мире, где нет места однополярности. Россия подняла этот флаг БРИКС в «крестовом по-
ходе» за справедливость, равноправие, взаимное уважение и взаимную выгоду. Банк разви-
тия БРИКС должен стать универсальным финансовым институтом, который будет способст-
вовать финансированию инфраструктурных проектов с участием малых и средних предпри-
ятий. Особое внимание уделяется развитию клиринговых систем в национальных валютах, 
что позволит ускорить реализацию финансовых инициатив в условиях разработки наднацио-
нальной валюты.  

В 2025 г. председательство в БРИКС переходит к Бразилии. С 1 января 2025 г. к объе-
динению в качестве государств-партнеров присоединяются Беларусь, Боливия, Казахстан, 
Куба, Малайзия, Таиланд, Уганда и Узбекистан. В новом году БРИКС планирует укрепить 
свои позиции в мировой экономике, используя потенциал роста населения, накопления капи-
тала и привлечения ресурсов из стран Глобального Юга и Востока.  

В рамках сотрудничества с БРИКС Россия предлагает справедливые и открытые усло-
вия для торговли, а также способствует развитию особых экономических зон и зерновой 
биржи для решения проблем, связанных с продовольствием. Это является альтернативой  
неэффективным подходам, применяемым в данной сфере западными странами. БРИКС стре-
мится использовать цифровые финансовые инструменты и развивать проекты в области ис-
кусственного интеллекта, что требует значительных энергетических ресурсов. Россия, обла-
дающая богатыми природными ресурсами (в их числе чистая вода и электроэнергия) может 
стать ключевым участником этого процесса, предоставляя своим партнерам возможности 
для экспорта.  

Страны БРИКС и в дальнейшем будут играть важную роль в урегулировании различ-
ных конфликтов и укреплении международной безопасности. И в БРИКС для этого есть со-
ответствующие форматы, которые очень удачно работают. Например, встречи высоких пред-
ставителей государств БРИКС, курирующих вопросы безопасности, рабочая группа БРИКС 
по антитеррору. Россия может очень много предложить как полноправным членам БРИКС, 
так и новой категории партнеров объединения в сфере урегулирования конфликтов, посред-
ничества, борьбы с терроризмом. По нашему мнению, Российская Федерация однозначно 
займет ведущее место в этих процессах, потому что наша страна уже на протяжении не-
скольких лет продвигает концепцию новой системы евразийской безопасности, которая, ес-
тественно, затрагивает весь мир. 

Формирование новой системы международных отношений нашло отражение и в дея-
тельности «Группы двадцати». В состав G20 входят как государства Запада («Большая се-
мерка» и ассоциированные с ней страны, включая Австралию), так и страны, представляю-
щие интересы большинства государств мира, в том числе БРИКС. В условиях, когда запад-
ные страны стремятся заблокировать в ООН решения, которые не соответствуют их интере-
сам, и в целом наблюдается усиление международной напряженности, вызванное политикой 
сдерживания России и Китая, на «Группу двадцати» ложится основная ответственность за 
решение вопросов мирового развития, глобальной политики и многосторонней дипломатии. 
«Россия как страна, обладающая высоким потенциалом, благодаря своим разнообразным 
природным ландшафтам и колоссальному количеству топливо-энергетических ресурсов 
должна занимать одну из лидирующих позиций в новой мировой парадигме» [4, с. 608]. 

В ноябре 2024 г. в Рио-де-Жанейро состоялся саммит «Группы двадцати» (G20). Его 
главными темами стали вопросы борьбы с бедностью и неравенством, переход к новым ис-
точникам энергии и реформирование международных организаций, таких как ООН, МВФ и 
ВТО. В саммите приняли участие представители 42 стран. Помимо постоянных членов G20, 
были приглашены делегации Анголы, Боливии, Египта, Объединенных Арабских Эмиратов, 
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Малайзии и Вьетнама. Российскую делегацию возглавил министр иностранных дел 
С. Лавров, а китайскую – Си Цзиньпин. В ходе саммита было объявлено о создании Гло-
бального альянса по борьбе с голодом и бедностью, инициатором этого выступила Бразилия. 
В итоге к альянсу присоединилась 81 страна, включая всех постоянных членов G20, а также 
26 международных организаций.  

Одной из ключевых тем саммита стала необходимость реформирования международ-
ных структур. Глава Министерства иностранных дел России подчеркнул, что большинство 
делегаций стран Глобального Юга указали на доминирование западных стран в глобальных 
институтах и призвали к борьбе с неравенством. В ходе встречи С. Лавров подтвердил неиз-
менность российской позиции о недопустимости ядерной войны. Он заявил, что обновленная 
ядерная доктрина России не содержит новых элементов, неизвестных Западу, и соответству-
ет международным доктринам. С. Лавров прокомментировал сообщения о разрешении США 
использовать ракеты дальнего радиуса действия для нанесения ударов по территории России, 
отметив, что применение такого оружия рассматривается Москвой как новая фаза конфлик-
та. Глава МИД РФ поддержал мирные инициативы, направленные на урегулирование конф-
ликта на Украине. По его словам, Россия приветствует усилия по созданию платформы 
«Друзья мира», предложенной Китаем и Бразилией. В ходе саммита руководитель дипведом-
ства заявил также, что стратегические отношения между РФ и КНР находятся на беспреце-
дентном уровне развития. 

В контексте новой парадигмы глобальной политики, которая затрагивает и постсовет-
ское пространство, роль России можно охарактеризовать как лидирующую. В конце ноября 
2024 г. в Казахстане произошли важные события: визит президента России В. Путина и сам-
мит Организации договора о коллективной безопасности (ОДКБ). Некоторые решения, при-
нятые на саммите 28 ноября 2024 г. в Астане, таковы: 

1. Подтверждено намерение укреплять партнерские отношения в рамках ОДКБ. Госу-
дарства-участники обязались разрешать все споры мирным путем и не применять силу в от-
ношениях между странами. 

2. Особое внимание уделено празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной 
войне. Представлены заявление Совета коллективной безопасности и план мероприятий по 
проведению торжеств в 2025 г. в странах – членах ОДКБ. 

3. Обсуждались вопросы финансирования и организации. Предложено утвердить отчет 
об исполнении бюджета за прошлый год, бюджет на 2025 г. и внести изменения в бюджет 
ОДКБ на 2024 г. 

По итогам саммита в Астане с 1 января 2025 г. председательство в ОДКБ перешло к 
Кыргызстану. Там же осенью 2025 г. состоится следующая встреча Совета коллективной 
безопасности. 

В целом подтверждением актуальности Организации договора о коллективной безо-
пасности стала политика западных стран, которая привела к украинскому кризису. Это сле-
дует подчеркнуть в дополнение к тому, что ОДКБ продемонстрировала свою эффективность 
в ходе первой стабилизационной миссии в Казахстане в январе 2022 г. Расширение военного 
и военно-политического сотрудничества между странами – участницами ОДКБ – это реакция 
на агрессивные действия США и государств – членов НАТО, которые не только выделяют 
значительные ресурсы на военные нужды, но и активно пытаются влиять на внутреннюю по-
литику независимых государств.  

Стоит сказать, что в условиях защиты государственного суверенитета, признавая необ-
ходимость наращивания совместных усилий для эффективного реагирования на современ-
ные вызовы и угрозы в целях обеспечения безопасности, наша страна укрепляет оборонную 
составляющую Союзного государства Российской Федерации и Республики Беларусь. 
6 декабря 2024 г. заключен договор между Российской Федерацией и Республикой Беларусь 
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о гарантиях безопасности в рамках Союзного государства. Этот документ устанавливает вза-
имные обязательства сторон по обеспечению безопасности, защите независимости и консти-
туционного строя обеих стран. Опираясь на Военную доктрину Союзного государства и дру-
гие применимые акты, с прошлого года на территории Беларуси находится российское так-
тическое ядерное оружие. В ходе заседания Высшего государственного совета Союзного го-
сударства, которое состоялось в Минске 6 декабря 2024 г., В. Путин сообщил, что Россия 
планирует разместить новейший ракетный комплекс «Орешник» на территории Беларуси во 
второй половине 2025 г. Это станет возможным после того, как в России будет налажено се-
рийное производство комплексов и они поступят на вооружение ракетных войск стратегиче-
ского назначения. 

Кроме того, следует отметить, что в формате геополитического сотрудничества на 
площадке Содружества Независимых Государств в Кремле 8 октября 2024 г. состоялось за-
седание Совета глав государств – участников СНГ, которое возглавил Президент РФ. Он 
подчеркнул, что для России страны Содружества являются ближайшими соседями, друзьями 
и стратегическими партнерами. В ходе саммита В. Путин провел отдельные встречи с Пре-
зидентом Азербайджанской Республики И. Алиевым и премьер-министром Республики Ар-
мения Н. Пашиняном. Эти встречи стали частью миротворческой деятельности, которую 
Российская Федерация осуществляет при содействии других стран для нормализации отно-
шений между сторонами.  

Таким образом, общая обстановка на пространстве Содружества Независимых Госу-
дарств свидетельствует о потребности в объединении здоровых сил в контексте дальнейшего 
углубления интеграционных процессов и явного истощения ресурсов Запада, которые он мог 
бы использовать для влияния на события в этом регионе. 

Теперь обратимся к азиатскому вектору международного сотрудничества России. В по-
следнее время Россия и Китай активно развивают отношения, которые не находят позитив-
ного отклика со стороны коллективного Запада. Это связано с общими интересами обеих 
стран перед лицом агрессивной политики Запада, включая санкции из-за конфликта на Ук-
раине. Во время визита президента В. Путина в Китай в мае 2024 г. обе стороны заявили о 
своей независимости и позиционировали себя как центры формирующегося многополярного 
мира. Констатировалось, что по итогам 2023 г. объем двустороннего товарооборота вышел 
на уровень 227 млрд долл. [2]. Китайские производители активно занимали на российском 
рынке позиции, которые освободились после ухода западных компаний, в том числе произ-
водителей автомобилей. По данным исследователей вопроса, «такие компании, как Chery, 
Great Wall, Geely, являются лидерами среди китайских компаний по продажам в России: их 
совокупная доля составляет около 93 %...» [5, с. 303].  

В контексте укрепления внешнего суверенитета и повышения международного автори-
тета России, на наш взгляд, значимым событием стал визит российского лидера в Корейскую 
Народно-Демократическую Республику 18–19 июня 2024 г. В ходе встречи был подписан 
Договор о стратегическом партнерстве между РФ и КНДР. Он предусматривает взаимную 
помощь в случае агрессии против одного из участников соглашения. Это ответ на растущую 
напряженность в Северо-Восточной Азии, вызванную формированием альянса между США, 
Японией и Южной Кореей. Подписание договора позволяет существенно углубить сотруд-
ничество в различных областях, включая политику, экономику, гуманитарные вопросы и во-
енную сферу. В частности, стороны обсудили перспективы расширения сотрудничества в 
таких сферах, как сельское хозяйство, энергетика, связь, были достигнуты важные догово-
ренности в области образования, здравоохранения, транспортной инфраструктуры и порто-
вого строительства. 



Е. Н. МАЛИК 127 

В заключение необходимо подчеркнуть, что процесс регионализации мировой полити-
ки будет продолжаться, создавая базу для формирования новой глобальной архитектуры, ос-
нованной на принципах межцивилизационного взаимодействия. 

Анализ показал, что независимость – это неотъемлемая часть нашей самобытности, ко-
торая глубоко укоренена в сознании каждого жителя России. У каждого из нас есть свой не-
повторимый образ государства, который складывается из личного опыта, культурных тради-
ций и исторической памяти. В течение последних лет Россия не только не утратила свою  
независимость, но и усилила свои позиции в различных сферах. 

Ни у кого не может возникнуть сомнение, что только Россия, будучи одной из немно-
гих стран (а возможно, и единственной), способных обеспечить свою независимость, и имея 
уникальный опыт многовекового существования в качестве государства, объединяющего 
множество народов и религий, может бросить Западу вызов, который будет включать в себя 
как силовые, так и культурные аспекты [6]. В ходе специальной военной операции Россия 
нанесла историческое поражение Западу, показав его неспособность к прямому силовому 
противостоянию. Это событие будет иметь далеко идущие последствия для мировой и ре-
гиональной политики и станет ключевым фактором в формировании будущего международ-
ных отношений. 

В Концепции внешней политики Российской Федерации, утвержденной в 2023 г., вы-
ражено стремление России к формированию такой системы международных отношений, ко-
торая будет гарантировать надежную безопасность, сохранение самобытности культур и ци-
вилизаций, а также равные условия для развития всех государств: «Система международных 
отношений должна быть многополярной и основываться на принципах суверенного равенст-
ва государств, неприятия гегемонии в международных делах, сотрудничества на основе ба-
ланса интересов и взаимной выгоды»1. 

В заключение еще раз подчеркнем, что «Россия не заинтересована в геополитических 
столкновениях, но намерена отстаивать целостность и нерушимость своего конституционно-
го строя» [7, с. 239]. Победа России в противостоянии с Западом стала бы мощным сигналом 
всему миру о неизбежности окончания доминирования последнего. Борьба за эту победу бу-
дет и дальше определять мировую повестку, создавая новую политическую реальность. 
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Влияние цифровизации на общество и государство (в качестве вступления) 
Активное внедрение цифровых технологий во все сферы жизни общества создает опре-

деленные риски. Появление новых технологий, формирование новых социальных институтов 
всегда требует работы по их безболезненному и безопасному внедрению в жизнь общества. 
Современное общество зачастую называют цифровым, информационным или постиндустри-
альным, однако есть мнение, что в скором времени нас ждет «постпостиндустриальное  
общество», для которого характерен тип коммуникаций «человек – высокая технология», и 
даже «постпостпостиндустриальное общество», в котором доминируют коммуникации «вы-
сокая технология – высокая технология» [1]. Для обозначения общества будущего использу-
ется также обозначение «постинформационное» [2; 3].  

Поскольку вопрос о том, перешло ли современное общество в постинформационную 
эпоху, является дискуссионным, единого мнения по этому поводу нет, мы будем рассматри-
вать его как цифровое и информационное. 

В цифровом обществе формируются новые социальные институты, к числу которых 
можно причислить и социальные сети [4]. А. Н. Олешкова предлагает относить их к тоталь-
ным институтам, справедливо обуславливая это такими признаками, как «…замкнутое про-
странство, ритмизированное время, механизм надзора и регламентация телесных прак-
тик» [5, с. 65]. Помимо этого, исследователь отмечает, что «анонимный, виртуальный харак-
тер таких признаков умножает их силу в сравнении с функционированием классических  
тотальных социальных институтов, формирует более сложный и менее заметный механизм 
контроля» [5, с. 65]. Контент, который создается людьми в социальных сетях (фото, видео), 
становится в значительной степени объектом контроля со стороны других пользователей. 
Социальный капитал в социальных сетях связан с лайками, репостами, комментариями и пр. 
Социальные сети, выполняя различные функции, присущие в том числе классическим соци-
альным институтам, могут использоваться для общения, поиска товарищей, ведения профес-
сиональной деятельности и др.  

Цифровизация способствует институционализации новых сфер цифровой реальности; к 
примеру, появился такой вид деятельности, как блогерство. Если на первых порах развития 
видеоплатформ блогинг был лишь дополнением к основному роду занятий, то в настоящее 
время для многих блогеров это основная деятельность, приносящая значительный доход.  

Развитие цифровых технологий рождает новые вызовы обществу и государству: соци-
альные (особенности социализации молодежи в цифровом обществе, цифровая социализа-
ция, изменение структуры занятости населения), правовые (границы и пределы регулирова-
ния цифровых технологий, выработка принципов функционирования цифровых институтов), 
философские (взаимодействие общества с искусственным интеллектом, статус искусствен-
ного интеллекта, место и роль личности в цифровом обществе), культурологические (транс-
формация смыслов и ценностей под влиянием цифровизации, взаимодействие традиционной 
и цифровой культуры).  

I. Цифровая культура и цифровая грамотность: формирование терминологии  
Развитие и популяризация цифровых технологий актуализируют проблему повышения 

цифровой культуры и грамотности общества. В первую очередь необходимо уделить внима-
ние терминологии, определить, что представляют собой цифровая культура и цифровая гра-
мотность – явления взаимосвязанные и взаимозависимые. Цифровая культура связана с при-
знанием цифровых технологий, владением культурой сетевого общения, использованием 
цифровых технологий для коммуникации, достаточным уровнем цифровой грамотности, об-
ращением к современным технологиям и искусственному интеллекту в процессе профессио-
нальной деятельности. Цифровая культура является неотъемлемой частью общей культуры 
человека в современном обществе.  
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Роль цифровой культуры в настоящее время трудно переоценить, она оказывает суще-
ственное влияние на функционирование человека в различных сферах.  

В современных исследованиях используется термин «цифровая социализация». Данный 
вид социализации характеризует процесс овладения человеком современными технологиями 
для формирования нового социального опыта. С одной стороны, справедливо рассматривать 
цифровую социализацию как дополнение к основной. Однако в текущих условиях следует 
вести речь о том, что цифровая социализация становится не дополнением к основной, а ее 
ядром. Современные дети все раньше погружаются в цифровые технологии, зачастую циф-
ровое пространство становится основной «средой обитания» ребенка [6]. Они значительно 
влияют на личностное развитие и, как справедливо отмечают Н. С. Денисенкова и Т. А. Кра-
сило, «…задают форму и содержание взаимоотношений ребенка с окружающим миром» [7, 
с. 54]. 

Через процесс цифровой социализации люди овладевают азами цифровой грамотности, 
формируют представления о взаимодействии в интернете и получают иные навыки. Зачас-
тую это происходит хаотично, и не всегда высокий уровень цифровой социализации свиде-
тельствует о высоком уровне цифровой грамотности. Так, в России в 2015 г. Региональным 
общественным центром интернет-технологий было впервые проведено социологическое ис-
следование «Индекс цифровой грамотности граждан Российской Федерации», в рамках ко-
торого в структуре цифровой грамотности было выделено три элемента: цифровое потребле-
ние, цифровые компетенции и цифровая безопасность [8; 9].  

Овладение цифровыми навыками в процессе цифровой социализации позволяет гово-
рить об определенном росте цифровой культуры и грамотности человека. Однако цифровая 
безопасность не всегда развивается одновременно с ростом цифрового потребления и полу-
чением цифровых компетенций. Цифровая безопасность, на наш взгляд, это элемент цифро-
вой грамотности, который требует дополнительного развития. Л. Н Мешкова отмечает, что 
«…поколение, окруженное с рождения цифровыми устройствами, не всегда обладает доста-
точным уровнем цифровой компетентности» [10, с. 26]. Эта особенность связана с тем, что в 
процессе овладения цифровыми устройствами дети усваивают основные навыки работы – 
общение в социальных сетях, просмотр развлекательных и учебных ресурсов, работа с элект-
ронной почтой. Если не проводится целенаправленная работа по повышению цифровой  
безопасности, то ее уровень может быть невысоким. Для подтверждения данного тезиса при-
ведем результаты исследования Аналитического центра НАФИ, посвященного цифровой 
грамотности, согласно которым составлен типичный портрет лица, обладающего базовым 
уровнем цифровой грамотности: это пенсионер или подросток без высшего образования, из 
крупного города [11].  

Обратим внимание на соотношение понятий «цифровая культура» и «цифровая гра-
мотность». Цифровая культура – более широкое понятие, которое, помимо цифровой  
грамотности, включает в себя осознанное отношение к цифровым технологиям, соблюдение 
норм этики при их использовании и др. Цифровую грамотность можно назвать одним из 
ключевых элементов цифровой культуры. Исходя из предложенного подхода, приведем сле-
дующие авторские определения. 

Цифровая культура личности является элементом общей культуры и представляет со-
бой совокупность знаний, навыков, умений, ценностей и этических норм в области исполь-
зования цифровых технологий в различных сферах (бытовая, профессиональная и др.), полу-
ченных в процессе повседневного опыта и целенаправленной работы по их формированию, 
данная совокупность характеризуется осознанным отношением к технологиям, критическим 
отношением к получаемой информации, что позволяет обеспечить психологическую, физи-
ческую и цифровую безопасность личности.  
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Цифровая грамотность, являясь элементом цифровой культуры, характеризует сте-
пень развития знаний, навыков и умений по использованию цифровых технологий. Со-
ответственно, цифровая культура не только отражает наличие таких знаний, навыков и 
умений, но и требует высокой степени осознанности при использовании современных 
технологий, способности обеспечить безопасность, то есть не принимать участие в со-
мнительных форумах и обсуждениях, не афишировать аспекты жизни, которые могут 
стать причиной преступлений, не осуществлять денежные переводы на сомнительные 
цели. 

II. Роль цифровой культуры и грамотности в обеспечении безопасности личности, 
общества и государства 

Уровень цифровой культуры и грамотности имеет непосредственное отношение к без-
опасности личности, общества и государства. Высокий уровень цифровой культуры лично-
сти характеризуется достижением следующих положительных результатов. 

Во-первых, противодействие негативным явлениям цифровой среды [12]. Основные 
опасности цифровой среды можно разделить на две группы: электронные и информационные 
риски [13]. К электронным рискам относятся вирусы, кибератаки и др. Такие риски угрожа-
ют паролям, банковским счетам, работе устройства. Информационные риски характеризуют-
ся угрозами непосредственно пользователю – фейковые новости, вовлечение в деструктив-
ные группы и пр.  

Высокий уровень цифровой культуры позволяет пользователю распознавать данные 
угрозы и противостоять им. Например, человек критически подходит к получаемой инфор-
мации, владеет методами проверки информации (современное популярное название процесса 
проверки информации – фактчекинг) либо избегает сомнительных сайтов, не оставляет кри-
тически значимую информацию о себе в интернете и не совершает иных действий, повы-
шающих риски.  

Во-вторых, понимание того, что такое цифровая гигиена, и ее соблюдение. Человек ис-
пользует сложные пароли, периодически меняет их, фильтрует информацию, корректно ве-
дет себя в цифровом пространстве, ограничивает свое время в сети, пользуется двухфактор-
ной аутентификацией, а также периодически осуществляет резервное копирование данных 
и др. Цифровую гигиену можно назвать совокупностью привычек, которые позволяют поль-
зоваться современными технологиями разумно и безопасно.  

В-третьих, стремление повышать уровень личной цифровой культуры и грамотности. 
Технологии активно развиваются, при этом используются не только для достижения благо-
пристойных целей, но и для совершения преступлений. Современные технологии позволя-
ют подделывать документы, голоса, даже видео, что может быть использовано в преступ-
ных целях. 

Методы совершения преступлений трансформируются вместе с технологиями. К при-
меру, хищение денежных средств и информации с помощи фишинговых ссылок, «сайтов-
двойников» – явление не новое. Такие преступления совершались и более 10 лет назад, но 
развитие технологий позволяет копировать голоса, делать фейковые видео и использовать их 
для шантажа, вымогательства денежных средств. Если ранее были распространены формы 
мошенничества, при которых человек сам лично передавал требуемую сумму, то в настоящее 
время развитие технологий позволяет избегать личного контакта при такой передаче, что ус-
ложняет раскрытие и расследование подобных деяний.  

Распространенным преступлением является совершение телефонных, сетевых мошен-
ничеств; их масштабы поражают: ущерб от телефонных мошенничеств в 2024 г. составил 
250 млрд руб. [14]. В 2020 г. общий ущерб от телефонных и сетевых мошенничеств составил 
150 млрд руб., из них 66 млрд руб. пришлось именно на телефонное мошенничество [15]. 
Для понимания указанных цифр сравним их с доходами бюджетов регионов РФ. В 2024 г. 
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лишь в 17 субъектах Федерации доходы были выше 250 млрд руб. [16], следовательно, в ос-
новной части регионов доходы бюджета меньше, чем общий ущерб от телефонных мошен-
ничеств в 2024 г.  

При этом, по данным Всероссийского центра изучения общественного мнения, абсо-
лютное большинство россиян, с которыми удалось связаться злоумышленникам, не попались 
на их удочку и не понесли денежный ущерб (93 % в 2021 г. и 91 % в 2022 г.) [17]. Несмотря 
на то, что более 90 % респондентов не поддаются на уловки мошенников, ущерб от преступ-
лений огромен и растет ежегодно.  

Для противодействия таким преступлениям необходимо в рамках самообразования по-
стоянно повышать уровень цифровой грамотности. Актуальный вопрос – повышение осве-
домленности пожилого населения о возможных преступлениях. Справедливо отмечается, что 
«…основная роль цифровой социализации пожилых людей в защите от телефонного мошен-
ничества заключается в усвоении правил и норм коммуникаций в цифровой среде и в приоб-
ретении опыта удаленных коммуникаций» [18, с. 22].  

Следует отметить, что, если человек не пользуется гаджетами, не функционирует в 
цифровой среде, он также избегает определенной части рисков, однако это не свидетельству-
ет об его высоком уровне цифровой культуры. Цифровая культура проявляется в том, что 
человек, пользуясь современными технологиями, делает это обдуманно, умеет анализировать 
и нивелировать риски, а также осознает необходимость постоянного самообразования. 

Цифровая культура оказывает влияние не только на безопасность личности, но и на 
общественную и национальную безопасность. Например, через интернет или посредством 
телефона человека склоняют к совершению преступления, и, поддаваясь на уловки мошен-
ников, он не только лишается своих денег, но и идет на совершение преступлений – портит 
чужое имущество, причиняет ущерб транспортной инфраструктуре, совершает поджоги и 
иные деяния. Каким образом удается повлиять на лиц, которые идут на совершение преступ-
ления? Чаще всего это происходит с помощью обмана (человеку сообщают о том, что его 
счет используется для финансирования запрещенной деятельности), либо шантажа (предание 
огласке фотографий, видеозаписей, фактов, которые лицо хотело бы сохранить в тайне), ли-
бо угроз, в том числе в отношении родственников и близких. Иногда такие преступления со-
вершаются и за вознаграждение, которое было обещано в интернете или в мессенджерах. 

Несомненно, это все негативно отражается на общественной и национальной безопас-
ности, повышая напряженность и страх в обществе.  

Однако риски заключаются не только в том, что посредством современных средств 
коммуникации людей склоняют к совершению преступлений. Определенную угрозу несет 
поток фейковой либо искаженной информации, под влиянием которой формируется как 
общественное мнение, так и мнение конкретного человека относительно каких-либо фак-
тов, событий, лиц. Данная проблема усложняется тем, что, несмотря на доступность ин-
формации, люди, как правило, получают ее, находясь в «информационном пузыре» или 
«пузыре фильтров» [19]. Так, по одному и тому же запросу разные пользователи получа-
ют различную информацию, которая соответствует их прежним поискам, персональным 
интересам и может отличаться исходя из места и времени запроса. Иными словами, чело-
век получает информацию, соответствующую его представлениям, что убеждает его в 
своей правоте.  

Высокий уровень цифровой культуры позволяет осознать, что человек находится в 
«информационном пузыре», и пользоваться методами, которые позволяют из него выбрать-
ся, например, отключать персонализированную выдачу, осуществлять целенаправленный 
поиск и анализ иной информации, с которой человек не согласен, но которая изложена инте-
ресно, содержательно и аргументированно [20]. 
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Постоянное нахождение в «информационном пузыре» формирует искаженные пред-
ставления о действительности, снижает уровень критического мышления, способствует  
распространению фейков в своем кругу общения и др. Если человек пребывает в информа-
ционном потоке фейковой, недостоверной информации, то искаженная картина мира несет 
определенные угрозы для общества и государства. Можно предположить, что лица, совер-
шающие преступления, за которые в интернете или в мессенджерах было обещано вознагра-
ждение, не только имеют низкий уровень цифровой и правовой культуры, но и находятся в 
определенном пузыре фильтров, искажающем картину мира, что и подталкивает человека на 
совершение преступления.  

Сделаем вывод, что цифровая культура и грамотность личности оказывают непосред-
ственное влияние на безопасность личности, общества и государства.  

III. Пути и механизмы повышения уровня цифровой культуры и грамотности в 
обществе  

Учитывая значительную роль цифровой культуры и грамотности личности для безо-
пасности общества и государства, рассмотрим механизмы ее повышения. А. Л. Крайнов 
справедливо называет цифровую культуру индикатором зрелости информационного общест-
ва [21].  

Исследуя уровень цифровой грамотности населения, Аналитический центр НАФИ от-
метил, что в 2023 г. он вырос на 19 процентных пунктов относительно 2018 г. Исследование 
показало, что начальным уровнем цифровой грамотности обладают 4 % населения, базовым 
уровнем – 63 %, а продвинутым – 33 % [11].  

Формирование цифровой культуры и грамотности происходит различными путями:  
– стихийно и фрагментарно в процессе повседневной жизни и использования цифровых 

технологий в быту и профессиональной деятельности. Цифровая культура и грамотность не-
совершеннолетних формируется под влиянием семьи и школы; родители должны учить детей 
не делиться своими паролями от аккаунтов, не переходить по подозрительным ссылкам; 

– в процессе целенаправленной деятельности при прохождении образовательных кур-
сов. Этот способ повышения цифровой культуры и грамотности требует от человека само-
стоятельной активности и желания приобрести необходимые и важные навыки; 

– с участием государства посредством просветительской деятельности, внедрения в об-
разовательный процесс программ по цифровой грамотности и цифровой гигиене. В настоя-
щее время реализуются различные государственные программы и проекты в сфере повыше-
ния цифровой грамотности общества (национальная программа «Цифровая экономика Рос-
сийской Федерации», просветительский проект «Цифровой ликбез», акция «Цифровой дик-
тант»).  

Кроме того, в рамках реализации федерального проекта «Кадры для цифровой эконо-
мики» национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» запущен 
интернет портал «УЧЁБА.ОНЛАЙН», на котором можно пройти бесплатное обучение по 
программам «Обработка персональных данных», «Основы цифровой грамотности» и «Осно-
вы цифровой трансформации». Функционирует проект «УРОК ЦИФРЫ» – всероссийский 
образовательный проект в сфере цифровых технологий, рассчитанный на обучающихся 
школ, в реализации проекта могут участвовать также учителя и родители. Помимо этого, на 
портале «Госуслуги» существует раздел «Кибербезопасность», содержащий информацию о 
том, как распознать мошенника, как создавать надежные пароли и многом другом. 

К. С. Тенитилова с соавторами при анализе особенностей формирования культуры ин-
формационной безопасности в рамках изучения курса «Основы безопасности жизнедеятель-
ности» справедливо обращают внимание на то, что задачей учителя является формирование 
не только знаний, навыков и умений, но и «…необходимых поведенческих норм, механизмов 
внутренней мотивации по ее обеспечению» [12, с. 3].  
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Одной из проблем образовательных программ в сфере цифровой грамотности 
Р. Ф. Бурнашев и Д. Т. Тоирова называют их акцентированность на технических навыках при 
игнорировании необходимости развития критического мышления, формирования этики по-
ведения и при отсутствии междисциплинарного подхода [22].  

Исследуя безопасность личности в условиях цифровой среды, Д. Р. Белодед обращает 
внимание на необходимость развития психологической устойчивости личности, которая по-
зволит использовать информацию, пользоваться цифровыми технологиями безопасно, а кри-
тическое понимание, по справедливому мнению автора, должно быть основано на социаль-
ных и культурных ценностях [23].  

Согласимся с тем, что речь должна идти не только о навыках, но и о формировании оп-
ределенной цифровой культуры, этики, понимании значимости цифровых технологий, их 
рисках, поскольку сами по себе знания и навыки, даже продвинутые, не свидетельствуют о 
высоком уровне цифровой культуры. 

Активность государства в развитии и реализации программ по повышению цифро-
вой грамотности можно приветствовать. Однако, на наш взгляд, несмотря на наличие 
многообразных проектов в указанной сфере, цифровая культура и грамотность формиру-
ются преимущественно стихийно, что связано с естественным развитием цифровых тех-
нологий. 

Присоединимся к выводам А. В. Минбалеева с соавторами о необходимости создания 
на современном этапе системы массового обучения граждан в области информационной без-
опасности. Данная подготовка должна включать в себя усвоение этических норм информа-
ционного общества, «…освоение нормативно-правовой базы, регулирующей развитие ин-
формационных технологий, а также развитие цифровой экономики страны, технологий:  
интернета вещей, больших данных, распределенного хранения данных, сети пятого поколе-
ния» [15, с. 143]. 

Справедливо, что только комплексный подход, основанный на полном нормативном 
регулировании и массовой просветительской деятельности, позволит решить имеющиеся 
проблемы, повысить уровень цифровой культуры и грамотности общества, тем самым су-
щественно снизив угрозы для личности, общества и государства.  

 
Выводы  
Цифровая культура и грамотность оказывают непосредственное влияние на безопас-

ность личности, общества и государства. Понятия цифровой грамотности и цифровой куль-
туры предлагается разделять и определять цифровую культуру более широко – не только как 
наличие знаний, навыков и умений, но и с точки зрения следования этики и осознанности.  

С помощью цифровых технологий совершается большое количество преступлений, 
ущерб от мошенничества в данной сфере превышает годовые бюджеты большинства россий-
ских регионов. Помимо этого, современные технологии могут использоваться для шантажа, 
угроз и склонения лиц к преступлениям, имеющим огромную общественную опасность (тер-
рористические акты и др.). 

Решение проблемы повышения уровня цифровой культуры и грамотности видится в 
необходимости формирования системы массового обучения граждан в области цифровой 
безопасности, которая будет включать в себя не только развитие навыков и получение зна-
ний, как это реализовано во многих действующих программах и проектах, но и повышение 
уровня цифровой культуры. Данные программы должны носить междисциплинарный харак-
тер и включать в себя как технические, так и правовые, психологические, философские, 
культурологические и другие аспекты. 
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Аннотация. Развитие суверенного государства должно опираться на качественные гуманитар-

ные знания, обеспечивающие ему устойчивость в многополярном мире. В этой связи актуальным ви-
дится рассмотрение особенностей таких знаний и, в частности, полицентрического видения гумани-
тарной проблематики, то есть способности учитывать географическую множественность ее генезиса. 
Обнаружение потенциала такого видения – важная задача гуманитарных наук. В настоящей работе ее 
решение демонстрируется путем обращения к утопическим воззрениям как крупному культурному 
феномену. Он обычно рассматривается в ключе европейской традиции. Однако примеры из Азии, 
Африки и Латинской Америки наглядно демонстрируют, что данный феномен не только имеет мно-
жественные неевропейские корни, но и гораздо масштабнее проявлен в культурной среде неевропей-
ских стран. В частности, речь идет о четко фиксируемых или возможных элементах утопизма в уче-
нии Конфуция, грамматике санскрита, персидской литературы, Андской цивилизации, системы 
письма нко. Реализация потенциала полицентрического видения в гуманитарных науках может быть 
осуществлена при направляющей роли государства в его интересах и с пользой для его академиче-
ской системы. 

Ключевые слова: африканистика; государственные интересы; конфуцианство; многополярный 
мир; научное развитие; санскрит; утопия 
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Abstract. Sovereign state development should be based on high-quality humanitarian knowledge 

maintaining its sustainability in a multi-polar world. In this regard, it is urgent to consider peculiarities 
of such knowledge and, particularly, polycentric vision of a humanitarian problematic, i.e., an ability to 
take into account the geographical plurality of its origin. Finding potential of this vision is an important 
task for humanitarian sciences. Its solution is demonstrated in this work via consideration of utopian 
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ideas as a large cultural phenomenon. It is usually treated within the European tradition. However, ex-
amples from Asia, Africa and Latin America show sharply that this phenomenon does not only have 
multiple roots, but also appears much extensively in the cultural environment of non-European coun-
tries. Particularly, these are the cases of well-fixed or supposed utopian elements in the Confucianism, 
Sanskrit grammar, Persian literature, Andean civilization, and N’ko script. The potential of the polycen-
tric vision in humanitarian sciences can be realized under the leading role of the state for its interests 
and profits of its academic system. 

Keywords: Africanistic; state interests; Confucianism; multipolar world; scientific development; San-
skrit; utopia 
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Государственный суверенитет является одним из ключевых понятий, описывающих 

императивы крупных общественных систем [1; 2; 3]. Оно неразрывно связано не только с го-
сударственностью как таковой, но и с социокультурной средой и тенденциями ее разви-
тия [4]. В этой связи полноценная разработка данного понятия применительно к современ-
ной России и стоящими перед ней сверхзадачами [5; 6; 7] немыслима без рассмотрения осо-
бенностей понимания крупных идей, концепций, составляющих интеллектуальный и куль-
турный потенциал национального развития. 

Формирование многополярного мира усиливает роль суверенного государства, так-
же делая актуальным продвижение полицентрического видения внутри последнего. С од-
ной стороны, оно создает дополнительную возможность истолкования и осознания собст-
венной идентичности вне ограниченного набора контекстов. С другой стороны, такое ви-
дение имеет практическую ценность и нужно для устойчивости суверенного развития в 
условиях множественного взаимодействия с разными полюсами мирового пространства. 
Под полицентрическим видением будем понимать способность сбалансированно учиты-
вать географическое многообразие генезиса идей и вклад разных мировых полюсов в их 
формирование. Безусловно, в суверенном государстве такое видение осуществляется че-
рез призму традиционных ценностей, которые в России четко регламентированы1. Иными 
словами, полицентрическое видение не должно быть произвольным. Оно может пони-
маться также как своего рода реакция общества в суверенном государстве на формирова-
ние многополярного мира. 

Интеллектуальный и культурный потенциал государственного развития, тем более в 
условиях ускоренных и прогрессивных трансформаций, определяется в значительной мере 
гуманитарными знаниями [8; 9; 10]. Поскольку они важны для государственного суверените-
та, постольку роль в их формировании должно играть полицентрическое видение. Реализа-
ция последнего осуществляется различными акторами и прежде всего главными носителями 
гуманитарных знаний – учеными. В этой связи появляется актуальная задача, а именно обна-
ружение потенциала полицентрического видения в гуманитарных науках. Ранее ее решение 
было предложено, в частности, в многотомном труде отечественных специалистов по все-
мирной истории [11]. Целью настоящей работы является аргументация отмеченного выше 
потенциала применительно к такой специфической проблематике, как утопизм. Стоит отме-
тить, что она активно развивается в научном плане, а потому может быть признана репрезен-
тативной для изучения возможности перехода к полицентрическому видению. Суть работы 
заключается в обнаружении и рассмотрении разнообразных примеров, которые в совокуп-
ности указывают на необходимость такого перехода. 
                                                 
1 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-

нравственных ценностей : указ Президента РФ от 9 нояб. 2022 г. № 809 // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2022. 
№ 46. Ст. 7977. 
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Утопические воззрения составляют самостоятельный и довольно крупный и многоас-
пектный культурный феномен, который активно изучается и отечественными, и зарубежны-
ми специалистами (философами, культурологами, историками, филологами, социологами 
и др.) [12; 13; 14; 15; 16]. При этом происхождение данного феномена обычно полагается ев-
ропейским с отсылками к известным работам Платона (Античность), Кристины Пизанской 
(Средневековье), Томаса Мора, Томмазо Кампанеллы (Возрождение) и многочисленных бо-
лее поздних утопистов, представляющих европейскую традицию гуманитарного знания [17; 
18; 19]. Хотя неевропейский (азиатский, африканский) утопизм также является предметом 
изучения [20; 21], речь в большей мере идет о современных гуманитарных знаниях, а не об 
истоках утопических воззрений. В этой связи возникает закономерный вопрос о том, дейст-
вительно ли указанный культурный феномен является сугубо европейским по происхожде-
нию или же должен стать объектом полицентрического видения. 

В китайской философской традиции (в частности, речь идет об учении Конфуция (се-
редина I тыс. до н. э.) и его последователей) значительное внимание уделяется гармонии, по-
рядку, идеальному общественному устройству [22; 23; 24]. Оно обеспечивается как разными 
практиками, так и сложными, разнонаправленными связями и усилиями, которые при этом 
не утрачивают своей четкости и подчас имеют вневременное значение. Это типичная утопи-
ческая проблематика, и, следовательно, совершенно неслучайно конфуцианство уже получа-
ло трактовку в контексте утопизма [25; 26; 27]. Здесь принципиально важно понимать, что 
речь идет не об отдельных утопических проектах, предложенных конкретными мыслителями 
древности, а о глубоком укоренении и систематической разработке утопических воззрений в 
национальной культуре на протяжении многотысячелетней истории ее развития. 

Далее имеет смысл обратить внимание на индийскую лингвистическую традицию, а 
именно на систематизацию грамматики санскрита, предпринятую древнеиндийским ученым 
Панини в середине I тыс. до н. э. Сформулированные им принципы указанного языка и об-
щее его понимание (своего рода философия) придали санскриту ту его форму и глубину, ко-
торые по многим параметрам выделяют его среди других языков и сохраняются в нем уже 
более двух тысячелетий. При знакомстве с санскритом особо поражает его сложно, но при 
этом предельно четко выраженная логичность. Она достигает такой степени, что отдельные 
феномены данного языка (например, сандхи) могут рассматриваться сами по себе, то есть 
почти что без овладения санскритом [28], а сам язык может помочь в развитии программиро-
вания и технологий искусственного интеллекта [29]. Создается впечатление некоего идеаль-
ного языка, совершенство которого обеспечивается сложными структурами, созданными  
целенаправленно. В этой связи труд Панини вполне можно рассматривать в качестве успеш-
ного утопического проекта. Однако такое утверждение было бы значительным упрощением, 
так как санскрит, его нормы и представления о них развивались и до Панини [30; 31]. В этой 
связи данный утопический проект может быть приписан (как минимум, гипотетически) ин-
дийской культуре в целом, и не только древней, но и более поздней, так как важно было и 
его создание, и долговременная реализация. В таком случае логично полагать, что Панини 
сформировал узловую точку данного проекта и механизмы его устойчивости. 

Персидская (точнее, персоязычная) литература первой половины II тысячелетия состав-
ляет самостоятельный, своеобразный и исключительно значимый (не только в национальном 
масштабе) культурный феномен. Последний немыслим, в частности, без знаменитых произ-
ведений азербайджанского поэта Низами Гянджеви. В «Искандар-нама» стоит обратить вни-
мание на два аспекта: акцент на государственной справедливости (и даже ее идеализации) и 
пространное описание идеального города; эти аспекты делают возможным отнесение данной 
поэмы в том числе к жанру социальной утопии [32]. Органичное положение данного произ-
ведения среди персоязычной литературы позволяет предположить связь утопических эле-
ментов в отмеченной поэме Низами с более общими и древними культурными традициями. 
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В силу содержания поэмы все-таки нельзя исключать определенное древнегреческое (услов-
но европейское) влияние, с которым могли быть привнесены отдельные элементы утопии. 
Если такое влияние имело место, то гипотетически мог происходить межкультурный синтез 
утопических воззрений. Но и в таком случае вряд ли допустимо отрицать наличие предрас-
положенности персоязычной культурной традиции к органичному восприятию утопизма. 

Написанная в эпоху Возрождения Инкой Гарсиласо де ла Вега история инков и их го-
сударства сама по себе является культурным феноменом, выступая своеобразным синтезом 
двух различных традиций. В современных комментариях к ней отмечается как возможность 
влияния раннего европейского утопизма, так и оригинальное утопическое начало, «вызрев-
шее» под влиянием гуманистических идей [33]. Важным будет добавить, что так называемая 
инкская (андская) утопия независимо от ее действительного происхождения (инкского, евро-
пейского или смешанного) оказала значительное влияние на более поздний европейский 
утопизм [34; 35; 36; 37]. Вполне очевидно, что государство инков, которое было довольно 
далеко от идеала, обладало некоторыми характеристиками (или создавало иллюзию тако-
вых), которые позволили позднее идеализировать его и рассматривать в утопическом кон-
тексте. Предполагаемая реальность этих характеристик или их иллюзии указывают на дейст-
вие некоторых механизмов, являвшихся выражением прямых или косвенных утопических 
императивов в государстве инков, а точнее, в Андской цивилизации доколумбовой Америки. 

Создание новых (искусственных) языков или разработка систем письменности для ра-
нее бесписьменных языков по определению могут быть признаны утопическими проектами, 
из которых лишь немногие оказываются успешными (по крайней мере, в настоящее время и 
относительно недавнем историческом прошлом) [38; 39]. Один из них был реализован вы-
дающимся гвинейским интеллектуалом Сулейманом Канте, который в 1949 г. создал ориги-
нальный алфавит нко (англ. N’ko)1 для языков манден (литературная норма – гвинейский ма-
нинка); он выступил важным триггером культурного развития в Западной Африке, а число 
использующих его людей за 50 лет увеличилось до более чем миллиона [40; 41; 42]. Данный 
утопический проект оказался вполне успешным, он реализовался естественным образом. 
К настоящему времени можно даже говорить об исчезновении какой-либо утопичности и ор-
ганичном закреплении системы письменности нко в культурной сфере Западной Африки 
(прежде всего, Гвинеи, но не только). Очевидно, это стало возможным благодаря, с одной 
стороны, наличию в обществе интеллектуального потенциала для формулировки и первич-
ной имплементации утопического проекта, а с другой – готовности поддержать его и широко 
принять (речь идет о своего рода культурном «спросе»). Иными словами, утопизм в данном 
случае не оказался чем-то искусственным, нарушающим культурную традицию. Напротив, 
он усилил таковую. 

Обобщая приведенные примеры, можно утверждать, что утопические воззрения как 
культурный феномен имеют множественное происхождение за пределами Европы. Более то-
го, глубина и масштаб связи неевропейского утопизма с соответствующими культурными 
средами и традициями оказываются большими, чем в Европе. В культуре последней утопи-
ческие воззрения составляют заметный, но именно частный и при этом рельефно выражен-
ный феномен. Они во многом «экзотичны» для европейской культуры, имея четкие разгра-
ничения с тем, что может быть названо культурным мейнстримом. Совершенно иная ситуа-
ция наблюдается в неевропейских культурных пространствах (см. примеры выше), в которых 
утопизм занимает органичную и, по всей видимости, более прочную позицию. В связи со 
сказанным может быть поднят вопрос и о российских корнях утопии. Это важная тема, тре-
бующая отдельных исследований. Ранее было аргументировано отсутствие утопии в древне-

                                                 
1 Сведения об этой системе письменности и материалы для ее изучения: https://nkolearner.com 
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русской и более поздней (до XVIII в.) словесности и присутствие отдельных утопических 
элементов в общественном поведении [43; 44]. Однако нельзя не отметить той легкости, с 
какой утопические воззрения приживались позднее на отечественной почве, входили в рос-
сийскую культурную традицию и активно развивались [45; 46; 47; 48; 49]. В этой связи мо-
жет быть поставлен гипотетический вопрос о как минимум исторической предрасположен-
ности российской культурной традиции к восприятию утопизма. 

Сказанное выше указывает на значительный потенциал полицентрического видения 
утопии, являющейся одним из объектов изучения гуманитарных наук. С государственной 
точки зрения это видение в гуманитарных науках важно для обеспечения научного обосно-
вания суверенности в многополярном мире. Кроме того, само по себе изучение неевропей-
ских утопий открывает возможности для налаживания академических связей со странами 
Азии, Африки и Латинской Америки и соответствующего академического позиционирова-
ния. Все это полезно для расширения культурного сотрудничества и продвижения государст-
венных интересов (фактор мягкой силы). Ученым полицентрическое видение позволит более 
целостно понять конкретную гуманитарную проблематику, одновременно обнаружить новые 
темы для научного изучения и расширить связанные с ними исследовательские перспективы. 
Утопия входит в число именно тех феноменов, которые интересны, необычны и при этом 
важны с практической точки зрения, имея прямое отношение к лучшему пониманию смысла 
выделения полюсов в глобальном пространстве. Их изучение в связи с разными культурны-
ми ландшафтами позволяет анализировать глубокие основания разных типов общественного 
устройства, приоритетов и поведения. Иными словами, полицентрическое видение утопиче-
ской проблематики обогащает гуманитарные знания, повышая их качество и, следовательно, 
ценность для суверенного государства. 

Важный вопрос заключается в том, как именно реализовать потенциал полицентрическо-
го видения. Несмотря на присущую по определению инновационность, исследовательская дея-
тельность носит зачастую инерционный характер, а занятое ей академическое сообщество в 
достаточной мере консервативно. В этом отношении может оказаться полезным проявление 
государственных функций, проистекающих из суверенитета. Последний означает четкую 
формулировку масштабных задач, решаемых в том числе с использованием научного потен-
циала. Государству стоит указать академическому сообществу на необходимость выявления 
как можно большего числа блоков гуманитарных знаний, перспективных для развития поли-
центрического видения, параллельно с этим продвигая соответствующие научные инициативы 
(грантовое финансирование, премирование, стимулирующие организационные решения 
и т. п.). Очевидно, что отечественные исследователи с разной специализацией проявляют зна-
чительный интерес к утопической проблематике. В таком случае видится целесообразным ока-
зать приоритетную поддержку именно тем проектам, которые связаны с изучением неевропей-
ских (также и российских) утопий. Не менее важно проведение научных семинаров, направ-
ленных на отработку навыков полицентрического видения, с последующим включением соот-
ветствующих блоков информации в учебные программы вузов. Такая модель развития гума-
нитарных знаний отвечает интересам суверенного государства в многополярном мире. 

Представленный выше анализ позволяет сделать три общих вывода. Во-первых, поли-
центрическое видение должно участвовать в формировании основы гуманитарных знаний в 
суверенном государстве. Во-вторых, на примерах утопической проблематики показано, что 
обращение к неевропейским культурным пространствам и традициям позволяет обнаружить 
потенциал такого видения в гуманитарных науках. В-третьих, суверенное государство обла-
дает возможностями для реализации этого потенциала в интересах как самого себя, так и 
конкретно научного сообщества. Перспективы дальнейших исследований связаны с анали-
зом других гуманитарных проблематик (помимо утопизма), подходящих для развития поли-
центрического видения. 
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В последние десятилетия мир переживает стремительное развитие технологий, которые 

меняют не только экономику, но и социальные процессы. Искусственный интеллект (ИИ) 
стал неотъемлемой частью этой трансформации, предлагая новые решения в различных сфе-
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рах жизни общества. В России внедрение ИИ рассматривается как важный инструмент для 
достижения национальных целей, включая обеспечение безопасности, укрепление экономи-
ки и повышение качества жизни граждан [1]. 

Современная цифровизация ставит перед государствами новые вызовы и открывает но-
вые возможности. С одной стороны, технологии ИИ способствуют развитию инновационных 
решений в управлении, промышленности и социальной сфере. С другой – они требуют пере-
смотра подходов к защите данных, этическим стандартам и законодательной базе. В этих ус-
ловиях Россия активно развивает потенциал искусственного интеллекта, интегрируя его в 
ключевые процессы государственного управления и общественной жизни. 

Цель данной статьи – проанализировать роль ИИ как инструмента трансформации со-
циальных процессов в России. Особое внимание уделяется следующим вопросам: 

– Как ИИ используется для укрепления национальной безопасности и защиты государ-
ственных интересов? 

– В чем заключается его потенциал для экономического роста? 
– Какие возможности открываются с внедрением ИИ в социальную сферу? 
– Как использование ИИ способствует достижению целей устойчивого развития? 
Рассмотрение данных вопросов позволяет глубже понять, как технологии ИИ могут 

быть использованы для создания эффективных решений, направленных на развитие россий-
ского общества и государства в условиях глобальной цифровой трансформации. 

ИИ как инструмент обеспечения государственной безопасности 
Национальная безопасность является основой устойчивого существования любого го-

сударства, включая Россию. Внедрение технологий искусственного интеллекта предоставля-
ет новые возможности для защиты государственных интересов и противодействия современ-
ным угрозам [2]. Рассмотрим ключевые области, в которых ИИ становится важным инстру-
ментом обеспечения безопасности. 

Кибербезопасность. В эпоху цифровизации киберугрозы всё больше усложняются, что 
требует применения передовых технологий. Искусственный интеллект позволяет автоматизиро-
вать процесс обнаружения и предотвращения кибератак. Алгоритмы машинного обучения ана-
лизируют миллионы событий в секунду, выявляют аномалии и предупреждают о потенциаль-
ных угрозах в реальном времени. Это снижает вероятность успешных атак на критически важ-
ные объекты инфраструктуры, включая энергосистемы, транспорт и банковский сектор. 

Борьба с терроризмом и экстремизмом. Искусственный интеллект играет ключевую 
роль в мониторинге и анализе больших данных, поступающих из социальных сетей, откры-
тых источников информации и других платформ. Например, алгоритмы могут автоматически 
выявлять экстремистские высказывания, определять ключевые узлы дезинформации и про-
гнозировать сценарии развития угроз. В результате органы государственной безопасности 
получают возможность действовать на опережение, предотвращая террористические акты и 
распространение радикальных идеологий. 

Системы распознавания лиц и видеонаблюдение. Технологии ИИ, такие как распозна-
вание лиц, стали важной частью систем общественной безопасности. В России проект  
«Безопасный город» активно использует искусственный интеллект для анализа данных с ты-
сяч камер наблюдения. Это позволяет не только быстро идентифицировать подозреваемых в 
совершении преступлений, но и обеспечивать высокий уровень безопасности на массовых 
мероприятиях, в общественном транспорте и других местах скопления людей. 

Прогнозирование и управление кризисами. Искусственный интеллект помогает модели-
ровать потенциальные кризисные ситуации, такие как природные катастрофы, техногенные 
аварии или социальные волнения. Например, ИИ может анализировать данные о погоде, со-
стоянии инфраструктуры и поведении населения, что позволяет государственным органам 
заранее разрабатывать планы действий для минимизации ущерба. 
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Защита информационного пространства. В условиях информационной войны и угро-
зы распространения дезинформации ИИ становится важным инструментом для анализа и 
фильтрации информационных потоков. Технологии машинного обучения могут выявлять 
фейковые новости, анализировать источники их распространения и разрабатывать стратегии 
противодействия. Это способствует формированию устойчивой информационной среды, за-
щищающей общество от манипуляций и подрыва доверия к государственным институтам. 

Внедрение ИИ в области национальной безопасности позволяет не только реагировать 
на современные вызовы, но и проактивно выстраивать стратегии защиты. Однако важно учи-
тывать, что эффективное использование технологий ИИ требует создания нормативной базы, 
регулирующей их применение, а также разработки этических стандартов, обеспечивающих 
защиту прав и свобод граждан. 

ИИ и укрепление отечественной экономики 
Применение искусственного интеллекта в экономике открывает значительные перспек-

тивы для устойчивого развития России, обеспечивая повышение производительности, сни-
жение затрат и увеличение конкурентоспособности на мировом рынке [3]. Остановимся на 
основных направлениях влияния ИИ на экономику. 

Оптимизация производственных процессов. Технологии ИИ активно внедряются в 
промышленности и на предприятиях различных отраслей. Например, алгоритмы машинного 
обучения используются для прогнозирования неисправностей оборудования, что позволяет 
сократить время простоя и снизить затраты на ремонт. В нефтегазовой отрасли ИИ применя-
ется для анализа геологических данных, оптимизации процессов добычи и транспортировки 
углеводородов, что повышает эффективность использования природных ресурсов. 

Развитие финансового сектора. В банковской и финансовой сферах ИИ используется 
для анализа больших объемов данных о транзакциях, что помогает выявлять мошеннические 
схемы и снижать финансовые риски. Кроме того, чат-боты и автоматизированные системы 
управления клиентами на основе ИИ улучшают качество обслуживания и повышают удов-
летворенность клиентов. 

Цифровизация сельского хозяйства. Искусственный интеллект играет важную роль в 
агропромышленном комплексе, помогая прогнозировать урожайность, оптимизировать ис-
пользование удобрений и водных ресурсов, а также обеспечивать мониторинг состояния  
посевов. Это способствует повышению производительности и устойчивости сельского хо-
зяйства к климатическим изменениям. 

Торговля и логистика. Технологии ИИ используются для анализа покупательского по-
ведения, что позволяет более точно прогнозировать спрос на товары и услуги. В логистике 
ИИ оптимизирует маршруты доставки, сокращая транспортные издержки и снижая углерод-
ный след. 

Поддержка инноваций и стартапов. Применение ИИ стимулирует развитие инно-
вационных компаний и стартапов, что способствует созданию новых рабочих мест и ус-
коряет технологическое развитие. Государственная поддержка таких инициатив, включая 
грантовые программы и технопарки, укрепляет позиции России на глобальном рынке 
технологий.  

Внедрение искусственного интеллекта в экономике требует активного участия государ-
ства, направленного на создание благоприятных условий для цифровизации. Это включает 
развитие инфраструктуры, подготовку кадров и стимулирование научных исследований в 
области ИИ. В результате Россия может достичь новых высот в экономическом развитии, 
повысив свою устойчивость к глобальным вызовам и обеспечив долгосрочный, стабильный 
рост своих ключевых экономических показателей.  
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ИИ в социальной сфере 
Применение искусственного интеллекта в социальной сфере открывает значительные 

перспективы для улучшения качества жизни граждан, повышения эффективности социаль-
ной политики и укрепления социальной устойчивости российского общества [4]. Рассмотрим 
основные направления, в которых ИИ трансформирует социальную сферу. 

Образование и доступ к знаниям. ИИ активно используется для персонализации образо-
вательных процессов. Системы на основе ИИ могут анализировать успеваемость учащихся, 
выявлять пробелы в знаниях и предлагать индивидуальные траектории обучения. Онлайн-
платформы с ИИ-технологиями, такие как виртуальные репетиторы и обучающие чат-боты, 
делают образование более доступным, в том числе для жителей удаленных и сельских регио-
нов. Внедрение ИИ способствует развитию концепции непрерывного образования, где каждый 
гражданин может улучшать свои профессиональные навыки на протяжении всей жизни [5]. 

Здравоохранение. ИИ революционизирует здравоохранение, повышая качество меди-
цинских услуг и их доступность. Диагностические алгоритмы на основе ИИ анализируют 
медицинские изображения, прогнозируют развитие заболеваний и помогают врачам прини-
мать более точные решения. Например, системы раннего выявления онкологических заболе-
ваний уже доказали свою эффективность. Кроме того, ИИ используется для оптимизации ра-
боты медицинских учреждений, управления ресурсами и разработки персонализированных 
планов лечения. В условиях роста продолжительности жизни такие технологии становятся 
незаменимыми для создания системы здравоохранения, ориентированной на профилактику. 

Социальная защита и помощь уязвимым группам. ИИ значительно повышает эффектив-
ность социальной политики. Анализ больших данных позволяет выявлять категории граждан, 
которые нуждаются в поддержке, и разрабатывать целевые программы помощи. Например, тех-
нологии ИИ могут прогнозировать риски бедности, учитывать индивидуальные потребности 
малоимущих семей и автоматизировать процессы предоставления льгот. ИИ поддерживает лю-
дей с ограниченными возможностями, речь идет об использовании голосовых ассистентов, сис-
тем автоматического перевода и устройств, помогающих ориентироваться в пространстве. 

Трудовая занятость и рынок труда. ИИ способствует развитию рынка труда, предла-
гая решения для оптимизации поиска работы и повышения квалификации. Платформы на 
основе ИИ анализируют резюме соискателей, сопоставляют их с требованиями вакансий и 
рекомендуют подходящие курсы для профессионального развития. Такие системы помогают 
государству реагировать на вызовы автоматизации, предлагая программы переподготовки 
для граждан, чьи профессии становятся менее востребованными. Это способствует сниже-
нию уровня безработицы и созданию новых возможностей для самореализации. 

Городская среда и качество жизни. ИИ улучшает жизнь в городах, способствуя разви-
тию концепции «умных городов». Такие технологии оптимизируют транспортные потоки, 
сокращают пробки, контролируют качество воздуха и повышают безопасность граждан. На-
пример, использование ИИ в системах управления освещением и энергоснабжением снижает 
затраты на коммунальные услуги и повышает экологическую устойчивость городов. 

Моделирование и прогнозирование социальных процессов. ИИ позволяет анализировать 
сложные социальные системы и предсказывать возможные кризисы. Например, алгоритмы 
могут выявлять тенденции миграции, оценивать уровень социальной напряженности и раз-
рабатывать стратегии для их снижения. Это помогает государственным органам принимать 
более взвешенные решения, направленные на предотвращение социальных конфликтов. 

Инклюзия и культурное развитие. ИИ открывает новые горизонты для культурного об-
мена и инклюзии. Технологии машинного перевода делают произведения искусства, литера-
туры и науки доступными для людей разных национальностей. Виртуальная и дополненная 
реальность на основе ИИ позволяет создавать уникальные культурные проекты, которые 
привлекают внимание молодежи и стимулируют интерес к национальному наследию. 
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Применение искусственного интеллекта в социальной сфере способствует улучшению 
жизни каждого гражданина. Однако успех внедрения таких технологий требует комплексно-
го подхода, включая развитие инфраструктуры, цифровую грамотность населения и обеспе-
чение этических стандартов. При правильном использовании ИИ станет важным инструмен-
том для достижения социальной гармонии и устойчивого развития России. 

Устойчивое развитие и ИИ 
Концепция устойчивого развития предполагает достижение баланса между экономиче-

ским ростом, социальной справедливостью и охраной окружающей среды. Искусственный 
интеллект играет всё более значимую роль в обеспечении устойчивого развития, предостав-
ляя инновационные решения для сложных задач современности [6]. Рассмотрим ключевые 
направления, в которых ИИ способствует укреплению устойчивости. 

Экологический мониторинг и управление ресурсами. ИИ позволяет анализировать дан-
ные о состоянии окружающей среды, включая качество воздуха, воды и почвы, а также прог-
нозировать последствия экологических катастроф. Например, алгоритмы машинного обуче-
ния используются для мониторинга лесных массивов с целью предотвращения вырубки и 
отслеживания изменений в биоразнообразии. 

Борьба с изменением климата. Технологии ИИ применяются для разработки стра-
тегий сокращения выбросов парниковых газов, оптимизации энергопотребления и пере-
хода на возобновляемые источники энергии. Например, ИИ может помогать прогнози-
ровать погодные условия для более эффективного использования солнечной и ветровой 
энергии. 

Умное управление отходами. Алгоритмы искусственного интеллекта используются для 
анализа данных о производстве и утилизации отходов, что позволяет оптимизировать про-
цессы переработки и минимизировать воздействие на окружающую среду. Это особенно ак-
туально для мегаполисов, где проблема отходов стоит наиболее остро. 

Сельское хозяйство и продовольственная безопасность. Искусственный интеллект по-
могает повышать урожайность и снижать потери продовольствия за счет оптимизации про-
цессов выращивания, хранения и транспортировки. Например, технологии ИИ используются 
для точного земледелия, которое учитывает особенности каждой отдельной территории. 

Образование и просвещение в области устойчивого развития. Системы ИИ помогают 
создавать образовательные программы, направленные на повышение осведомленности насе-
ления о принципах устойчивого развития: онлайн-курсы, интерактивные симуляции и реко-
мендации по экологическому образу жизни. 

Применение ИИ в целях устойчивого развития требует междисциплинарного подхода и 
международного сотрудничества. Важно учитывать риски, связанные с внедрением новых 
технологий, однако при ответственном подходе искусственный интеллект может стать мощ-
ным инструментом для достижения целей устойчивого развития и обеспечения гармонично-
го будущего нашей страны. 

 
Заключение 
Искусственный интеллект представляет собой мощный инструмент, способный создать 

необходимые условия для устойчивого развития России в условиях быстро меняющегося 
мира. В рамках обеспечения национальной безопасности ИИ помогает выявлять угрозы, за-
щищать критическую инфраструктуру и предупреждать кибератаки, способствуя укрепле-
нию государственного суверенитета. В экономике внедрение технологий ИИ помогает опти-
мизации процессов, повышению производительности и развитию инновационных отраслей, 
укрепляя конкурентоспособность России на мировом рынке. 
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Социальная сфера становится еще одним ключевым направлением применения ИИ, где 
технологии помогают улучшать здравоохранение, образование и городскую инфраструктуру, 
а также повышать доступность социальных услуг. ИИ не только упрощает управление ре-
сурсами, но и создает условия для повышения качества жизни граждан. 

В аспекте устойчивого развития ИИ становится связующим звеном между экономиче-
ским ростом, экологической устойчивостью и социальной справедливостью. Автоматизация, 
экологический мониторинг и интеллектуальное управление ресурсами способствуют гармо-
низации отношений между человеком и природой, минимизируя воздействие на окружаю-
щую среду и обеспечивая рациональное использование ресурсов. 

Тем не менее успешная интеграция ИИ в социальные процессы требует внимательного 
подхода. Необходимо учитывать этические аспекты, разрабатывать нормативную базу, регу-
лировать использование данных и защищать права граждан. Особое внимание должно быть 
уделено образованию и подготовке специалистов, способных эффективно использовать тех-
нологии ИИ и развивать их потенциал. 

Таким образом, искусственный интеллект является не только технологией будущего, но 
и важным компонентом настоящего, способным преобразить российское общество и обеспе-
чить его устойчивое развитие в долгосрочной перспективе. Синергия научного прогресса, 
государственной политики и активного участия общества станет ключом к раскрытию пол-
ного потенциала ИИ в трансформации социальных процессов в России. 
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Аннотация. Статья посвящена изучению роли междисциплинарных исследований и межот-

раслевого сотрудничества в повышении эффективности стратегического управления. В работе анали-
зируются теоретические подходы и концепции, связывающие стратегическое управление с достиже-
ниями в таких областях, как экономика, социология, психология, информационные технологии и 
экологические науки. Автором подчеркивается, что комплексный подход и внедрение междисципли-
нарных методов позволяют не только формировать более адаптивные стратегии, но и находить ори-
гинальные решения для сложных социально-экономических вызовов. Выводы статьи акцентируют 
необходимость активизации междисциплинарного сотрудничества как важнейшего инструмента для 
формирования нового уровня стратегического управления, отвечающего глобальным тенденциям и 
вызовам. 
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Современная эпоха характеризуется ускоряющимся темпом глобализации, значитель-

ными изменениями в технологическом ландшафте, ростом социальной, экономической и по-
литической неопределенности. Эти изменения предъявляют совершенно новые требования к 
стратегическому управлению организациями, отчасти меняя сущность и содержание этого 
процесса. Одним из центральных аспектов трансформации стратегического управления вы-
ступает интеграция междисциплинарного подхода в разработку и реализацию корпоратив-
ных стратегий. Междисциплинарные исследования и сотрудничество становятся важнейши-
ми механизмами, позволяющими не только ответить на вызовы современности, но и сфор-
мировать более системное понимание сложных проблем, с которыми сталкиваются компа-
нии, государства и общественные институты. 

Стратегическое управление, как область знаний и как практический инструмент управле-
ния, изначально базировалось на классических подходах экономики, менеджмента и бизнеса [1]. 
Однако в последние десятилетия возросшая нестабильность внешней среды привела к становле-
нию интегративного представления о стратегиях и механизмах их адаптации. В традиционной 
практике стратегического управления внимание уделялось главным образом таким аспектам, как 
конкурентное положение, анализ отрасли и формирование корпоративных преимуществ. Дан-
ные подходы часто упускали из вида многофакторность влияния макроэкономической, техноло-
гической, экологической и социальной среды. Именно здесь возникла необходимость привлече-
ния знаний и методологий из других дисциплин, таких как социология, экология, психология, 
кибернетика и даже биология. Роль междисциплинарного сотрудничества в этом контексте ста-
новится все более значимой, оно расширяет горизонты стратегического управления, помогая ор-
ганизациям подготовиться к неожиданным изменениям и масштабным преобразованиям. 

Междисциплинарные исследования находят свое ключевое значение в возможности 
объединения метода и подходов разных научных областей для решения сложных проблем, 
не подпадающих под юрисдикцию одной-единственной дисциплины. Современная цифрови-
зация, которая все более проникает в стратегическое управление, требует объединения зна-
ний из сферы информационных технологий, экономики и поведенческих наук. Успешная 
адаптация организации к цифровой трансформации зависит от понимания не только техни-
ческих параметров внедрения технологий, но и устойчивости изменения бизнес-процессов, а 
также восприятия изменений сотрудниками и клиентами [2]. Здесь вступает в действие пове-
денческая экономика, которая позволяет изучать и предсказывать реакции участников на ос-
нове анализа их мотиваций и поведения. 

Среди примеров успешного применения междисциплинарного подхода можно привести 
разработку стратегий устойчивого развития [3]. В данном случае стратегическое управление 
становится областью, интегрирующей экологические знания, социальные исследования и эко-
номический анализ. Компании, стремящиеся минимизировать свой углеродный след и внедрить 
экологически дружелюбные технологии, чаще всего сотрудничают с экспертами из области 
климатологии, биологии и инженерии. Более того, участие таких дисциплин, как политология и 
социология, оказывается важным в процессе разработки государственных и корпоративных 
стратегий, направленных на улучшение экологической ситуации, так как изменения окружаю-
щей среды напрямую связаны с социальным благополучием [4]. Это приводит к необходимости 
комплексного взаимодействия всех заинтересованных сторон – исследователей, правительств, 
бизнеса и общества – для формирования наиболее приемлемого, долговременного подхода. 



НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ 160 

Переход к междисциплинарным подходам – это не только вызов, но и возможность. 
Однако он требует перестройки самой системы академического обучения стратегическому 
управлению, где акцент делается на целостности образовательного процесса. Вместо тради-
ционного разделения дисциплин необходимо обучать будущих специалистов в духе интегра-
ции знаний и навыков, что способствует возникновению инновационных и креативных ре-
шений. Особое внимание стоит уделить выработке навыков проектного подхода – методике, 
которая уже активно используется в междисциплинарных исследованиях. Действия, постро-
енные на проектном управлении, позволяют эффективно координировать действия команд, 
объединяющих представителей разных дисциплин [5]. Так, при работе над инновационным 
продуктом маркетологи, инженеры, программисты и экономисты совместно разрабатывают 
стратегии продвижения и реализации продукта. 

Рассмотрим также роль в междисциплинарных исследованиях информационных техно-
логий, которые, в свою очередь, оказывают воздействие на стратегическое управление. Веб-
аналитика, большие данные и искусственный интеллект позволяют комбинировать знания из 
области математики, статистики, компьютерных наук и менеджмента для анализа рыночной 
среды, потребительских предпочтений и перспектив рыночного поведения [6]. Расширенные 
аналитические инструменты дают компаниям возможность «заглянуть в будущее», что прак-
тически нельзя сделать, опираясь на традиционные подходы. Более того, новые технологии 
способствуют освоению концепции сценарного планирования, которое активно интегрирует 
модели из области физики, социальной динамики и инженерии для того, чтобы построить 
многообразие вероятных путей поведения системы или рынков. 

Однако важным аспектом внедрения междисциплинарности в стратегическое управле-
ние становится понимание ограничений и сложности такого подхода. Сам процесс междис-
циплинарного сотрудничества не является тривиальным. Разные дисциплины обладают раз-
личными традициями, терминологиями, методологиями, а порой и совершенно отличными 
взглядами на одни и те же процессы. Это создает своего рода «барьеры коммуникации», ко-
торые значимо усложняют эффективное взаимодействие. Исследователи и специалисты из 
разных сфер нередко расходятся во мнениях, что приводит к затруднениям на этапе разра-
ботки стратегии или ее реализации на практике [см., напр.: 7]. Для того чтобы преодолеть 
такие барьеры, требуется внедрение механизмов медиации и формирования общей базы по-
нятий, тогда повышение уровня междисциплинарного взаимодействия станет возможным. 
Более того, задача становится еще сложнее в условиях глобализации и международного вза-
имодействия, где культурные и национальные аспекты добавляют новых факторов, влияю-
щих на эффективность сотрудничества. 

Ключевое преимущество междисциплинарного подхода заключается в его способности 
создавать более гибкие и нестандартные решения, которые необходимы в условиях совре-
менной сложности. Для организаций, находящихся на пороге структурных изменений, такие 
подходы позволяют значительно снизить финансовые и стратегические риски, связанные с 
неопределенностью. Гибкость и адаптивность стратегии, основанной на междисциплинар-
ных исследованиях, обеспечиваются за счет включения в процесс разработки стратегии  
современных данных, знаний и научных подходов. В стратегическом управлении таких ор-
ганизаций центральное значение приобретают проекты, объединяющие специалистов из раз-
ных дисциплин. Это также становится источником конкурентного преимущества на рынках, 
где постоянное обновление технологий и быстрая адаптация к изменениям необходимы для 
успеха. 

Рассматривая будущее междисциплинарного подхода, нельзя не отметить, что развитие 
сотрудничества между дисциплинами может поспособствовать появлению кардинально но-
вых направлений в стратегическом управлении. К примеру, дальнейшая интеграция гумани-
тарных наук, таких как этика или даже философия, в стратегические процессы может ока-



К. С. ШИБАНОВ 161 

заться крайне важной в условиях стремительного роста числа вопросов, связанных с соци-
альной ответственностью бизнеса, корпоративной культурой и управлением изменениями. 
Та же этика, которая остается маргинальной в прикладных исследованиях управленческой 
науки, способна предложить уникальные ориентиры для формирования устойчивых корпо-
ративных стратегий на десятилетия вперед. В условиях, когда общества все больше оцени-
вают компании через призму их действия в мировом контексте, эти аспекты невозможно 
упускать из виду. 

Таким образом, междисциплинарное сотрудничество представляет собой фундамен-
тальную основу развития современного стратегического управления. Комбинируя принципы 
различных дисциплин, оно позволяет разработать новые методы планирования, которые со-
ответствуют требованиям сложности и неопределенности современного мира. Внедрение та-
кого подхода спровоцирует ряд организационных, методологических и обучающих вызовов. 
Однако выгоды, которые приносит междисциплинарность в виде увеличенной гибкости, 
аналитической точности и предсказуемости, значительно превосходят любые трудности. 
В ближайшие годы можно ожидать, что роль междисциплинарных исследований и сотруд-
ничества будет возрастать, изменяя не только теорию, но и практику стратегического управ-
ления. 
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States that in order to achieve the right order and the police must be focused not only on the militarized 
structure, but also, along with repressive measures, should be a growing trend, oriented towards the social 
service of the population. 
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Защита жизни, здоровья, прав и свобод граждан Российской Федерации, иностранных 

граждан, лиц без гражданства, противодействие преступности, охрана общественного поряд-
ка, собственности и обеспечение общественной безопасности – эти вопросы всегда находят-
ся в центре внимания политиков и общественности [1, с. 19].  

Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность 
государства1. .……………..…………………………………………………………………….……  
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