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Научная статья 
УДК 340.1  
EDN: WEXIRY 

 

ФОРМЫ СОЦИАЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ:  
СООТНОШЕНИЕ И ИСТОРИЧЕСКАЯ ПЕРСПЕКТИВА 

 
Виктор Валерьевич Похмелкин 
Прикамский социальный институт, Пермь, Россия, psi2001@mail.ru 

 
Аннотация. Настоящая статья посвящена сравнительному анализу основных инструментов 

социального регулирования. Автор именует их формами и относит к ним внешнее управление, само-
регулирование и самоуправление. Показываются принципиальные особенности каждого из них, рас-
сматриваются их диалектическое взаимодействие и взаимозависимость. При этом выдвигается и 
обосновывается гипотеза, согласно которой роль и удельный вес саморегулирования и самоуправле-
ния в исторической перспективе будут возрастать по сравнению с внешним управлением. 

Ключевые слова: свобода, власть, социальное регулирование, внешнее управление, саморегу-
лирование, самоуправление, авторитаризм, демократия 

Для цитирования: Похмелкин В. В. Формы социального регулирования: соотношение и исто-
рическая перспектива // Вестник Прикамского социального института. 2024. № 3 (99). C. 6–11. EDN: 
WEXIRY. 

 
Original article 

 
FORMS OF SOCIAL REGULATION:  

RELATIONSHIP AND HISTORICAL PERSPECTIVE 
 

Viktor V. Pokhmelkin  
Prikamsky Social Institute, Perm, Russia, psi2001@mail.ru 

 
Abstract. This article is devoted to a comparative analysis of the main instruments of social regulation. The 

author calls them forms and includes external control, self-regulation and self-government among them. The fun-
damental features of each of them are shown, their dialectical interaction and interdependence are considered. At 
the same time, a hypothesis is put forward and substantiated, according to which the role and specific weight of 
self-regulation and self-government in the historical perspective will increase in comparison with external control. 

Keywords: freedom, power, social regulation, external control, self-regulation, self-government, au-
thoritarianism, democracy 

For citation: Pokhmelkin V. V. Forms of social regulation: Relationship and historical perspective. 
Bulletin of Prikamsky Social Institute, 2024, no. 3 (99), pp. 6-11. (In Russ.). EDN: WEXIRY. 

 
Существование и развитие человеческого сообщества невозможны без социального ре-

гулирования, которое в самом общем виде представляет собой объективно обусловленный, 
стихийно вырабатываемый и сознательно закрепляемый порядок взаимодействия людей и их 
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объединений. Причем такое регулирование не есть нечто внешнее, оно вплетено в саму ткань 
общественных отношений, образует один из главных атрибутов социальной формы материи. 
Не случайно в социологии под социальным отношением принято понимать «…устойчивую 
систему, охватывающую двух партнеров (будь то индивиды или общности), связующее зве-
но, то есть какой-либо предмет, интерес, установку, общую ценность…, а также определен-
ную систему обязанностей и долженствований или нормированных функций, которые парт-
неры должны обязательно выполнять по отношению друг к другу» [1, с. 91–92]. 

Социальное регулирование, отвечающее за формирование во всех сферах и на всех 
уровнях общественного взаимодействия подобных долженствований (обязанностей), а так-
же, добавим, непременно и дозволений (субъективных прав), становится необходимым и 
возможным потому, что общественные отношения носят волевой характер. Воля, составляя 
важный и неотъемлемый компонент индивидуального, группового и общественного созна-
ния, регулирует и направляет социальное поведение. Именно воля трансформирует вырабо-
танную разумом и вдохновленную человеческими чувствами цель в желание, обеспечивает 
органичную связь между потребностями, интересами, мотивами и действиями социального 
субъекта. 

Участвовать в общественных отношениях – значит обязательно проявлять свою волю, 
выявлять и, так или иначе, учитывать чужую. С этой точки зрения общественная жизнь со-
стоит в соединении и противоборстве волевых устремлений. Причем добиться от другого 
участника желательного поведения можно двумя основными способами: 1) подчинить его 
волю своей; 2) согласовать волевые усилия, придав им общую или встречную взаимовыгод-
ную направленность. Именно эти способы служат подоплекой двух универсальных и проти-
воположных форм социального регулирования, закономерно возникающих вместе с первыми 
зачатками социальных отношений. 

Первая из них связана с властью, позволяющей осуществлять социальное регулирование в 
форме внешнего управления, при котором управляемому (подвластному) субъекту более или ме-
нее жестко навязывается воля управляющего, подкрепляемая реальным или потенциальным 
принуждением. В качестве средств социального регулирования здесь выступают команда, рас-
поряжение, приказ, директива, то есть властные веления, адресованные сверху вниз. В рамках 
внешнего управления формируются определенные волевые отношения, которые принято име-
новать авторитарными или императивными, предполагающими определенную иерархию,  
неравенство, обособленность социальных субъектов. 

Но есть и противоположная форма социального регулирования, при использовании ко-
торой обязанности не возлагаются на индивида извне, а принимаются им на себя собствен-
ным, добровольным волеизъявлением. Тем самым осуществляется социальное саморегулиро-
вание, главным средством которого является соглашение (договор). Здесь, в отличие от 
внешнего управления, источник социального регулирования не отделен от объекта, так что 
каждый участник общественного взаимодействия выступает соавтором правил, по которым 
оно осуществляется. Поэтому в сфере саморегулирования складываются принципиально 
иные отношения – автономные, диспозитивные, основанные на формальном равенстве, 
пусть относительной, но самостоятельности людей и их встречной, сбалансированной заин-
тересованности. В конечном же счете – на определенном уровне их свободы как другой, на-
ряду с властью, фундаментальной субстанции общественной жизни1. 

                                                 
1 Примечательно, что в предельно широком, абсолютном, глобально-абстрактном значении категории власти и свободы сливаются, обозна-

чая полное господство человека над условиями его существования. В реальной же социальной действительности и в каждый конкретный 
пространственно-временной отрезок как власть, так и свобода дискретны, относительны и ограничены (прежде всего, друг другом). В со-
циально-философском смысле власть – это отношение господства человека над человеком (одной группы людей над другой). Существен-
ный же социально-философский и политологический аспект свободы состоит в независимости от власти. Свобода отрицает не какой-либо 
тип власти или ее носителя, а авторитарные отношения как таковые. 
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В задачу автора не входит прослеживание весьма сложной, противоречивой и, увы, дале-
ко не бескровной истории взаимоотношений власти и свободы, внешнего управления и само-
регулирования. Замечу только следующее. Разумеется, трудно не согласиться с утверждением 
Ф. Энгельса о том, что нелепо считать принцип авторитета (властного регулирования) абсо-
лютно плохим, а принцип автономии (саморегулирования) абсолютно хорошим. «Авторитет и 
автономия вещи относительные, и область их применения меняется вместе с различными фа-
зами общественного развития» [2, c. 408]. Более того, отдельные виды человеческой деятель-
ности и соответствующие им общественные отношения довольно строго детерминируют гос-
подство или, по крайней мере, преобладание определенной формы социального регулирова-
ния. Отказ от единоначалия в вооруженных силах неизбежно ведет к армейскому разложению. 
Напротив, засилье административно-командных методов управления экономикой в ущерб на-
чалам рыночного саморегулирования обрушивает не только экономическую систему, но и ос-
нованную на ней государственность. В обоих выводах можно легко убедиться на показатель-
ных примерах из нашей не такой уж и далекой российской и советской истории. 

И все же, признавая объективную необходимость, социальную значимость внешнего 
управления, нельзя не заметить, что при прочих равных условиях оно проигрывает саморе-
гулированию как в обеспечении социальной стабильности и общественного порядка, так и 
тем более в стимулировании прогрессивного развития общества. И дело не столько в досто-
инствах свободы, сколько в недостатках власти, что проявляется в следующем. 

Первое. Обе формы социального регулирования в определенной мере обусловлены на-
личием между участниками общественных отношений зависимости, то есть состояния, при 
котором жизнедеятельность отдельных социальных субъектов (удовлетворение потребнос-
тей, реализация интересов, достижение целей) невозможна или существенно затруднена без 
содействия других социальных субъектов. «Понятие зависимости играет в социологии важ-
ную роль в том отношении, что анализ зависимости – это основа установления законов» [1, 
c. 94]. Но вот в чем принципиальное расхождение. 

Социальная система власти «…охватывает буквально все сферы человеческой деятель-
ности, в которых в какой-либо степени проявляются сущностные отношения зависимости» 
[3, c. 9]. При этом авторитарные отношения характеризуются преимущественно зависимо-
стью односторонней, предопределяющей неравенство социальных субъектов и их отношения 
друг к другу как к средству. Для одного это средство достижения властно-управленческих 
целей, а для другого – средство социального, а то и физического выживания. Односторон-
ность проявляется и в том, что подвластный, как правило, попадает в такую зависимость 
не по своей воле и не может освободиться от нее без согласия властителя. В силу этого по-
добные отношения способны оказать деморализующее влияние на их участников, развращая 
одних и унижая других. Для подтверждения не надо заглядывать далеко в историю, вспоми-
ная отношения рабов и рабовладельцев, сюзеренов и вассалов, бар и холопов. Живущим 
в наше время читателям этих строк наверняка приходилось наблюдать (надеюсь, что со сто-
роны), как даже самое незначительное должностное лицо привычно унижает подчиненных, 
которые терпеливо сносят личные оскорбления.  

Что же касается саморегулирования, то оно утверждается там, где социальная зависи-
мость, если и есть, носит взаимный и примерно равновеликий характер. Участники договора 
как основного инструмента саморегулирования заключают его добровольно и воспринимают 
друг друга как равно значимых партнеров, ни один из которых не может и не должен иметь 
превосходства. Такое отношение гораздо больше способствует взаимному уважению и, сле-
довательно, отношению друг к другу не только как к средству, но и как к цели. «Можно ли 
всю жизнь руководствоваться одним словом?» – вопрошал Конфуций и отвечал: «Это сло-
во – взаимность» [4, c. 489]. 
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Второе. Саморегулирование по своей природе направлено на обеспечение баланса ин-
тересов участников общественных отношений и тем самым социальной гармонии, справед-
ливости как необходимого условия стабильности и устойчивого развития общества. Внешнее 
управление вынуждено, конечно, в известных пределах учитывать нужды управляемых 
субъектов, но интерес управляющего, по общему правилу, имеет приоритет. 

Третье. С договорным саморегулированием несовместимы насилие и обман. Со времен 
римского права сделки, совершенные по принуждению или вследствие введения в заблужде-
ние, признаются юридически ничтожными. Между тем угроза насилием и его реальное при-
менение не только не противоречат сущности власти, но относятся к обязательным условиям 
ее функционирования. Войны, диктатуры, революции – все это кровавые и крайние проявле-
ния и следствия отнюдь не автономных, а самых что ни на есть авторитарных отношений. 

Четвертое. Свобода, разумеется, совсем не безобидна и нуждается в социально-регуля-
тивных границах. Нарушение этих границ, злоупотребление свободой вероятно и с точки 
зрения общественных интересов нежелательно. И все-таки оно значительно менее опасно, 
чем злоупотребление властью. Хотя бы уже потому, что первое может быть реально пресе-
чено силой органов и лиц, наделенных властными полномочиями. Неправомерное же расши-
рение власти и ее экспансию в «законные» сферы саморегулирования обществу зачастую ос-
тановить не удается. Чудовищные тоталитарные режимы, унесшие миллионы человеческих 
жизней, сформировались именно путем почти полного поглощения автономных отношений 
авторитарными. 

Пятое. Не секрет, что прогрессивное развитие человечества своим вектором имеет пос-
тоянное усложнение всех атрибутов и форм жизнедеятельности. Согласно известному в со-
циальной кибернетике закону необходимого разнообразия вертикальные, централизованно 
управляемые общественные системы обладают несравненно меньшим адаптационным ре-
сурсом, чем сложно устроенные, регулируемые по горизонтали социальные структуры. 
Чрезмерная концентрация власти искусственно ограничивает свободу людей и тем самым 
отнимает у них социальную ответственность как обязательное условие адекватного реагиро-
вания на вызовы постоянно усложняющейся действительности. 

Наконец, шестое. Авторитарными методами можно выиграть войну, удержать на какое-
то время народ в повиновении, добиться определенного социального порядка. Можно даже 
провести какие-то экономические и социальные реформы. Но вот что точно не под силу влас-
ти, так это создать условия для творческой, креативной деятельности. Все выдающиеся дей-
ствия, развивающие культурное и духовное богатство человечества, все гениальные акты 
творчества совершались людьми свободными, раскрепощенными или стремящимися к осво-
бождению. «Творчество есть переход небытия в бытие через акт свободы», – утверждал 
Н. А. Бердяев [5, c. 45]. Истории известны только два великих раба – Эзоп и Спартак, и каж-
дый из них знаменит не чем иным, как своим стремлением к свободе.  

По всей видимости, было бы упрощением воспринимать человеческую историю линей-
но как движение из «царства власти» в «царство свободы». Но тенденция к расширению 
сферы равноправно-автономных отношений, повышению удельного веса саморегулирования 
и связанного с этим смягчения методов и средств внешнего управления по мере обществен-
ного развития очевидна. «Человек – это вечная проблема, и история человека – тоже вечная 
проблема. Но это проблема не чего иного, как свободы», – писал А. Ф. Лосев [6, с. 78]. Дос-
таточно вспомнить о существенном различии в положении основных социальных групп 
(классов) в разных общественных формациях. Раб пребывал в полной власти рабовладельца, 
крепостной крестьянин – в личной зависимости от землевладельца, то есть эти отношения 
носили откровенно авторитарный, императивный характер. Пролетарий эпохи раннего капи-
тализма был уже формально лично свободен, но находился в сильнейшей экономической за-
висимости от нанимающего его рабочую силу предпринимателя. Современный же работник 
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свободен уже совсем не формально, а вследствие серьезной законодательной и социальной 
защиты. Он вступает в отношения с работодателем на основании соглашения, которое он за-
ключает и может расторгнуть по своему усмотрению. Да, в трудовых отношениях сохраняет-
ся определенная субординация, обусловленная необходимостью управления людьми для  
решения производственных задач. Однако нельзя отрицать, что основой этих отношений яв-
ляется не власть работодателя и подчинение работника, а саморегулирование, их взаимное, 
согласованное волеизъявление.  

Своеобразной реализацией общественной потребности в преодолении пороков и нега-
тивных побочных последствий института власти стало возникновение более «бархатной», 
менее авторитарной социально-регулятивной формы, занимающей своего рода промежуточ-
ное положение между внешним управлением и саморегулированием. Речь идет о так назы-
ваемом самоуправлении людей, объединенных в определенные сообщества по территории 
(месту) проживания либо по принадлежности к некоммерческой, профессиональной или ре-
лигиозной организации (местное, локальное, общественное, профессиональное, церковное 
самоуправление). 

С саморегулированием его роднит следующее: 1) каждый действительный член самоуп-
равляемого сообщества напрямую участвует в управлении, имея право голосовать по ключе-
вым решениям, избирать и быть избранным в постоянно действующие руководящие органы, 
контролировать их деятельность; 2) существует возможность добиваться общего согласия 
(соглашения) по наиболее важным вопросам жизнедеятельности сообщества; 3) имеет место 
формальная автономия, отсутствует прямое директивное управление сообществом со сторо-
ны внешних сил1.  

В то же время здесь нетрудно обнаружить и черты, характерные для внешнего управ-
ления: 

– по общему правилу, решения принимаются не всеми членами сообщества, а боль-
шинством голосов. Интересы меньшинства при этом могут быть не учтены и даже откровен-
но проигнорированы. Можно соглашаться или не соглашаться с известным высказыванием 
Гете о том, что нет ничего отвратительнее большинства. Но в любом случае следует при-
знать: подобный порядок принятия решений означает навязывание воли одной группы лю-
дей другой, что присуще как раз внешнему управлению; 

– любое самоуправляемое сообщество формирует постоянно действующие руководя-
щие органы, осуществляющие, по сути, управленческие функции в отношении избравших их 
членов и аппаратных работников; 

– при всей формальной автономии самоуправляемое сообщество подвержено большему 
или меньшему управленческому воздействию извне, в первую очередь со стороны госу-
дарства. 

Рискну предположить, что начала самоуправления будут закономерно усиливаться и 
расширяться в социальном регулировании, прежде всего за счет внешнего управления. С из-
вестной точки зрения, современную, подлинно демократически организованную страну 
можно считать своего рода самоуправляемым сообществом, в котором противоречия между 
властью и свободой хотя и смягчаются, но продолжают играть решающую роль в формиро-
вании стратегии общественного развития и государственного строительства.  

Авторитаризм как система власти, где внешнее управление доминирует над саморегу-
лированием и самоуправлением не только в публичных, но и в частных отношениях, истори-
чески обречен. Авторитарные политические режимы, дабы выдержать экономическую кон-
куренцию с развитыми демократиями, вынуждены поощрять свободу предпринимательства 
                                                 
1 Указанное родство, по всей видимости, повлияло на появление в современном российском законодательстве термина «саморегулируемая 

организация», хотя подобные организации, конечно же, точнее было бы именовать «самоуправляемыми». 
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и связанные с ней механизмы саморегулирования. В этом нетрудно убедиться на примере 
многих азиатских государств. Да и для нашей страны при всех современных авторитарных 
тенденциях рыночная экономика, базирующаяся на частной собственности и свободе дого-
вора, является константой. Но и в отношении политической сферы рано или поздно наступит 
понимание того, что внешнее управление должно использоваться как своеобразный соци-
ально-регулятивный резерв, включающийся лишь там и тогда, где и когда саморегулирова-
ние и самоуправление объективно противопоказаны или пока менее эффективны. 
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В российском семейном праве до сих пор не решены важные вопросы о субъектах се-
мейных правоотношений. В частности, нет единства мнений об их круге [1]. Семейный кодекс 
Российской Федерации (СК РФ) в ст. 2 называет в числе членов семьи супругов, родителей и 
детей (усыновителей и усыновленных), а также «других родственников» и «иных лиц»1. 

Кроме того, в законодательстве упоминаются и бывшие супруги (ст. 90, 91 СК РФ), 
родные братья и сестры (ст. 93 СК РФ), дедушки и бабушки (ст. 94, 95 СК РФ), внуки (ст. 94, 
95 СК РФ), воспитанники и фактические воспитатели (ст. 96 СК РФ), пасынки и падчерицы 
(ст. 97 СК РФ), отчим и мачеха (ст. 97 СК РФ), опекуны и попечители (ст. 146, 148.1 СК РФ), 
приемные родители и приемные дети (ст. 153 СК РФ). 

При этом следует отметить, что в 1995 г. в семейное законодательство было введено и 
понятие «приемная семья» (гл. 21 СК РФ), появились новые специальные субъекты – прием-
ные дети, приемные родители, а также такие институты, как патронат, патронатное воспита-
ние, патронатная семья (п. 1 ст. 14 федерального закона от 24 апреля 2008 г. № 48-ФЗ «Об 
опеке и попечительстве»2, они предусмотрены и законами субъектов РФ). 

Важно отметить, что в связи с развитием вспомогательных репродуктивных технологий 
встает вопрос и о новых субъектах семейных правоотношений, таких как потенциальные ро-
дители, доноры биологических материалов, эмбрион3, суррогатная мать, специальные робо-
ты и машины для создания из ДНК и клеток человека. 

Интересно, что за признание семьи важным субъектом права высказывается в настоя-
щее время ряд юристов и представителей других социальных наук [1; 2]. 

Итак, участники семейных отношений различаются не только наименованием, но и 
правами и обязанностями, а также характером и объемом правосубъектности. Помимо проб-
лемы неопределенного круга участников семейных правоотношений, существуют и пробле-
мы, связанные с их правосубъектностью. 

В действующем СК РФ и ряде специальных правовых актов лишь упоминаются от-
дельные права и обязанности юридических лиц и государства. В частности, в СК РФ нет  
отдельных норм о семейной правоспособности и дееспособности, об их содержании, в связи 
с чем приходится обращаться к гражданскому законодательству (ст. 4, 5 СК РФ).  

В научной литературе даже высказано мнение, что, в отличие от гражданского права, в 
сфере регулирования семейных отношений дееспособность самостоятельного значения 
не имеет, учитывается лишь возраст субъекта семейных отношений, и это не соответствует 
действующему законодательству. 

Представляется, что семейная правоспособность физического лица возникает, как и 
гражданская, с момента рождения [3, c. 52]. 

Объем семейной правосубъектности меняется в зависимости не только от возраста  
(вопросы семейной правосубъектности несовершеннолетних требуют отдельного изучения 
[см.: 4; 5]), но и от ряда других юридических фактов. Кроме того, он связан с целеполагани-
ем осуществления прав и исполнения обязанностей. Например, способность вступать в брак, 
быть опекуном, попечителем, усыновителем, приемным родителем появляется, по общему 
правилу, только с совершеннолетия. 

Законодательство позволяет выделить частичную семейную дееспособность. Например, 
с 10 лет ребенок дает согласие на усыновление (п. 1 ст. 132 СК РФ), на восстановление в ро-
дительских правах (п. 4 ст. 72 СК РФ); с 14 лет несовершеннолетние родители имеют право 
на установление отцовства в отношении своих детей в судебном порядке (п. 3 ст. 62 СК РФ). 
                                                 
1 Семейный кодекс Российской Федерации от 29 дек. 1995 г. № 223-ФЗ (ред. от 31 июля 2023 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

1996. № 1. Ст. 16. 
2 Об опеке и попечительстве : федер. закон от 24 апр. 2008 г. № 48-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Рос. газета. 2008. № 94. 
3 Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации : федер. закон от 21 нояб. 2011 г. № 323-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Рос. 

газета. 2011. № 263.  
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При усыновлении детей несовершеннолетних родителей, не достигших 16 лет, необходимо 
получить не только их согласие, но и согласие их родителей или опекунов (попечителей), а 
при их отсутствии – органа опеки и попечительства. Признание гражданина недееспособным 
в суде по основаниям, предусмотренным ст. 29 Гражданского кодекса Российской Федерации 
(ГК РФ), влечет утрату и семейной дееспособности; при ограничении дееспособности граж-
данина (п. 1 ст. 30 ГК РФ) наступает и ограничение семейной дееспособности1.  

В юридической литературе традиционно одним из признаков семейных правоотноше-
ний называется их особый субъектный состав. Участники этих отношений состоят друг с 
другом в разных семейно-правовых связях: супружество, родство, усыновление и т. п. 

Характеризуя саму правовую конструкцию «правосубъектность», упомянем, что ее ис-
следованием занимались, например, такие известные советские цивилисты, как О. А. Кра-
савчиков, С. Н. Братусь, причем последний в одной из своих первых работ отмечал, что 
не видит «различий» между правосубъектностью и правоспособностью [6]. 

В практике отношений людей категория правосубъектности необходима тогда, когда 
следует разграничить участников гражданского оборота и те предметы, объекты, информа-
цию, а также иные материальные и нематериальные блага, по поводу которых именно субъ-
екты гражданских прав и взаимодействуют друг с другом. 

Основной смысл категории «правосубъектность» заключается в том, что она раскрыва-
ет «…состояние и положение, свойство и статус, структуру и содержание лиц, при-
знаваемых впоследствии субъектами гражданских прав на текущем этапе экономического 
и исторического развития» [6, с. 667]. 

Термин «правосубъектность» используется во многих отраслях права, чаще всего как 
характеристика, свойство субъекта права [7]. 

Сегодня вопрос о возникновении правосубъектности семьи (социальной группы) как 
участника семейных отношений, соотношении ее в этом контексте с понятиями правоспо-
собности, дееспособности является достаточно актуальным. 

Следует признать, что цели создания семьи – это удовлетворение прежде всего личных, 
а уже потом имущественных потребностей людей, потребностей в любви, взаимопонимании, 
взаимной выручке и поддержке, социальной адаптации к меняющимся экономическим и ис-
торическим условиям современного общества. 

Семейная правоспособность представляет собой абстрактное юридическое понятие, 
иногда не зависит от воли, сознания, действий, соглашений участников семейных правоот-
ношений. 

Семейная дееспособность – это способность физического лица своими действиями 
приобретать и осуществлять семейные права, создавать для себя семейные обязанности и 
исполнять их. 

Семейную правосубъектность следует рассматривать как обобщающую предпосылку 
возникновения семейных и гражданских правоотношений [6, с. 678]. Важно отметить, что 
правосубъектность супругов может выступать в качестве правовой формы, поскольку пред-
полагает возможность физических лиц участвовать в имущественном и неимущественном 
обороте. 

Итак, правоспособность возникает вслед за правосубъектностью, но не наоборот. От-
метим, что правосубъектность физических лиц может возникать до их физического обособ-
ления и не прекращаться смертью. Правосубъектность юридических лиц и публичных обра-
зований имеет свойство статуса, обретаемого на основании условий определенного общест-
венного образования. 

                                                 
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. 
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Современное российское законодательство особое внимание уделяет именно семье как 
социальному явлению, она может выступать субъектом имущественных прав, что обуслов-
лено совместным выполнением супругами имущественных обязанностей в интересах семей-
ного сообщества. В частности, режим совместной собственности позволяет заключить, что 
семья может в некоторых случаях получать правовой статус (правосубъектность) во взаимо-
отношениях с иными участниками правового пространства. 

Таким образом, ключевым в исследовании семейных правоотношений выступает поня-
тие «семья». Оно входит в круг научных интересов специалистов из разных отраслей знания 
(философии, медицины, социологии, психологии, юриспруденции). 

Сегодня мы понимаем семью как малую социальную группу, которая обладает перехо-
дящими формами, основанными на лично-доверительных началах и совместной жизни; кро-
ме того, это объединение нескольких физических лиц c целью выполнения репродуктивной 
функции или решения иных задач личного характера; это союз лиц, основанный на браке, 
либо официально не зарегистрированный союз мужчины и женщины, ведущих совместное 
хозяйство; это общность совместно проживающих лиц, объединенных правами и обязаннос-
тями, которые предусмотрены семейным законодательством; это основанная на браке и (или) 
родстве либо принятии детей на воспитание группа, связанная общностью быта, культуры и 
взаимной моральной ответственностью, главное предназначение этой группы – биологиче-
ское и социокультурное воспроизводство и др. [8]. 

Однако некоторые исследователи находят в отечественном законодательстве попытки 
правового определения семьи, например в ст. 1 федерального закона от 24 октября 1997 г. 
№ 134-ФЗ «O прожиточном минимуме в Российской Федерации»1, в ст. 1 закона Республики 
Адыгея от 28 сентября 1994 г. № 117-1 «Об охране семьи, материнства, отцовства и детст-
ва»2 [8]. 

Семью в правовом аспекте можно на сегодняшний день определить лишь в самых об-
щих чертах как группу из двух и более лиц, наделенных в связи с отношениями брака, кров-
ного родства или усыновления и совместным проживанием соответствующими правами и 
обязанностями [9; 10]. В этом контексте обратим внимание на мнение Г. Ф. Шершеневича, 
согласно которому семья представляет собой союз лиц, связанных браком, и лиц, от них 
происходящих [11, с. 406]. 

Тем не менее само понятие семьи осознается скорее инстинктивно. Право, с одной сто-
роны, отражает это понятие, а с другой – регулирует отдельные участки социальных связей, 
примыкающих к собственно семейным отношениям. И будучи урегулированными нормами 
семейного права, все эти социальные связи условно именуются семейными отношения-
ми [12, с. 12]. 

Таким образом, семья есть явление социальное. Она представляет собой сложный комп-
лекс естественно-биологических, психологических, духовных, материальных связей.  

Следует признать, что современное семейное законодательство, не давая единого чет-
кого понятия семьи, не стремится регулировать все, что ее касается, а лишь определяет круг 
прав, обязанностей ее членов и иных лиц, участвующих в семейных отношениях.  

Учитывая, что в настоящее время в Российской Федерации семья становится ключевым 
участником семейных отношений, представляется необходимым дальнейшее совершенство-
вание нормативно-правового обеспечения развития этого института. 

  

                                                 
1 О прожиточном минимуме в Российской Федерации : федер. закон от 24 окт. 1997 г. № 134-ФЗ (ред. от 29 дек. 2020 г.) // Рос. газета. 1997. 

№ 210. 
2 Об охране семьи, материнства, отцовства и детства : закон Республики Адыгея от 28 сент. 1994 г. № 117-1 (ред. от 5 авг. 2024 г) // Система 

ГАРАНТ : сайт. URL: https://base.garant.ru/32301918/ (дата обращения: 07.10.2024). 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 16 

Список источников 
1. Долинская В. В., Муратова С. А. Проблемы субъектов и правосубъектности в семейном пра-

ве // Вестник Университета имени О. Е. Кутафина (МГЮА). 2023. № 5 (105). С. 58–67. 
2. Иванов В. И., Харитонова Ю. С. О субъектах права по законодательству России // Граждан-

ское право. 2012. № 3. С. 27–33. 
3. Муратова С. А. Семейное право : учебник. М., 2019. 
4. Греченкова К. А. Понятие и структура семейной правосубъектности несовершеннолетних в 

российском праве // Юридический мир. 2024. № 6. С. 24–28. 
5. Ковалева М. Л. Классификация субъектов семейных правоотношений, обладающих пре-

имущественными правами // Вестник Московского университета МВД России. 2010. № 6. С. 122–125. 
6. Полич С. Б. Некоторые особенности правосубъектности лиц – участников гражданских и 

семейных отношений // Вестник Пермского университета. Юридические науки. 2018. Вып. 42. 
C. 664–684. https://doi.org/10.17072/1995-4190-2018-42-664-684.  

7. Долинская В. В. К вопросу о развитии системы участников гражданского оборота // Вестник 
Южно-Уральского государственного университета. Серия «Право». 2015, т. 15. № 2. С. 76–83. 

8. Герасимова Н. Н., Стрельченко А. Н. Проблема определения понятия семьи в семейном пра-
ве Российской Федерации // Вестник магистратуры. 2013. № 12 (27), т. IV. С. 240–243. 

9. Фроленко Е. Е. Понятие «семья» по законодательству России // Актуальные исследования. 
2024. № 13 (195), ч. II. С. 52–56.  

10. Рашидова А. И. Семья в российском праве // Universum: Вестник Герценовского универси-
тета. 2012. № 3. С. 58–63. 

11. Шершеневич Г. Ф. Учебник русского гражданского права (по изд. 1907 г.). М., 1995.  
12. Семейное право : учебник / под ред. П. В. Крашенинникова. М., 2016. 
 

References 
1. Dolinskaya V. V., Muratova S. A. Problemy sub’’ektov i pravosub’’ektnosti v semeynom prave 

[Problems of subjects and legal personality in family law]. Courier of the Kutafin Moscow State Law Univer-
sity (MSAL), 2023, no. 5 (105), pp. 58-67. (In Russ.). 

2. Ivanov V. I., Kharitonova Yu. S. O sub’’ektakh prava po zakonodatel’stvu Rossii [About subjects 
of law under the legislation of Russia]. Civil Law, 2012, no. 3, pp. 27-33. (In Russ.). 

3. Muratova S. A. Semeynoe pravo [Family law]. Moscow, 2019. 
4. Grechenkova K. A. Ponyatie i struktura semeynoy pravosub’’ektnosti nesovershennoletnikh v ros-

siyskom prave [The concept and structure of family legal capacity of minors in Russian law]. Juridical 
World, 2024, no. 6, pp. 24-28. (In Russ.). 

5. Kovaleva M. L. Klassifikatsiya sub’’ektov semeynykh pravootnosheniy, obladayushchikh pre-
imushchestvennymi pravami [Classification of subjects of the family legal relations possessing rights of pri-
ority]. Vestnik of Moscow University of the Ministry of Internal Affairs of Russia, 2010, no. 6, pp. 122-125. 
(In Russ.). 

6. Polich S. B. Nekotorye osobennosti pravosub’’ektnosti lits – uchastnikov grazhdanskikh i se-
meynykh otnosheniy [Some peculiar features of legal personality of persons participating in civil and family 
relations]. Vestnik Permskogo universiteta. Juridicheskie nauki – Perm University Herald. Juridical Sci-
ences, 2018. iss. 42, pp. 664-684. (In Russ.). https://doi.org/10.17072/1995-4190-2018-42-664-684.  

7. Dolinskaya V. V. K voprosu o razvitii sistemy uchastnikov grazhdanskogo oborota [To the question 
of development of the civil circulation participants system]. Bulletin of the South Ural State University. Ser. 
Law, 2015, vol. 15, no. 2, pp. 76-83. (In Russ.). 

8. Gerasimova N. N., Strel’chenko A. N. Problema opredeleniya ponyatiya sem’i v semeynom prave 
Rossiyskoy Federatsii [The problem of defining the concept of family in the family law of the Russian Fed-
eration]. Vestnik Magistratury, 2013. no. 12 (27), vol. 4, pp. 240-243. (In Russ.). 

9. Frolenko E. E. Ponyatie “sem’ya” po zakonodatel’stvu Rossii [The concept of “family” according 
to the legislation of Russia]. Aktual’nye issledovaniya, 2024, no. 13 (195), part 2, pp. 52-56. (In Russ.). 

10. Rashidova A. I. Sem’ya v rossiyskom prave [Family in Russian law]. Universum: Vestnik Gert-
senovskogo Universiteta, 2012, no. 3, pp. 58-63. (In Russ.). 



Д. Н. МАРИНКИН 17 

11. Shershenevich G. F. Uchebnik russkogo grazhdanskogo prava [Textbook of Russian civil law]. 
Moscow, 1995.  

12. Semeynoe pravo [Family law]. Ed. P. V. Krasheninnikov. Moscow, 2016. 
 

Информация об авторе 
Д. Н. Маринкин – кандидат юридических наук, доцент,  

доцент филиала Российского государственного социального  
университета в г. Анапе Краснодарского края; 

 доцент кафедры экономики и управления Анапского филиала  
Московского педагогического государственного университета. 

 
Information about the author 

D. N. Marinkin – Candidate of Juridical Sciences, Docent,  
Associate Professor, branch of the Russian State Social University in Anapa;  

Associate Professor at the Department of Economics  
and Management, Anapa branch of the Moscow Pedagogical State University. 

 
Статья поступила в редакцию 15.11.2024; одобрена после рецензирования 02.12.2024; 

принята к публикации 03.12.2024. 
The article was submitted 15.11.2024; approved after reviewing 02.12.2024; accepted for 

publication 03.12.2024. 
 
 
 
 
 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 18 

Вестник Прикамского социального института. 2024. № 3 (99). С. 18–22. 
Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2024. No. 3 (99). Pp. 18-22. 

 
Научная статья  
УДК 34.096  
EDN: SDKMWC 

 
К ВОПРОСУ О ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УЧРЕЖДЕНИЙ  

УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ СИСТЕМЫ  
ПО УКРЕПЛЕНИЮ ЗАКОННОСТИ И ПРАВОПОРЯДКА 

 
Вячеслав Алексеевич Коркодинов 
Пермский институт Федеральной службы исполнения наказаний, Пермь, Россия, 
korkodinov32@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье законность и правопорядок рассматриваются как основополагающие 

принципы организации деятельности уголовно-исполнительной системы. Выделяются основные на-
правления деятельности уголовно-исполнительной системы по укреплению законности и правопо-
рядка. На конкретных примерах рассматривается процесс реализации этих принципов в повседнев-
ной деятельности. Подчеркивается ведущее значение правовой подготовки сотрудников уголовно-ис-
полнительной системы в укреплении законности и правопорядка. 

Ключевые слова: уголовно-исполнительная система, законность, правопорядок, сотрудники 
Для цитирования: Коркодинов В. А. К вопросу о деятельности учреждений уголовно-испол-

нительной системы по укреплению законности и правопорядка // Вестник Прикамского социального 
института. 2024. № 3 (99). С. 18–22. EDN: SDKMWC. 

 
Original article 

 
ON THE ISSUE OF THE ACTIVITIES OF THE INSTITUTIONS  
OF THE PENAL SYSTEM TO STRENGTHEN THE LEGALITY  

AND LAW ORDER 
 

Vyacheslav A. Korkodinov 
Perm Institute of the FPS of Russia, Perm, Russia, korkodinov32@yandex.ru 

 
Abstract. This article examines legality and law order as fundamental principles of organizing the ac-

tivities of the penal system. The main areas of activity of the penal system to strengthen legality and law or-
der are highlighted. The process of implementing these principles in everyday activities is examined using 
specific examples. The leading importance of legal training of the penal system employees in strengthening 
the rule of legality and law order is emphasized. 

Keywords: penal system, legality, law order, employees 
For citation: Korkodinov V. A. On the issue of the activities of the institutions of the penal system to 

strengthen the legality and law order. Bulletin of Prikamsky Social Institute, 2024, no. 3 (99), pp. 18-22. 
(In Russ.). EDN: SDKMWC. 

 
Законность и правопорядок – это основополагающие принципы любого правового го-

сударства, позволяющие обеспечивать единый подход к организации управления им, осуще-
ствление нормального и бесперебойного функционирования и создание условий для реали-
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зации норм закона на его территории. Правовые средства обеспечения законности и право-
порядка имеют свое объективное проявление в деятельности всех органов власти Российской 
Федерации, выражающейся в создании системы мер предупреждения правонарушений, ус-
тановлении запретов и санкций за нарушение правовых норм, четкой и конкретной регла-
ментации прав и обязанностей должностных лиц органов власти. Нельзя не согласиться с 
мнением Р. В. Нигматулина, который подчеркивает, что законность и правопорядок являют-
ся базовыми элементами государственной правовой политики [1, с. 151]. 

Законность и правопорядок можно сравнить с двумя краеугольными камнями строения 
правовой и в целом общественной системы, где существование одного невозможно без дру-
гого, и наоборот. При этом исследователи отмечают, что законность – необходимая предпо-
сылка нормального функционирования органов государственного управления. Однако она 
не может существовать сама по себе, ее нужно обеспечивать [2, с. 116]. Что касается право-
порядка, то его можно определить как «…состояние упорядоченности правом общественных 
отношений, при котором государством гарантируются реализация и защита субъективных 
прав, исполнение юридических обязанностей участников правоотношений, характеризую-
щееся стабильностью, прочностью, динамизмом» (в источнике – курсив) [3, с. 190]. И закон-
ность, и правопорядок являются неразрывными, основополагающими принципами функцио-
нирования правового государства, где законность выступает причиной, а правопорядок – 
следствием. 

Уголовно-исполнительная система Российской Федерации (УИС), являющаяся в лице 
органов исполнительной власти субъектом применения правовых норм и обеспечивающая, та-
ким образом, выполнение задач государственной важности, в своей деятельности руководст-
вуется принципами законности и правопорядка. В УИС проходят службу граждане Россий-
ской Федерации, которые при выполнении возложенных на них служебных обязанностей 
не только исполняют, но и применяют нормы права; источником последних выступает феде-
ральное и ведомственное законодательство. Таким образом, реализация принципов законнос-
ти и правопорядка при осуществлении служебной деятельности является одной из основных 
задач, возложенных на сотрудников УИС. 

В связи с вышесказанным следует особо остановиться на таком документе, как Поря-
док организации подготовки кадров для замещения должностей в уголовно-исполнительной 
системе Российской Федерации, утвержденный приказом Минюста РФ № 382 от 13 июня 
2023 г.1 (далее – Порядок). Он является важным нормативно-правовым актом для руководст-
ва в служебной деятельности, в том числе в целях организации и осуществления системати-
ческой работы по укреплению законности и правопорядка в УИС. 

На основании требований Порядка с сотрудниками УИС систематически проводятся за-
нятия по правовой подготовке, на которых изучаются нормативно-правовые акты, регламенти-
рующие деятельность УИС, особенности их применения в рамках осуществления служебной 
деятельности. Например, одним из узловых направлений правовой подготовки является изуче-
ние требований законодательства в части порядка применения физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия сотрудниками УИС; эти требования освещены в законе Рос-
сийской Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 «Об учреждениях и органах уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации»2. При этом изучаются не только исходные осно-
вания для применения физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия, но и 
особенности их применения, которые характерны для учреждений и органов УИС, так как 
                                                 
1 Об утверждении Порядка организации подготовки кадров для замещения должностей в уголовно-исполнительной системе Российской 

Федерации : приказ ФСИН России от 13 июня 2023 г. № 382 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202307130019 (дата обращения: 22.10.2024). 

2 Об учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы Российской Федерации : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5473-1 (ред. от 
29 мая 2024 г.) // Ведомости СНД и ВС РФ. 1993. № 33. Ст. 1316. 
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конфигурация любого охраняемого объекта УИС, возраст спецконтингента, который содер-
жится на его территории, режим содержания и иные условия функционирования объектов 
УИС влияют на порядок применения физической силы, специальных средств и огнестрельного 
оружия сотрудниками, а значит, и на законность использования таковых. 

Приводя данный пример, обратим внимание на то, что на основании требований зако-
нодательства запрещается применять физическую силу, специальные средства и огнестрель-
ное оружие в отношении женщин с видимыми признаками беременности, лиц с явными при-
знаками инвалидности, а также несовершеннолетних, когда их возраст очевиден или извес-
тен сотруднику УИС, за исключением случаев оказания указанными лицами вооруженного 
сопротивления, совершения группового либо иного нападения, угрожающего жизни и здоро-
вью сотрудника уголовно-исполнительной системы или иного лица, или участия их в массо-
вых беспорядках. На территории Пермского края функционирует федеральное казенное уч-
реждение Пермская воспитательная колония, в которой содержатся в основном лица, не дос-
тигшие возраста 18 лет, таким образом, при возникновении противоправных действий с их 
стороны огнестрельное оружие должно применяться с учетом упомянутых требований зако-
нодательства.  

Принимая во внимание вышеизложенные положения, сотрудники ведомства при обеспе-
чении охраны объектов УИС учитывают требования закона применительно к месту выполне-
ния своих функциональных обязанностей, обращают внимание на особенности применения 
физической силы, специальных средств и огнестрельного оружия в различных ситуациях. В 
том числе это выражается в использовании в служебной деятельности алгоритмов, которые 
соответствуют требованиям нормативно-правовых актов. Правопорядок в данном случае обес-
печивается законностью действий сотрудников УИС, которые, применяя физическую силу, 
специальные средства и огнестрельное оружие, руководствуются исключительно нормами за-
кона, ведь организация даже таких специфических взаимоотношений между субъектами при-
менения правовых норм играет ключевую роль в вопросе обеспечения правопорядка. 

Одновременно с совершенствованием правовой подготовки сотрудников работа по ук-
реплению законности и правопорядка включает еще одно важное направление – профилак-
тику преступлений и правонарушений как среди спецконтингента, так и среди сотрудников 
учреждений и органов УИС. Профилактика заключается в том числе в проведении неглас-
ных проверок порядка действий сотрудников при происшествиях, а также в последующей 
правовой оценке их действий на предмет соблюдения требований законодательства. Данные 
проверки побуждают сотрудников УИС действовать в той или иной обстановке строго в со-
ответствии с правовыми нормами, регламентирующими их деятельность. Таким образом, 
при организации и осуществлении служебной деятельности не только создается и формиру-
ется общий организационный порядок правопослушного поведения сотрудников УИС, спо-
собствующий профилактике преступлений и правонарушений, но и одновременно обеспечи-
вается в целом соблюдение принципов законности и правопорядка. 

Р. И. Захряпин и А. А. Замалеев считают, что под организацией общей профилактики 
преступлений понимается деятельность по выявлению и блокированию причин и условий 
преступного поведения. Эта деятельность осуществляется благодаря взаимодействию всех 
структурных подразделений. [4, с. 96]. Правильная и эффективная организация деятельности 
по выявлению и блокированию причин и условий преступного поведения является постула-
том укрепления законности. Логично, что законность деятельности всей системы предпола-
гает законность поведения каждого сотрудника [5, с. 35]. 

В этом контексте обратим особое внимание на такое направление профилактики прес-
туплений и правонарушений в УИС, как предупреждение поступления на территорию УИС 
предметов, которые осужденным и лицам, содержащимся под стражей, запрещено использо-
вать и хранить при себе (средства сотовой связи и комплектующие к ним, наркотические 
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средства и их прекурсоры, спиртосодержащая продукция и др.), а также противодействие 
такому поступлению. Помимо изучения требований законодательства, которые влекут за со-
бой административную ответственность для граждан, уличенных в попытке проноса запре-
щенных предметов на режимную территорию учреждений УИС, сотрудниками осуществля-
ется комплекс мероприятий, направленных на выполнение требований по организации про-
пускного режима, основной из задач которого является исключение возможности получения 
осужденными и лицами, содержащимися под стражей, запрещенных предметов. Это, в част-
ности, организация досмотра должностных лиц и граждан, прибывших на режимную терри-
торию, работа оперативных служб учреждения по профилактике поступления на его тер-
риторию запрещенных предметов, ведомственные проверки сотрудников УИС, направлен-
ные на определение качественной составляющей организации пропускного режима.  

Безусловно, укрепление законности и правопорядка в данном направлении служебной 
деятельности сотрудников УИС имеет большое значение, так как обеспечение установленно-
го порядка отбывания наказания осужденными, соблюдение последними нормативных тре-
бований, которые предъявляются к порядку их содержания в учреждениях УИС, являются 
основополагающим условием отбывания наказания, а равно и исполнения решений органов 
судопроизводства.  

Таким образом, в работе по укреплению законности и правопорядка в УИС важнейши-
ми направлениями являются организация правовой подготовки сотрудников, а также недо-
пущение совершения сотрудниками УИС, осужденными и лицами, содержащимися под 
стражей, преступлений и правонарушений. К сожалению, как показывает практика, преступ-
ления и правонарушения со стороны не только осужденных, но и сотрудников УИС имеют 
место, что находит отражение в статистике деятельности УИС. Думается, что, акцентировав 
особое внимание на повышении эффективности правовой подготовки сотрудников, можно 
не только обеспечить реализацию принципа законности в функционировании органов УИС, 
но и способствовать формированию в системе в целом прочного образа правопорядка, базо-
вым элементом которого будет строгое соблюдение законов Российской Федерации в осуще-
ствлении сотрудниками УИС своей служебной деятельности.  
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На фоне плачевной демографической ситуации в России в последние годы все чаще 

обсуждаются вопросы, связанные с рождением детей и семейными ценностями. Одним из 
наиболее спорных явлений стали «чайлдфри» – люди, по разным причинам осознанно от-
казавшиеся от деторождения. Это движение, основывающееся на идеях о праве выбора, 
самореализации и свободе личности, стало предметом острых дебатов в обществе. В от-
вет на растущую популярность идеи чайлдфри ряд российских политиков и обществен-
ных деятелей выступили за принятие законов, запрещающих «пропаганду» данного об-
раза жизни. 
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12 ноября 2024 г., признанного в России Годом семьи, Государственная дума сразу во 
втором и третьем чтении приняла, а 23 ноября президент России подписал федеральный  
закон «О внесении изменений в статью 6.21 Кодекса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях»1, который в обществе получил название «закон о запрете пропа-
ганды чайлдфри». Тогда же был принят федеральный закон о внесении изменений, связан-
ных с запретом пропаганды отказа от деторождения, в законодательство об информации, 
средствах массовой информации, рекламе, об основных гарантиях прав ребенка и т. д.2 

Принятие подобного закона вызывает серьезные опасения относительно соблюдения 
прав человека, включая право на свободу слова, право на личную жизнь и право на свобод-
ное выражение мнений.  

На уровне государственной политики запрет на пропаганду чайлдфри может быть объ-
яснен несколькими факторами: 

– традиционные семейные ценности. В России традиционно высоко ценятся семья и дето-
рождение как основы общества. В условиях демографического кризиса, связанного со снижением 
рождаемости, государство пытается стимулировать создание семей и рождение детей. Чайлдфри 
как концепция отказа от рождения детей воспринимается в качестве угрозы этим ценностям; 

– демографическая ситуация. Российская Федерация на протяжении последнего деся-
тилетия сталкивается с проблемами в сфере рождаемости, поэтому власти видят в движении 
чайлдфри фактор, способствующий дальнейшему снижению численности населения. В усло-
виях, когда важность пополнения его численности становится особенно актуальной, любое 
движение, ставящее под сомнение идеи деторождения, воспринимается негативно; 

– роль медиа и социальной напряженности. Растущее влияние социальных сетей и ме-
диа на общественное сознание может сыграть свою роль. Власти опасаются, что популяриза-
ция взгляда «чайлдфри» способна привести к широкому распространению этого мнения и 
дальнейшей фрагментации традиционных ценностей. 

Однако необходимо отметить, что формальное обоснование данной инициативы, воп-
реки публичным высказываниям [1], не привязано к решению демографических проблем или 
к стимулированию рождаемости, а сфокусировано именно на идеологической составляющей. 
Так, из пояснительной записки к законопроекту следует, что он был разработан во исполне-
ние Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных россий-
ских духовно-нравственных ценностей, утвержденных указом Президента РФ от 9 ноября 
2022 г. № 8093. Авторы законопроекта обеспокоены уязвимостью семьи как одной из основ 
государства и полагают, что «…особое значение приобретает сохранение традиционных се-
мейных ценностей и создание эффективного механизма по ее [семьи] защите». По их мне-
нию, «большую опасность» на этом пути представляет распространение «информации, про-
пагандирующей отказ от деторождения»4.  

Профильные комитеты Государственной думы дали свои заключения на данный зако-
нопроект, их комментарии фактически дублируют позицию авторов самой законодатель-
ной инициативы и также фокусируются на идеологии. Стоит отметить, что, согласно п. 1 

                                                 
1 О внесении изменений в статью 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях : федер. закон от 23 нояб. 

2024 г. № 401-ФЗ // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202411230022 
(дата обращения: 25.11.2024). 

2 О внесении изменений в статьи 10.6 и 15.1 Федерального закона «Об информации, информационных технологиях и о защите информа-
ции» и отдельные законодательные акты Российской Федерации : федер. закон от 23 нояб. 2024 г. № 411-ФЗ // Официальный интернет-
портал правовой информации. URL: http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202411230032 (дата обращения: 25.11.2024). 

3 Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных  
ценностей : указ Президента РФ от 9 нояб. 2022 г. № 809 // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: 
http://publication.pravo.gov.ru/document/0001202211090019 (дата обращения: 24.10.2024). 

4 Пояснительная записка к проекту федерального закона «О внесении изменений в статью 6.21 Кодекса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях» // Система обеспечения законодательной деятельности : сайт. URL: https://sozd.duma.gov.ru/bill/724905-8 
(дата обращения: 24.10.2024). 
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и 2 ст. 13 Конституции Российской Федерации, в стране признано идеологическое много-
образие и никакая идеология не может устанавливаться в качестве обязательной1. В по-
следние годы все усиливающееся со стороны государственных структур давление на лю-
дей, которые разделяют «традиционные ценности», ставит под сомнение выполнение  
самим государством Основного закона Российской Федерации. Навязывание населению 
«традиционных ценностей» как единственно верных и приемлемых является прямым на-
рушением со стороны государства права человека на свободу выбора (ст. 23, 29 Конститу-
ции РФ). Кроме того, принятие «закона о запрете пропаганды чайлдфри» может вызвать 
рост социальной напряженности в обществе, поскольку приводит к дискриминации и стиг-
матизации людей, которые принимают решение не иметь детей. Это может создать атмо-
сферу нетерпимости и враждебности по отношению к определенным группам населения. 
Наряду с этим такой закон может способствовать формированию стереотипов и предвзято-
го отношения к людям, которые не хотят иметь детей. Однако закон был принят, несмотря 
на то что любая деятельность, направленная на разжигание социальной вражды в обществе, 
запрещена Конституцией РФ (ст. 29). Лица, выбравшие образ жизни без детей, могут стал-
киваться с осуждением и стигматизацией, что нарушает их право на равенство (ст. 19 Конс-
титуции РФ). 

В законе прямо говорится, что речь идет о «пропаганде» чайлдфри, а не о жизни без  
детей. На этой же формулировке в беседе со СМИ настаивал В. Володин. «Речь идет о про-
паганде идеологии отказа от деторождения, под закон не подпадает решение женщины отка-
заться от рождения ребенка», – заявлял спикер Государственной думы [2]. 

При этом в настоящее время в законодательстве Российской Федерации отсутствует 
четкая дефиниция термина «пропаганда», что затрудняет его понимание в правовом поле. 
Активное использование данного термина в правовых актах без точного определения фор-
мирует условия для коллизий и делает расплывчатым его содержание [3]. 

В связи с этим даже после принятия рассматриваемого закона остается непонятным, 
что именно считать пропагандой отказа от деторождения. Согласно ст. 6.21 Кодекса Россий-
ской Федерации об административных нарушениях, пропаганда – распространение инфор-
мации и (или) совершение публичных действий, направленных на формирование привлека-
тельности идеологии чайлдфри2. Под понятие пропаганды подпадает также информация,  
которая будет социально уравнивать рождение детей и отказ от этого. Из данного определе-
ния следует, что под понятие «пропаганда чайлдфри» может попасть любое публичное вы-
сказывание человека об отказе иметь детей. Как предположил в беседе с РБК адвокат В. Губ-
ко, пропаганду чайлдфри потенциально могут усмотреть «в любом посте женщины старше 
25 лет, хоть раз упомянувшей отсутствие у нее детей в позитивном контексте, и в особен-
ности в случае упоминания ею отсутствия намерения их заводить» [4]. 

Такого же мнения придерживаются и многие другие юристы: «Любое упоминание без-
детности в публичном поле (будь то соцсети, публичные мероприятия, семинары) вне нега-
тивного контекста может повлечь за собой привлечение к административной ответствен-
ности» [5]. Запрещая подобные высказывания в публичном поле, государство ограничивает 
возможность граждан свободно обсуждать и выражать свои взгляды (ст. 29 Конститу-
ции РФ), делая официальную позицию государства по данному вопросу единственно верной 
и приемлемой для граждан. Претворяя в жизнь подобные инициативы, оно игнорирует право 
человека на личный выбор относительно личной жизни, включая решение о рождении детей 

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

ния 1 июля 2020 г.) // Официальный интернет-портал правовой информации. URL: http://pravo.gov.ru/constitution/ (дата обращения: 
24.10.2024). 

2 О внесении изменений в статью 6.21 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях… 
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(ст. 23 Конституции РФ). Запрет упоминания чайлдфри вне негативного контекста фактиче-
ски ставит под сомнение право граждан принимать самостоятельные решения, основанные 
на их представлениях о счастье и качестве жизни.  

Вызывает вопросы и часть закона, в которой говорится о том, что к ответственности 
не привлекут за распространение информации о монашестве, целибате и связанном с ними 
отказе от деторождения [6]. Эту поправку в новое законодательство внесли по просьбе  
Русской православной церкви. Помня, что Российская Федерация является государством 
светским (ст. 14 Конституции РФ), а все граждане равны в правах и обязанностях (ст. 19 
Конституции РФ), стоит задуматься, почему определенная часть населения освобождается от 
ответственности, предусмотренной данным законом. Ведь монашество, как и «чайлдфри», 
воспользовалось правом на свободу личной жизни и, сообщая об этом в публичном прост-
ранстве, по сути, делает то же самое, что и «чайлдфри», которые говорят о своем решении 
не иметь детей. 

При этом все еще остаются вопросы о том, будут ли наказывать за рекламу средств 
контрацепции, за обсуждение на форумах послеродовой депрессии и трудностей беремен-
ности, отпуска по уходу за ребенком и отношений в семье в этот период, за распространение 
информации о том, что в базовой программе обязательного медицинского страхования за-
креплены аборты1, за публикацию исследований о рождаемости и репродуктивных правах. 
Те же вопросы касаются и кино, и литературы.  

В результате запрет пропаганды чайлдфри в России представляет собой нарушение 
прав человека, ограничивая свободу выбора и выражения мнений. Социум должен поддер-
живать разнообразие взглядов и уважать индивидуальные решения, что является основой для 
развития демократического и справедливого общества. 
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Право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды предусмотрено 
ст. 42 Конституции Российской Федерации1. Таким образом, данное право является состав-
ной частью конституционно-правового статуса личности, то есть относится к основным пра-
вам и свободам человека и гражданина. Можно сказать, что рассматриваемое право, наряду с 
правом на благоприятную окружающую среду и правом на возмещение ущерба, причинен-
ного здоровью личности или ее имуществу экологическим правонарушением, составляет ос-
нову эколого-правового статуса личности. В экологическом праве право на достоверную ин-
формацию о состоянии окружающей среды иначе принято называть правом на экологиче-
скую информацию.  

М. С. Савченко и Д. В. Грицай, анализируя эволюцию конституционного права граждан 
на достоверную информацию о состоянии окружающей среды, отметили, что «…ни в одной 
из Конституций СССР и РСФСР не было закреплено право граждан на достоверную инфор-
мацию о состоянии окружающей среды» [1, с. 64]. И главным стимулом для разработчиков 
Конституции Российской Федерации в данном контексте стала авария на Чернобыльской 
АЭС, по мнению авторов, «регулирование этого вопроса являлось следствием ужасной тра-
гедии мирового масштаба» [1, с. 64]. 

Очевидно, идея конституционного закрепления права на экологическую информацию 
заключается в том, что от степени информированности граждан о состоянии окружающей 
среды зависит, во-первых, безопасность граждан в связи с неблагоприятной экологической 
обстановкой, во-вторых, сохранность окружающей природной среды от негативного воздей-
ствия граждан на нее. Согласимся с исследователями, которые подчеркивают, что «полнота и 
своевременность информации – два неотделимых от достоверной информации элемента» [2, 
с. 28]. Иными словами, право на экологическую информацию, с точки зрения своего содер-
жания, предполагает обязанность государства полно и своевременно информировать граж-
дан о состоянии окружающей среды. Реализация права на достоверную информацию о со-
стоянии окружающей среды укрепляет демократизм в обществе, а также служит повышению 
доверия граждан к государству и его институтам. Присоединяемся к мнению И. А. Алеш-
ковой, которая утверждает: «…при обеспечении биологической безопасности существует 
неразрывная связанность между элементами: правовая осведомленность, достоверность ин-
формации и безопасность» [3, с. 38]. 

Помимо этого, право на экологическую информацию необходимо рассматривать и как 
составляющую конституционного права на информацию, которое закреплено в ч. 4 ст. 29 
Конституции РФ. Право на информацию в свое время концептуализировал В. Н. Монахов, 
который сформулировал теорию информационного обслуживания граждан. В рамках этой 
теории он выделил две основные группы информационных полномочий граждан: «…общее 
право гражданина на получение и использование информации, необходимой для его соци-
ально полезной и не противоречащей закону деятельности (право на информацию) и общее 
право граждан на охрану информации о своей жизнедеятельности… (право на охрану ин-
формации)» [4, с. 10]. Очевидно, что право на экологическую информацию относится к пер-
вой группе сформулированных В. Н. Монаховым информационных полномочий. 

Конституционное положение о праве на экологическую информацию раскрывается и в 
иных нормативно-правовых актах. В первую очередь право граждан на достоверную инфор-
мацию о состоянии окружающей среды регламентируется п. 2 ст. 11 федерального закона 
«Об охране окружающей среды», где сказано, что граждане имеют право «направлять обра-
щения в органы государственной власти Российской Федерации, органы государственной 
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления, иные организа-
                                                 
1 Конституция Российской Федерации (принята всенародным голосованием 12 дек. 1993 г. с изм., одобренными в ходе общерос. голосова-

ния 1 июля 2020 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2020. № 27. Ст. 4196. 
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ции и должностным лицам о получении своевременной, полной и достоверной информации 
о состоянии окружающей среды в местах своего проживания, мерах по ее охране»1. Из этого 
нормативного текста видно, что федеральный закон «Об охране окружающей среды» кон-
кретизирует конституционное положение, но, по сути, сужает право на экологическую ин-
формацию, сформулированное в ст. 42 Конституции РФ, поскольку федеральный закон, в 
отличие от Конституции, управомочивает граждан обращаться в органы власти за экологи-
ческой информацией только в местах их проживания. Отсюда следует, что п. 2 ст. 11 феде-
рального закона «Об охране окружающей среды» входит в противоречие с Конституцией РФ 
и не соответствует такому свойству Конституции, как ее прямое действие. Однако, на наш 
взгляд, конституционная практика давно продемонстрировала, что прямое действие Основ-
ного закона – это правовая утопия. Конституция содержит немало норм, которые не приме-
няются прямо, а конкретизируются в законодательстве с существенными оговорками и ню-
ансами. В качестве примеров вышеуказанного тезиса можно привести конституционное пра-
во на жизнь или конституционное право на жилище, которые, безусловно, нельзя толковать 
буквально и расширительно. 

Еще одно противоречие ст. 42 Конституции РФ и п. 2 ст. 11 федерального закона «Об 
охране окружающей среды» состоит в том, что право на достоверную информацию о состоя-
нии окружающей среды в конституционном изложении – это право «каждого», а в изложе-
нии федерального закона «Об охране окружающей среды» это право «граждан».  

В п. 3 ст. 4.3 федерального закона «Об охране окружающей среды» указывается, что 
органы государственной власти и местного самоуправления, которые обладают информаци-
ей о состоянии окружающей среды (экологической информацией), или уполномоченные ими 
организации размещают на официальных сайтах в информационно-телекоммуникационной 
сети Интернет и с использованием федеральной государственной информационной системы 
состояния окружающей среды информацию о состоянии окружающей среды (экологическую 
информацию) в форме открытых данных, содержащую в том числе сведения (сообщения, 
данные): 1) о состоянии и загрязнении окружающей среды, включая состояние и загрязнение 
атмосферного воздуха, поверхностных вод водных объектов, почв; 2) о радиационной обста-
новке; 3) о стационарных источниках, об уровне и (или) объеме или о массе выбросов, сбро-
сов загрязняющих веществ; 4) об обращении с отходами производства и потребления; 5) о 
мероприятиях по снижению негативного воздействия на окружающую среду; 6) о состоянии 
многолетней (вечной) мерзлоты, а также о мерах по предупреждению последствий деграда-
ции вечномерзлых грунтов; 7) иные сведения. 

Кроме того, в п. 1 ст. 4.3 этого же закона уточняется, что информация о состоянии 
окружающей среды (экологическая информация) является общедоступной и к ней не мо-
жет быть ограничен доступ, за исключением информации, отнесенной законодательством 
Российской Федерации к государственной тайне. Однако если обратиться к ст. 7 зако-
на РФ «О государственной тайне», то можно обнаружить, что не подлежат отнесению к 
государственной тайне и засекречиванию сведения, составляющие информацию о состоя-
нии окружающей среды (экологическую информацию)2. Налицо противоречие между 
двумя законами. На наш взгляд, норма п. 1 ст. 4.3 федерального закона «Об охране окру-
жающей среды» представляется некорректной в той части, где допускает отнесение к го-
сударственной тайне определенной экологической информации, поскольку сам специаль-
ный закон о государственной тайне запрещает отнесение экологической информации к 

                                                 
1 Об охране окружающей среды : федер. закон от 10 янв. 2002 г. № 7-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 

2002. № 2. Ст. 133. 
2 О государственной тайне : закон РФ от 21 июля 1993 г. № 5485-1 (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 1997. 

№ 41. Ст. 8220-8235. 
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сведениям, составляющим государственную тайну. Более того, в ст. 5 закона «О государ-
ственной тайне» приводится перечень сведений, составляющих государственную тайну. 
К таковым относятся сведения в военной области, в области экономики, науки и техники, 
в области внешней политики и экономики, сведения в области разведывательной, контр-
разведывательной и оперативно-разыскной деятельности, а также в области противодей-
ствия терроризму и обеспечения безопасности лиц, в отношении которых принято реше-
ние о применении мер государственной защиты. Как можно убедиться, экологическая 
информация в данный перечень не входит. В этом отношении согласимся с позицией 
И. А. Игнатьевой: «…очень спорным предстает то, что законодательный акт, принятый в 
целях охраны окружающей среды, не учел уже закрепленные в смежном законодательст-
ве правила об исключении сведений о состоянии окружающей среды из видов информа-
ции, относимых к информации ограниченного доступа. …Полагаем, недостаточно проду-
манная формулировка может послужить обоснованием для реальных ограничений там, 
где они изначально не предполагались» [5, с. 10]. 

Помимо прочего, показательно, что сведения, представляющие информацию о состоя-
нии окружающей среды (экологическая информация), не могут быть отнесены к коммерче-
ской тайне в соответствии со ст. 5 федерального закона «О коммерческой тайне»1.  

Обращает на себя внимание ст. 8 федерального закона «Об информации, информа-
ционных технологиях и о защите информации», где закрепляется право граждан (физиче-
ских лиц) и организаций осуществлять поиск и получение любой информации в любых 
формах и из любых источников при условии соблюдения требований, установленных 
действующим законодательством. Там же закреплено, что решения и действия (бездейст-
вие) государственных органов и органов местного самоуправления, общественных объе-
динений, должностных лиц, нарушающие право на доступ к информации, могут быть об-
жалованы в вышестоящем органе или вышестоящему должностному лицу либо в суде, а 
убытки, причиненные вследствие предоставления органами государственной власти  
недостоверной или несвоевременной информации, должны быть возмещены в соответст-
вии с гражданским законодательством2. 

Таким образом, право на достоверную информацию о состоянии окружающей среды – 
это конституционное право, образующее конституционно-правовой и эколого-правовой ста-
тус личности. От реализации права на достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды зависит формирование гражданского общества и демократизма в нем. Открытость го-
сударства с точки зрения экологической информации способствует росту доверия между 
обществом и государством. Право на достоверную информацию о состоянии окружающей 
среды подробно регламентировано на законодательном уровне. Вместе с тем в законодатель-
стве наблюдаются коллизии норм о праве на достоверную информацию о состоянии окру-
жающей среды. 

 
Список источников 

1. Савченко М. С., Грицай Д. В. Эволюция понятия конституционного права граждан Россий-
ской Федерации на достоверную информацию о состоянии окружающей среды // Юридический вест-
ник Дагестанского государственного университета. 2020. Т. 33, № 1. С. 61–67. 

2. Гончаров В. В., Соколова Д. О., Щеголев И. Б. Конституционное право граждан России на 
достоверную информацию о состоянии окружающей среды: современные проблемы реализации и 
защиты // Экологическое право. 2020. № 6. С. 26–29. 

                                                 
1 О коммерческой тайне : федер. закон от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // Собр. законодательства Рос. Федерации. 2004. 

№ 32. Ст. 3283. 
2 Об информации, информационных технологиях и о защите информации : федер. закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ (ред. от 8 авг. 2024 г.) // 

Собр. законодательства Рос. Федерации. 2006. № 31 (ч. I). Ст. 3448. 



ЮРИСПРУДЕНЦИЯ 32 

3. Алешкова И. А. Взаимосвязь права на биологическую безопасность и права на достоверную 
информацию о состоянии окружающей среды как фактор формирования доверия в обществе // Конс-
титуционное и муниципальное право. 2023. № 11. С. 37–41. 

4. Монахов В. Н. Государственно-правовые вопросы информационного обслуживания граждан 
в СССР (конституционный аспект) : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1983. 18 с. 

5. Игнатьева И. А. Проблемы правового определения экологической информации // Экологи-
ческое право. 2023. № 3. С. 7–12.  

 
References 

1. Savchenko M. S., Gritsay D. V. Evolyutsiya ponyatiya konstitutsionnogo prava grazhdan Rossiy-
skoy Federatsii na dostovernuyu informatsiyu o sostoyanii okruzhayushchey sredy [Evolution of the concept 
of the constitutional right of citizens of the Russian Federation to reliable information about the state of the 
environment]. Law Нerald of Dagestan State University, 2020, vol. 33, no. 1, pp. 61-67. (In Russ.). 

2. Goncharov V. V., Sokolova D. O., Schegolev I. B. Konstitutsionnoe pravo grazhdan Rossii na dos-
tovernuyu informatsiyu o sostoyanii okruzhayushchey sredy: sovremennye problemy realizatsii i zashchity 
[The constitutional right of Russian citizens to reliable information on the state of the environment: Modern 
issues of realization and protection]. Environmental Law, 2020, no. 6, pp. 26-29. (In Russ.). 

3. Aleshkova I. A. Vzaimosvyaz’ prava na biologicheskuyu bezopasnost’ i prava na dostovernuyu in-
formatsiyu o sostoyanii okruzhayushchey sredy kak faktor formirovaniya doveriya v obshchestve [The inter-
relation between the right to biological security and the right to reliable information on the condition of the 
environment as a factor of the establishment of trust in the society]. Constitutional and Municipal Law, 2023, 
no. 11, pp. 37-41. (In Russ.).  

4. Monakhov V. N. Gosudarstvenno-pravovye voprosy informatsionnogo obsluzhivaniya grazhdan v 
SSSR (konstitutsionnyy aspekt) [State-legal issues of information services for citizens in the USSR (constitu-
tional aspect)]. Abstract of Ph. D. thesis. Moscow, 1983, 18 p. 

5. Ignatyeva I. A. Problemy pravovogo opredeleniya ekologicheskoy informatsii [Problems of the le-
gal definition of environmental information]. Environmental Law, 2023, no. 3, pp. 7-12. (In Russ.). 

 
Информация об авторах 

А. Н. Обухов – преподаватель-методист отделения заочного обучения  
Пермского института Федеральной службы исполнения наказаний. 

 
Information about the authors 

A. N. Obuhov – Teacher-Methodologist of the Correspondence Education Department,  
Perm Institute of the FPS of Russia. 

 
Статья поступила в редакцию 01.11.2024; одобрена после рецензирования 18.11.2024; 

принята к публикации 19.11.2024. 
The article was submitted 01.11.2024; approved after reviewing 18.11.2024; accepted for 

publication 19.11.2024. 
 
 
 
 
 
 



ЭКОНОМИКА И УПРАВЛЕНИЕ 

Вестник Прикамского социального института. 2024. № 3 (99). С. 33–37. 
Bulletin of Prikamsky Social Institute. 2024. No. 3 (99). Pp. 33-37. 

 
Научная статья 
УДК 339.7  
EDN: HWDOAL 

 
БУДУЩЕЕ КРИПТОВАЛЮТ: ВОЗМОЖНОСТИ И РИСКИ  

ДЛЯ МИРОВОЙ ЭКОНОМИКИ 
 

Наталья Михайловна Караваева 
Пермский государственный национальный исследовательский университет, Пермь, Россия, 
kar221nm@yandex.ru 

 
Аннотация. В статье рассмотрено понятие криптовалюты, ее особенности. Представлена  

статистика увеличения ежегодного количества пользователей данного вида финансов. Проведено 
сравнение комиссий на переводы между традиционными банковскими транзакциями и транзакциями 
виртуальной валюты. Проанализированы основные положительные и отрицательные стороны ис-
пользования криптовалюты. 

Ключевые слова: криптовалюта, биткоин, майнинг, пользователи криптовалют, экономика 
Для цитирования: Караваева Н. М. Будущее криптовалют: возможности и риски для мировой 

экономики // Вестник Прикамского социального института. 2024. № 3 (99). С. 33–37. EDN: HWDOAL.  
 

Original article 
 

THE FUTURE OF CRYPTOCURRENCIES: OPPORTUNITIES  
AND RISKS FOR THE GLOBAL ECONOMY 

 
Natalia M. Karavaeva 
Perm State National Research University, Perm, Russia, kar221nm@yandex.ru 
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Криптовалюты, появившиеся в начале XXI в., стали одной из самых обсуждаемых тем в ми-

ре финансов и технологий. С момента появления биткоина в 2009 г. рынок криптовалют значи-
тельно расширился, привлекая внимание инвесторов, правительств и финансовых учреждений.  

Криптовалюта – это цифровая платежная система, при проверке транзакций в которой 
не участвуют банки. Это система с равноправными участниками, позволяющая любому поль-
зователю независимо от его местонахождения отправлять и получать платежи. Криптовалют-
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ные платежи существуют исключительно в цифровом виде в онлайн-базе данных, описываю-
щей конкретные транзакции. Они не подразумевают операций с физическими деньгами, име-
ющими хождение и обмен в реальном мире. При переводе средств в криптовалюте транзакции 
записываются в публичный реестр. Криптовалюта хранится в цифровых кошельках. 

Криптовалюты представляют собой цифровые или виртуальные валюты, использую-
щие криптографию для обеспечения безопасности. Главной технологией, на которой они  
основаны, является блокчейн – децентрализованная база данных, обеспечивающая прозрач-
ность и защищенность транзакций. Первоначально криптовалюты рассматривались как аль-
тернативные средства обмена, но с течением времени они приобрели статус инвестиционных 
активов и даже средств накопления. Об этом свидетельствует постоянный прирост пользова-
телей криптовалюты (рис. 1).  

 

 
Рис. 1. Количество пользователей криптовалют, 2017–2024 гг.  

Источник: составлено автором по данным [1] 
 

Одной из основных возможностей криптовалют является их способность предоставлять 
доступ к финансовым услугам для людей, не имеющих банковских счетов. По данным Все-
мирного банка, более 1,7 млрд человек по всему миру не имеют доступа к традиционным 
финансовым институтам. Криптовалюты позволят им участвовать в экономике, осуществ-
лять транзакции и сохранять средства. 

Криптовалюты могут значительно упростить и ускорить процесс международных пере-
водов. Традиционные банковские переводы часто сопровождаются большими комиссиями и 
более длительными сроками обработки, чем переводы криптовалюты (см. табл.). Использо-
вание криптовалют может снизить затраты и повысить скорость транзакций, что делает их 
привлекательными для бизнеса и частных лиц, занимающихся международной торговлей.  

 

Сравнение комиссии транзакций традиционных банковских переводов  
и криптовалюты [2] 

Тип перевода Вид комиссии Размер комиссии 
Комиссия банка-отправителя 0,5–3,0 % от суммы перевода 
Комиссия банка-получателя 0,5–2,0 % от суммы перевода 
Международная комиссия 
SWIFT 

10–50 долл. (в зависимости 
от страны и банка) 

Традиционный банковский  
перевод 

Конвертация валют Зависит от курса валют 
Комиссия за транзакцию 1–5 долл. 
Комиссия на биржах 0,1–0,5 % от суммы транзакции 

Криптовалюта 

Комиссия за вывод средств с 
биржи 

Фиксированный – 0,5–0,7 % 
(зависит от биржи) 
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Развитие криптовалют и технологии блокчейн открывает новые возможности для  
создания инновационных бизнес-моделей. Например, децентрализованные финансовые  
приложения (DeFi) позволяют пользователям заниматься кредитованием, заимствованием и 
торговлей без посредников. Платформы криптокредитования – брать кредит в различных 
криптовалютах под залог своих криптоактивов. Это способствует созданию более открытых 
и доступных финансовых систем, чем те, что действуют сейчас. 

В числе основных рисков для криптовалют называют неопределенность в области ре-
гулирования. Правительства разных стран принимают различные подходы к регулированию 
криптовалют, что может создать сложности для их использования и развития. В некоторых 
странах криптовалюты полностью запрещены, в то время как в других они легализованы и 
активно поддерживаются. 

Криптовалюты известны своей высокой волатильностью, что делает их рискованными 
инвестициями. Цены на криптовалюты могут значительно колебаться в короткие сроки, это 
приводит к потенциальным потерям инвесторов, а также проблемам для бизнесов, исполь-
зующих криптовалюты в качестве средства платежа, поскольку колебания цен могут повлиять 
на их доходы. Один из ярких примеров резкого падения криптовалюты – «обвал» биткоина до 
30 тыс. долл. в мае 2021 г. после исторического максимума в 64 тыс. долл. (рис. 2) [3]. 

 

 
Рис. 2. «Обвал» биткоина в мае 2021 г. [3] 

 

Проблемы безопасности остаются одной из основных угроз для криптовалютного рын-
ка. Хакерские атаки на биржи и кошельки пользователей могут привести к потерям миллио-
нов долларов. Кроме того, мошенничество и различные схемы также представляют серьез-
ные риски для инвесторов, особенно для неопытных пользователей. Согласно статистике, 
только за 2023 г. пользователи криптовалют потеряли 1,8 млрд долл. из-за взломов и мошен-
ничества [1].  
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Будущее криптовалют, вероятно, будет связано с их интеграцией в традиционные фи-
нансовые системы. Многие банки и финансовые учреждения уже начали исследовать воз-
можности использования блокчейн-технологий для оптимизации своих процессов. С разви-
тием технологий и улучшением регуляторной среды криптовалюты могут стать частью 
обычных финансовых операций. 

Центральные банки многих стран рассматривают возможность выпуска собственных 
цифровых валют (CBDC). Они будут основаны на тех же принципах, что и криптовалюты, но 
контролироваться государственными органами. Введение CBDC может изменить ландшафт 
финансовых систем и повлиять на использование частных криптовалют. 

С увеличением критики по поводу воздействия майнинга на окружающую среду буду-
щее криптовалют зависит от разработки устойчивых методов их производства. Проекты, на-
правленные на снижение энергозатрат, такие как Proof of Stake, приобретут популярность, 
что позволит сделать криптовалюты более экологичными, чем сейчас [4]. Основная пробле-
ма заключается в большом объеме потребляемой энергии. Чаще всего для майнинга крипто-
валюты используются невозобновляемые источники, что приводит к истощению природных 
ресурсов и изменению климата [5].  

Криптовалюты представляют собой как возможности, так и риски для мировой эконо-
мики. Их способность обеспечивать доступ к финансовым услугам и ускорять международ-
ные транзакции открывает новые горизонты для инноваций. Однако волатильность, регу-
ляторные риски и проблемы безопасности остаются серьезными вызовами. Будущее крипто-
валют зависит от их интеграции с традиционными финансовыми системами, разработки 
цифровых валют центральных банков и устойчивых технологий. Важно, чтобы инвесторы и 
пользователи оставались информированными и осторожными в этом быстро меняющемся и 
сложном мире. 
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Аннотация. В исследовании рассматривается применение методики кафетерия для решения 
кадрового кризиса в компании АО «Метафракс Кемикалс». Методика кафетерия предполагает созда-
ние специального пространства, где сотрудники могут самостоятельно выбирать проекты и задачи, 
которые интересны им и соответствуют их навыкам.  
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Abstract. This study examines the use of the cafeteria methodology to solve the personnel crisis in 
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Кадровый кризис в компании – ситуация, когда организация сталкивается с нехваткой 

квалифицированных сотрудников для выполнения своих задач. Это может быть вызвано раз-
личными причинами, такими как высокая текучесть кадров, недостаток специалистов на 
рынке труда, неудовлетворенность сотрудников условиями работы или возможностями для 
профессионального роста. Кадровый кризис может серьезно сказаться на эффективности ра-
боты компании и ее конкурентоспособности [1]. 
                                                 
© Ахмедзянова А. Р., Долганова Я. А., 2024 
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Для выхода из кадрового кризиса компании можно использовать следующие инстру-
менты и стратегии: 

1. Развитие программ привлечения и удержания талантливых сотрудников. Это направ-
ление включает в себя улучшение условий труда, предоставление возможностей для профес-
сионального развития, повышение заработной платы и бонусов, создание программ корпора-
тивного обучения и развития. 

2. Активное участие в подборе персонала. Компания ищет кандидатов на рынке труда, 
использует различные рекрутинговые платформы, проводит мероприятия для привлечения 
специалистов, участвует в карьерных ярмарках. 

3. Развитие внутренних резервов. Компания инвестирует в обучение и развитие своих 
сотрудников, создает программы стажировок и менторства, чтобы повысить квалификацию 
сотрудников и готовить кадровый резерв для будущих позиций. 

4. Оценка и оптимизация структуры организации. Иногда кадровый кризис может быть 
вызван неэффективной структурой компании. Аудит персонала и оптимизация организаци-
онной структуры помогут выявить проблемные зоны и оптимизировать процессы. 

5. Развитие эффективной системы управления персоналом. Внедрение системы оценки 
и мотивации, установление четких целей и задач, разработка программ поощрения и стиму-
лирования успехов – все это поможет повысить мотивацию и эффективность работы сотруд-
ников. 

6. Партнерство с образовательными учреждениями и учебными центрами для подго-
товки специалистов. Компания создает партнерские отношения с учебными заведениями, 
организует стажировки для студентов, предоставляет возможности для прохождения практи-
ки и обучения [2]. 

Один из инструментов удержания сотрудников – их мотивация методом кафетерия. Он 
представляет собой способ индивидуализации системы стимулирования работников внутри 
компании. Метод основан на идее предоставления сотрудникам возможности выбирать оп-
ределенные услуги или преимущества в качестве вознаграждения за свой труд, используя 
бюджет компании. Это подобно выбору блюд из меню в кафе [3]. 

Цель метода – повысить эффективность системы стимулирования труда без увеличения 
издержек, что достигается путем адаптации предлагаемых услуг к реальным потребностям 
сотрудников. Рост удовлетворенности работой и готовности выполнять обязанности способ-
ствует повышению производительности труда. 

Преимущества для компании включают сокращение текучести кадров, привлечение 
новых сотрудников, снижение абсентеизма и улучшение репутации как работодателя. Прин-
цип свободного выбора позволяет адаптировать услуги к индивидуальным потребностям ра-
ботников, что способствует их лояльности и долгосрочной работе в компании. 

Благодаря постоянному выбору услуг возможно оценить и улучшить стимулы, что при-
водит к повышению их эффективности. При внедрении метода необходимо принять ряд ре-
шений, таких как участие персонала в выборе услуг, ценообразование, адаптация системы 
обработки данных, информационная политика и др.  

Рассмотрим применение данной методики на примере АО «Метафракс Кемикалс». 
Один из проблемных аспектов, который может привести к кадровому кризису компании, – ее 
национализация. Сотрудники боятся ухудшения условий труда, организационной культуры. 
В таком случае возможна утечка кадров, а это кризисная ситуация, так как в Губахе нет дос-
таточного количества трудовых ресурсов. По данным Росстата, в городе проживают 
19 109 человек, в том числе детей в возрасте до 6 лет – 1 904, подростков (школьников) в 
возрасте от 7 до 17 лет – 2 262, молодежи от 18 до 29 лет – 2 286, взрослых в возрасте от 30 
до 60 лет – 8 224, пожилых людей от 60 лет – 4 166, а долгожителей старше 80 лет – 268 [4]. 
Из них занятого населения 11 389 человек. Можно прийти к выводу, что для замены старых 
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сотрудников необходимо находить работников в других населенных пунктах или обучать 
действующих сотрудников профессиям и навыкам с нуля, что достаточно затратно для пред-
приятия. Поэтому в компании важно проводить политику удержания работников. 

Управление АО «Метафракс Кемикалс» осуществляется на базе линейно-функциональ-
ной структуры (рис. 1). При разработке этой организационной структуры управления обес-
печивается быстрое реагирование на изменения, приближение принятия решений к исполни-
телям, возможность переноса части функций руководителя заместителям. 

 

 
Рис. 1. Организационная структура компании [5] 

 

Основными преимуществами данной структуры являются единство и четкое распоряди-
тельство, согласованное действие исполнителей, четко выраженная степень ответственности, 
простота управления по единственному каналу связи, оперативное принятие управленческих 
решений, а также личная ответственность руководителя за окончательный результат дея-
тельности подчиненного подразделения. 

По состоянию на 1 января 2023 г. численность персонала, заключившего трудовой  
договор на неопределенный срок, составляет 2 296 человек (рис. 2). На условиях срочного 
трудового договора и внешнего совместительства работают 164 человека. Увеличение чис-
ленности персонала в первую очередь обусловлено организационно-штатными изменениями 
в компании, в том числе созданием новых или реорганизацией существующих структурных 
подразделений, введением новых штатных единиц в действующие отделы и департаменты. 

 

 
Рис. 2. Среднесписочная численность сотрудников АО «Метафракс Кемикалс» [5] 

 

Управленческий кризис (кадровый) является промежуточным, потому что спровоциро-
ван изменениями управленческого состава организации. По степени открытости явный, так 
как паника в коллективе предсказуема. По глубине протекания – глубокий: может привести к 
разрушению различных структур социально-экономического направления. Данный кризис 
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является предсказуемым в силу того, что причины его появления очевидны. По масштабам 
проявления общий, так как паника внутри коллектива может сказаться на всех показателях 
социально-экономического состояния предприятия. 

Для стабилизации кадрового кризиса предложим систему кафетерия в качестве повы-
шения мотивации работников. 

В отчете об устойчивом развитии АО «Метафракс Кемикалс» перечислены основные льго-
ты, предоставляемые компанией, с процентом их востребованности (популярность среди со-
трудников в 2022 г.) (рис. 3). Эти данные используем для формирования программы кафетерия. 

 
Рис. 3. Процент востребованности льгот в АО «Метафракс Кемикалс» в 2022 г. [5] 

 

Самая популярная льгота – оплата добровольного медицинского страхования (ДМС). 
Услуги предоставляются в г. Перми, потому что в Губахе большая проблема с узкопрофиль-
ными медицинскими специалистами. Кроме того, в стратегии развития инфраструктуры го-
рода действует соглашение с градообразующим предприятием по льготному кредитованию и 
продаже квартир на льготных условиях.  

Помимо прочего, в компании предусмотрены дополнительные льготы. Рассмотрим 
данные об их востребованности (рис. 4). 

 
Рис. 4. Процент востребованности дополнительных льгот  

согласно внутренним данным компании за 2022 г. [5] 
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Для начисления баллов по методике кафетерия выбраны основные критерии оценки, 
которые помогут руководству компании повысить уровень корпоративной культуры, улуч-
шить лояльность сотрудников и провести политику удержания в связи с волнениями по по-
воду национализации компании (рис. 5). 

 
Рис. 5. Критерии начисления баллов по методике кафетерия 

 

Критерий «Стаж работы» отражает продолжительность работы сотрудников на компа-
нию. Он связан с политикой удержания работников в компании (рис. 6). 

Рис. 6. Схема начисления баллов по критерию «Стаж работы» 
 

Один из основных критериев производственной деятельности – выполнение плана. 
Данный критерий помогает стимулировать и мотивировать сотрудников на повышение про-
изводительности труда (рис. 7). 

 
Рис. 7. Схема начисления баллов по критерию «Процент выполнения плана» 
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Компания работает в химической отрасли, поэтому безопасность и квалификация  
сотрудников очень важны (рис. 8). Потому как эти факторы влияют на общее производство 
организации, нельзя допускать ошибки и недочеты.  

 
Рис. 8. Схема начисления баллов по критерию  

«Результаты сдачи тестов и экзаменов на профпригодность» 
Комфортная среда в коллективе и отличные внутренние коммуникации – залог эффек-

тивной работы компании. Поэтому предлагается оценивать каждого сотрудника на уровне 
его коллег и отдела, что поможет работникам дисциплинировать себя и укажет на некоторые 
недочеты (рис. 9). 

 
Рис. 9. Схема начисления баллов по критерию «Обратная связь от коллег» 

Последний критерий связан с участием в корпоративной культуре компании. Это важ-
ный аспект. Инфраструктура г. Губахи не развита, что негативно сказывается на внутреннем 
самоощущении сотрудников: им негде проводить свободное время, у них возникает желание 
уехать в большой город. Данный критерий отражает степень привлечения сотрудников к об-
щественной жизни организации (рис. 10). 

 
Рис. 10. Схема начисления «социальных баллов»  
по критерию «Участие в корпоративной жизни» 
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Начисленные баллы сотрудники могут использовать на льготы. Исходя из процента 
востребованности каждой льготы, им также присвоены баллы (см. табл.). 

 
Вес баллов при использовании льгот в компании АО «Метафракс Кемикалс» 

Льготы Востребованность, % Вес, баллы 
Оплата занятий спортом / фитнеса 62 62 
Оплата ДМС для родственников 48 48 
Оплата отдыха, детских путевок в лагеря 42 42 
Оплата ДМС при выборе расширенного пакета 36 36 
Оплата проезда 35 35 
Оплата питания 28 28 
Корпоративные скидки в компаниях-партнерах 25 25 
Оплата занятий иностранными языками 24 24 
Оплата мобильной связи 22 22 
Оплата обучения 7 7 
Программа ДМС 80 80 
Доплата больничного пособия 23 23 
Льготное кредитование 42 42 
Компенсация расходов к месту прибытия 4 4 
Материальная помощь 17 17 
Психологическая помощь 2 2 
Страхование работников от несчастных случаев 3 3 

 
Далее представим примерную схему льгот для среднестатистического сотрудника ком-

пании согласно перечисленным выше критериям (рис. 11). 
 

 
Рис. 11. Среднестатистический набор льгот при методике кафетерия 

 

В общем доступе нет информации о структуре затрат на социальную сферу компании 
АО «Метафракс Кемикалс», поэтому нет возможности посчитать экономический эффект от 
использования методики кафетерия. Однако специалисты придерживаются мнения, что дан-
ная модель помогает преодолевать кадровый кризис и сохранять сотрудников в компании. 

Можно сделать вывод, что методика кафетерия окажется эффективным инструментом для 
мотивации и удержания сотрудников, так как в числе причин волнения персонала – смена руко-
водства и страх потери льгот, определенных выплат. В свою очередь, данная система поможет 
мотивировать сотрудников к тому, чтобы набирать баллы, получать больше возможностей для 
улучшения качества своей жизни. Преимущества организации заключаются в том, что с помо-
щью данного инструмента она оптимизирует затраты на поиск новых сотрудников, а также на 
все побочные затраты (простой рабочего места, обучение, адаптация нового работника). 
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Современные условия жизнедеятельности человека кардинально различаются по ряду 
показателей: от социокультурных, социально-экономических, экологических, технико-техно-
логических до индивидуально-личностных, ценностно-смысловых. Причем значимые изме-
нения социальных условий наблюдаются не только для старшего и среднего поколений (что 
объективно обусловлено научно-техническим прогрессом, развитием общества), но и для 
молодежи – в связи с ускорившимися в последние 20 лет изменениями в различных сферах. 

Любые изменения внешней среды: условий существования (урбанизация, миграция, 
экологические проблемы и т. д.), профессиональной деятельности (физическая и эмоцио-
нальная перегрузки, повышенная ответственность, многозадачность, принятие решений, ог-
раниченность во времени и т. д.), межличностных взаимодействий (ценностно-смысловые 
различия поколений, общение посредством новых каналов передачи информации – через ин-
тернет, смешение реальной жизни и виртуальной реальности и т. д.) – факторы возникнове-
ния стресса. 

Безусловно, изменения внешней среды имеют место в каждой исторической эпохе.  
Например, угроза жизни в первобытный период или во время военных действий, быстрые 
социально-экономические изменения в периоды экономических кризисов, смены политиче-
ского строя несравнимы с условиями жизнедеятельности человека сегодня. Несмотря на объ-
ективное «спокойствие существования» современного человека по сравнению со сложными 
в плане выживания эпохами, отмечаются некоторые особенности его реакции на острые 
стрессовые ситуации, нарушения адаптации к ним, что стало основанием включения послед-
ствий стресса в Международную классификации болезней (МКБ-10). Так, рубрика F43 «Ре-
акция на тяжелый стресс и нарушения адаптации» класса «Невротические, связанные со 
стрессом и соматоформные расстройства» включает «…расстройства, идентифицируемые 
не только на основе симптоматики и характера течения, но также на основе очевидности 
влияния одной или даже обеих причин: исключительно неблагоприятного события в жизни, 
вызвавшего острую стрессовую реакцию, или значительной перемены в жизни, ведущей к 
продолжительным неприятным обстоятельствам и обусловившей нарушения адаптации» [1]. 
С 1990 г. рубрика F43 в МКБ-10 включает следующие расстройства: острая реакция на 
стресс; посттравматическое стрессовое расстройство; расстройство приспособительных ре-
акций; другие реакции на тяжелый стресс; реакция на тяжелый стресс, неуточненная; рубри-
ка F62 «Стойкие изменения личности, не связанные с повреждением или болезнью головного 
мозга» дополнена расстройством F62.0 «Стойкое изменение личности после переживания 
катастрофы».  

Острая реакция на стресс в МКБ-10 характеризуется как транзиторное расстройство 
значительной тяжести без видимого психического расстройства, причиной которого является 
исключительный физический и психологический стресс: сильное травматическое пережива-
ние, в том числе угроза безопасности – собственной или близкого человека (природная ка-
тастрофа, несчастный случай, битва, преступное поведение, изнасилование); необычно рез-
кое и угрожающее изменение в социальном поведении и (или) окружении (потеря многих 
близких или пожар в доме). Острая реакция на стресс зависит от возраста, физического сос-
тояния (пожилые больные люди подвергнуты ему больше, чем молодые или здоровые), ин-
дивидуальной уязвимости и адаптивных способностей (не у всех подвергшихся сильному 
стрессу развиваются транзиторные расстройства). Клиническая картина транзиторного рас-
стройства характеризуется сменяющимися симптомами: от «оглушенности» со снижением 
внимания, поля сознания, дезориентировкой, от тревоги, гнева, отчаяния, депрессии до дис-
социативного ступора или ажитации и гиперактивности (реакция бегства, или фуга).  
Длительность симптомов зависит от возможности прекращения стрессовой обстановки: от 
нескольких часов до одного-двух дней (при невозможности прекращения стресса) [2]. 
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Проблеме влияния стресса на современного человека посвящен ряд научных работ рос-
сийских и зарубежных ученых: физиологов, психиатров и врачей других направлений меди-
цины, психологов, социологов, исследовавших понятие, фазы, виды, симптомы, диагностику, 
лечение и профилактику стресса. Так, В. М. Загуровский акцентирует внимание на важности 
учета реакции человека на острый стресс при оказании экстренной медицинской помощи как 
в частных случаях (в том числе при сочетании психогенного и соматического факторов), так 
и в массовых при чрезвычайных ситуациях, катастрофах, боевых действиях и т. д. [3]. 
Е. С. Акарачковой с соавторами представлены клинические рекомендации по диагностике и 
лечению патологических состояний, связанных со стрессом; эти рекомендации нацелены на 
взаимодействие специалистов различных направлений, помогающих в области психического 
здоровья [4]. Профилактике затяжного течения острых стрессовых расстройств посвящена 
работа Д. Ю. Вельтищева, он обращает особое внимание на значение предикторов развития 
острых стрессовых реакций при различных травмирующих ситуациях [5]. В. И. Екимова и 
Е. П. Лучникова исследуют развитие комплексной психологической травмы вследствие экст-
ремального стресса [6]. Анализу посттравматического стрессового и острого стрессового 
расстройства в формате DSM-V посвящена статья Е. С. Молчановой [7]. 

Проблема острых психологических реакций на стресс в экстремальных ситуациях, воп-
росы оказания экстренной психологической помощи рассматриваются в учебном пособии 
«Психология экстремальных ситуаций для спасателей и пожарных» под общей редакцией 
Ю. С. Шойгу. В пособии наряду с другими вопросами подробно представлена экстренная 
психологическая помощь при острой реакции на стресс: помощь при страхе, тревоге, плаче, 
истерике, апатии, чувстве вины или стыда, двигательном возбуждении, нервной дрожи, гне-
ве, злости, агрессии [8]. 

В настоящее время психология экстремальных ситуаций актуальна не только для спа-
сателей и пожарных по причине того, что с 1 сентября 2024 г. вступили в силу законодатель-
ные акты РФ, включающие острые психологические реакции на стресс в перечень состояний, 
при которых оказывается первая помощь. 

В федеральном законе от 14 апреля 2023 г. № 135-ФЗ «О внесении изменений в ста-
тью 31 Федерального закона “Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федера-
ции”» (действует с 1 сентября 2024 г.) даются определение и составные части первой помо-
щи: перечень состояний, при которых оказывается первая помощь; перечень мероприятий по 
оказанию первой помощи; последовательность проведения мероприятий по оказанию первой 
помощи1. 

В соответствии с приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 
3 мая 2024 г. № 220н «Об утверждении Порядка оказания первой помощи» перечень состоя-
ний, при которых оказывается первая помощь, дополнен тремя неотложными состояниями: 
укусы или ужаливания ядовитых животных; судорожный приступ, сопровождающийся поте-
рей сознания; острые психологические реакции на стресс2. 

Таким образом, список неотложных состояний, требующих оказания экстренной по-
мощи, дополнился; причем первая помощь, помимо физиологических проблем, затрагивает 
также психологические проблемы пострадавших. 

Сложность оказания экстренной психологической помощи неспециалистами рассмат-
ривается руководителями структур по оказанию первой помощи. Так, главный специалист по 
первой помощи Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга З. Зарипова указала осо-

                                                 
1 О внесении изменений в статью 31 Федерального закона «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» : федер. закон 

от 14 апр. 2023 г. № 135-ФЗ // Рос. газета. 2023. № 82.  
2 Об утверждении Порядка оказания первой помощи : приказ Минздрава России от 3 мая 2024 г. № 220н // КонтурНорматив : сайт. URL: 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=472132 (дата обращения: 01.11.2024). 
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бенности оказания первой помощи при острых психологических реакциях на стресс и посо-
ветовала неспециалистам «…вести себя с пострадавшим, как с близкими людьми, оказавши-
мися в тяжелой стрессовой ситуации» [9]. 

В целях изучения вопроса оказания экстренной психологической помощи пострадав-
шим было проведено собственное исследование посредством анкетирования студенческой 
молодежи.  

Выборка представлена обучающимися вуза г. Перми (Пермский государственный аг-
рарно-технологический университет, направления подготовки «Агрохимия», «Почвоведе-
ние», «Агроинженерия», «Товароведение», «Техносферная безопасность», очная и заочная 
формы обучения, 1–3-й курсы) в количестве 76 человек, из них 44 – мужского и 32 – женско-
го пола, возраст – от 18 до 35 лет. 

По результатам опроса респондентов получены следующие данные: 
– 34 % опрошенных ранее встречались с проявлениями острых психологических реак-

ций на стресс у других людей; 
– 12 % опрошенных сами испытывали одну или несколько острых реакций на стресс: 

страх, тревогу, плач, истерику, апатию, чувство вины или стыда, двигательное возбуждение, 
нервную дрожь, гнев, злость, агрессию; 

– 100 % респондентов не оказывали экстренную психологическую помощь незнакомым 
людям; 

– 90 % респондентов не готовы к оказанию первой помощи незнакомым людям, по-
страдавшим от острого стресса. 

Результаты опроса показали актуальность обучения приемам экстренной психологиче-
ской помощи пострадавшим от острого стресса – как самопомощи, взаимопомощи, так и по-
мощи незнакомым людям. Решение данного вопроса необходимо прорабатывать в курсе 
«Безопасность жизнедеятельности» (тема «Психологическая устойчивость в чрезвычайных 
ситуациях»). 
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Аннотация. В статье раскрывается понятие внутриличностного конфликта, описываются раз-

личные подходы к определению данного термина. Для педагогов разработаны рекомендации по про-
филактике, диагностике и разрешению внутренних конфликтов обучающихся. Подчеркивается важ-
ность эффективного взаимодействия педагога и обучающихся.  
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В современном мире наблюдается тенденция к постоянному росту уровня неопреде-

ленности жизни ввиду политических, экономических, идеологических и других причин. Эта 
реалия не способствует формированию жизнестойкости и моральной устойчивости населе-
ния, человек перестает находить в себе ресурсы для самостоятельного поиска и выбора жиз-
ненной позиции и теряется в множестве вариантов, которые предоставляет современное об-
щество, вследствие чего впадает в состояние внутриличностного конфликта. Разумеется, это 
отнюдь не единственная причина возникновения внутриличностных конфликтов, но одна из 
глобальных и актуальных.  
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В рамках раскрытия темы представляется необходимым дать определение такому фено-
мену, как внутриличностный конфликт. Это острое негативное переживание, вызванное затя-
нувшейся борьбой структур внутреннего мира, которая отражает противоречивые связи с со-
циальной средой, и задерживающее принятие решения [1, с. 84]. Данная дефиниция, на наш 
взгляд, достаточно полно передает суть этого понятия с точки зрения общей психологии.  

Следует отметить, что в современной отечественной и зарубежной психологии изуче-
нию данного понятия посвящено немало научных трудов, разработано множество подходов 
к определению этого термина. Например, приверженцы гуманистической психологии рас-
сматривают внутриличностный конфликт как потребность человека в самоактулизации, ко-
торая по тем или иным причинам не реализовалась в жизни. Согласно психоаналитической 
концепции З. Фрейда, внутриличностный конфликт является таким состоянием человека,  
когда он фанатично отстаивает одни желания, а другие отклоняет. Представители когнитив-
ной психологии определяют внутриличностный конфликт через категорию когнитивного 
диссонанса, то есть негативное состояние личности, которое возникает в случае несовпаде-
ния своих представлений с действиями. Другая психологическая концепция (Ф. Е. Василюк, 
Т. М. Титаренко и др.) рассматривает внутриличностный конфликт как один из видов пере-
живания критических жизненных ситуаций (наряду с фрустрацией, кризисом, стрессом). 
Сторонники данной теории отмечают, что показателем внутриличностного конфликта явля-
ется неуверенность в истинной ценности мотивов и принципов, которыми субъект руково-
дствуется в жизни [2, с. 42].  

Итак, несмотря на множество различных трактовок термина «внутриличностный конф-
ликт», мы можем выделить основные признаки изучаемого понятия: 

1) внутриличностный конфликт возникает в результате противоречия между элемента-
ми внутренней структуры личности; 

2) внутриличностный конфликт связан с негативными эмоциями; 
3) стороны (части личности), участвующие во внутриличностном конфликте, имеют 

одновременно в структуре личности различные и противоречивые интересы, цели, мотивы и 
желания; 

4) внутриличностные конфликты возникают только тогда, когда взаимоисключающие 
силы, действующие на личность, равны. В противном случае человек просто выбирает 
меньшее из двух зол, больший из двух интересов и предпочитает наказание награде; 

5) невозможность удовлетворить каждое желание и одновременно избавиться от него. 
Проблема внутриличностного конфликта особенно актуальна для обучающихся обра-

зовательных организаций высшего образования, поскольку студенческий возраст (18–
25 лет), по мнению многих психологов, является сензитивным периодом развития общест-
венных моделей поведения человека. За годы, посвященные получению высшего профессио-
нального образования, обучающиеся формируются как личности, развиваются их основные 
волевые, коммуникативные качества, определяются и корректируются их морально-нравст-
венные ценности. И здесь одной из задач педагога становится оказание психологической по-
мощи обучающимся на всех этапах получения образования [3, с. 131], потому что внутри-
личностный конфликт может иметь серьезные негативные последствия, угрожающие как са-
мому человеку, так и людям из его окружения. К негативным последствиям для самой лич-
ности можно отнести такие явления, как неуверенность в себе, переменчивое настроение и 
поведение, неспособность к достижению целей обучения, что препятствует развитию психо-
логической зрелости обучающегося.  

Разрешение внутриличностного конфликта следует понимать как восстановление це-
лостности внутреннего мира личности, установление единства сознания, снижение остроты 
противоречий в жизненных отношениях, приход в норму. Единого рецепта решения внут-
реннего конфликта личности нет, поскольку каждый обладает индивидуальными качествами 
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и выбирает собственные стратегии поведения в конфликтных ситуациях, как внешних, так и 
внутренних. Однако когда речь идет об обучающихся, компетентный педагог способен по-
мочь выбрать конструктивные формы разрешения внутриличностного конфликта. Приведем 
в пример несколько приемов, которые может использовать педагог во взаимодействии с обу-
чающимися с целью профилактики возникновения внутренних конфликтов, а в случаях, ко-
гда они все-таки имеют место, – для их преодоления.  

Ранняя диагностика внутриличностного конфликта обучающегося. Существует ряд 
детерминантов, которые могут помочь педагогу идентифицировать наличие или назревание 
внутреннего конфликта личности обучающегося. Так, основными проявлениями конфликто-
генного поведения являются следующие факторы: перебивание говорящего, открытое недо-
верие, принижение значимости роли собеседника, устойчивое нежелание признавать свои 
ошибки и правоту других, постоянное навязывание своей точки зрения, неумение слушать и 
многие другие характеристики, которые воспринимаются негативно остальными членами 
коллектива [4, с. 249]. Данные проявления можно отследить, обратив внимание на наличие в 
речи обучающегося фраз, отражающих излишнюю подозрительность («Я вам не верю», «Вы 
меня обманываете»), издевки (очкарик, мямля, коротышка), негативную оценку («Ты мне 
не нравишься», «Ты мне противен»), претензии и осуждение («Ты все испортил», «Ты во 
всем виноват») и др.  

Создание дружелюбной и уважительной атмосферы на занятиях. Не перебивать, 
не вставлять реплики, когда обучающийся начинает говорить о своих чувствах, открываться, 
не позволять насмехаться над мнением других, в обсуждениях оценивать не саму личность, а 
только поступки и действия.  

Обучение персонификации высказываний обучающихся. Предполагает умение выра-
жаться «я-сообщениями». Зачастую обучающиеся скрывают свои искренние чувства, наме-
рения, мнения под таким фразами, как: «Большинство думает, что…», «В современном мире 
принято считать, что…», поэтому необходимо «возвращать их к себе» и учить выражать свое 
персональное мнение с помощью фраз: «Я считаю, что…», «По моему мнению…», «Я не со-
гласен, что…» и т. д.  

Однако стоит отметить, что каждый обучающийся обладает своими личностными осо-
бенностями, в связи с чем будет выбирать собственный стиль разрешения внутриличностно-
го конфликта. Помимо помощи педагогов и психологов, на успешное конструктивное разре-
шение внутренних конфликтов влияет множество факторов. Очень важным из них является 
тип темперамента, который обуславливает развитие и разрешение внутреннего конфликта, 
влияет, в частности, на темп переживания, его устойчивость, степень напряженности, внеш-
ние и внутренние проявления. Не менее важны морально-нравственные ценности личности, 
степень развития волевых качеств, уровень самооценки (завышенная, заниженная или адек-
ватная), индивидуальное восприятие окружающей действительности, представление о спо-
собах решения конфликтов, социальное, семейное положение, половозрастные особенности 
и др. [5, с. 11; 6, с. 53]. Но даже самое благоприятное сочетание всех этих факторов не гаран-
тирует личности абсолютное отсутствие внутренних противоречий и конфликтов, избежать 
их полностью невозможно.  

В связи с изложенным предлагаем педагогам помогать обучающимся диагностировать 
наличие каких-либо противоречий внутри или вовне своей личности при помощи инструк-
ции – карточки психологической самопомощи, в которой приведены вопросы, касающиеся 
эмоционального состояния. Ответив на них, обучающийся получает возможность исследо-
вать свой внутренний мир с целью предотвращения конфликтов.  

Перечень вопросов: 
1. Чувствую ли я постоянное напряжение, страх? 
2. Есть ли люди, при встрече с которыми я испытываю ненависть? 
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3. Склонен ли я чрезмерно критиковать окружающих людей и их поступки? 
4. Говорю ли я открыто о том, что мне не нравится, или стараюсь скрывать это? 
5. Есть ли у меня страхи, опасения? 
6. Часто ли я болею? 
7. Пребываю ли я чаще в состоянии тоски и грусти, чем радости? 
8. Как часто я выражаю отрицательные и мрачные мысли? 
9. Склонен ли я к негативным оценкам и суждениям? 
10. Испытываю ли я необоснованное чувство вины? 
11. Бывают ли такие ситуации, которые раздражают настолько сильно, что я сразу вы-

хожу из себя? 
12. Скрываю ли я свои истинные чувства, переживания, намерения от окружающих и 

даже близких людей? 
В зависимости от особенностей учебной группы педагог может вносить коррективы в 

формулировку вопросов. Данная карточка психологической самопомощи может стать неза-
менимым инструментом для эффективного взаимодействия педагога с обучающимися.  

Таким образом, роль педагога в профилактике и разрешении внутриличностных конф-
ликтов обучающихся является одной из ведущих, поскольку педагог находится в непрерыв-
ной коммуникации с обучающимися. Для того чтобы она была эффективной и успешной, не-
обходимо систематически отслеживать эмоциональное состояние обучающегося, используя 
разработанную психологическую карточку самопомощи.  
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В 2024 г. группа нейробиологов из Солковского института биологических исследова-

ний выявила, что в основе механизма панических атак у мышей лежит действие сети нейро-
нов, которые передают сообщения в мозге при помощи белка PACAP, регулирующего реак-
цию на стресс. Это открытие в перспективе может помочь в создании препаратов, действие 
которых направлено на купирование панических симптомов, в результате они будут работать 
более «прицельно», нежели ныне существующие [1]. Однако даже если такой препарат будет 
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создан, это не отменит действия психогенных факторов, которые вызывают паническую ата-
ку у человека, и не гарантирует, что эти факторы не будут представлены на нейрональном 
уровне в каком-то ином виде.  

В центре панической атаки находится сильное чувство страха или надвигающейся ги-
бели, которое возникает внезапно и связано с широким спектром неприятных физических 
ощущений [2]. 

В соответствии с критериями DSM-5 (Diagnostic and Statistical Manual of mental disorders, 
fifth edition), паническую атаку можно определить при наличии не менее 4 из 13 симптомов:  

1) учащенное сердцебиение; 
2) тремор; 
3) прерывистое дыхание или одышка; 
4) ощущение удушья; 
5) боль или дискомфорт в груди; 
6) тошнота или недомогание в животе; 
7) головокружение,  
8) неустойчивость, легкость в голове или слабость; 
9) озноб либо чувство жара; 
10) парестезии;  
11) дереализация или деперсонализация; 
12) страх утраты контроля или страх сойти с ума; 
13) страх смерти [3].  
Интенсивные телесные симптомы легче всего могут быть истолкованы человеком как 

проявления опасного заболевания. Поэтому пациенты обычно обращаются за психологиче-
ской помощью после прохождения всевозможных медицинских обследований. С одной сто-
роны, это исключает серьезные проблемы с соматическим здоровьем, с другой – откладывает 
получение актуальной помощи и увеличивает нагрузку на систему здравоохранения. При 
этом приблизительно 6 % лиц, первично обращающихся за медицинской помощью к врачам 
общей практики, имеют панические атаки [4]. 

Панические атаки не являются самостоятельным расстройством и, соответственно, от-
дельной диагностической категорией ни в МКБ-11 (Международная классификация болезней 
11 пересмотра), ни в DSM-5. Они могут встречаться при широком круге расстройств и забо-
леваний. Когда мы имеем дело с повторяющимися неожиданными паническими атаками, 
причины появления которых не ограничиваются конкретными стимулами и ситуациями, 
речь может идти о паническом расстройстве (согласно МКБ-11)1.  

Кроме того, панические атаки нередко сопровождают агорафобию, посттравматическое 
стрессовое расстройство (ПТСР), встречаются при расстройствах тревожного и депрессивно-
го спектра, а также при отдельных соматических и неврологических заболеваниях.  

Ряд расстройств, в частности агорафобия с паническими атаками, особенно остро могут 
переживаться человеком, который некогда вел активный образ жизни в различных сферах, и 
привести к социальной дезадаптации, депрессии, суициду.  

Имеются данные о том, что паническое расстройство обусловлено полигенной генети-
ческой компонентой и средовыми воздействиями [3; 4]. Монозиготные близнецы достоверно 
чаще заболевают паническим расстройством, чем дизиготные [4].  

                                                 
1 Джефри М. Рид и коллеги [5], изучившие основные изменения в описании структуры психических расстройств МКБ-11 в сравнении с 

предыдущей редакцией, поясняют, что панические атаки, которые возникают только в ответ на специфическое воздействие или в ожида-
нии вызывающего страх стимула (например, публичное выступление при социальном тревожном расстройстве), не требуют дополни-
тельного диагноза панического расстройства. В таких случаях к диагнозу тревожного расстройства может быть добавлен 12 классифика-
тор «с паническими атаками». Он применим также к другим расстройствам, где тревога может быть выраженным, но не определяющим 
симптомом, например у некоторых пациентов с депрессивным эпизодом. 
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Исследования панических атак и панического расстройства разнонаправлены и пред-
ставляют большой теоретический и практический интерес. Среди огромного массива иссле-
дований причин этого явления можно выделить наиболее значимые направления: 

– исследование психодинамических факторов; 
– исследование патологических процессов в мозговых структурах и системах, отве-

чающих за страх; 
– нейробиологические исследования панических атак; 
– исследования, в которых паническая атака представлена как следствие ошибочного 

когнитивного толкования и телесного восприятия; 
– исследования, в которых панические атаки рассматриваются как последствия ранней 

травмы; 
– исследование панических атак в рамках изучения ПТСР и т. д. 
Поскольку панические атаки оказывают негативное влияние на все стороны жизни че-

ловека вплоть до утери им трудоспособности, исследования, связанные с поиском причин 
этого явления и эффективной психотерапевтической помощью, крайне актуальны.  

В данной работе остановимся на некоторых психодинамических аспектах панических 
атак (далее речь пойдет о панических атаках в рамках панического расстройства или состоя-
ниях, очень близких к ним, но не отвечающих в полной мере критериям панического рас-
стройства). 

Несмотря на то, что часто панические атаки возникают внезапно и как бы беспричинно, 
за ними стоит психическая работа бессознательного, которая направлена на сохранение  
целостности «я» посредством защитных механизмов. Эта идея будет чужда многим привер-
женцам медицинской модели в подходе к лечению панических расстройств и представите-
лям направлений психотерапии, стоящих в оппозиции психоанализу.  

К сожалению, психиатры (большинство из которых имеют дополнительную квали-
фикацию «психотерапевт») ориентированы прежде всего на применение фармакотерапии, 
а методы неклинической психотерапии в лучшем случае рассматривают как дополнение. 
При этом имеются данные о низкой эффективности применения препаратов без психоте-
рапии [6; 7].  

Человек, который столкнулся с паническими атаками, испытывает вторичный страх по-
вторения пугающего и труднообъяснимого для него самого состояния. Многие техники (вне 
психоаналитического подхода) направлены на работу с этим вторичным страхом. Клиенту 
необходимо давать информацию о панических атаках простым и понятным ему языком, од-
нако техники, которые направлены на обучение клиента не бояться того, что с ним во время 
панической атаки происходит нечто ужасное, хороши лишь как средство первой помощи. 
Они, безусловно, помогают уменьшить ипохондрические страхи клиента, но не решить его 
проблему, поскольку не затрагивают причины, приведшие к паническим атакам. 

Как пишет Е. А. Балабанова, «попытка пациента контролировать тревожное состояние 
и “взять себя в руки” неизменно заканчивается срывом, поскольку защитные механизмы пе-
рестают срабатывать должным образом и уже не предохраняют сознание пациента от неких 
вытесненных и травмирующих интенций его бессознательного. Недифференцированное 
“плавающее” переживание, которое невозможно вербализовать и контролировать, которое во 
многом становится регрессией к довербальному младенческому периоду…, приводит к тому, 
что пациент еще больше укрепляется в своих страхах потерять душевное здоровье, сойти с 
ума и обрести некую психотическую патологию» [6].  

Отправной точкой, обуславливающей эффективные терапевтические интервенции, яв-
ляется качественно проведенная диагностика. Понимание терапевтом работы защитных  
механизмов – ее важный элемент, который позволяет в дальнейшем формулировать гипотезу 
о структуре и типе личности [8]. 
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В какой мере защитные механизмы вносят вклад в образование панической атаки? Яв-
ляются ли панические атаки во многом следствием чрезмерного использования определенно-
го защитного механизма? М. Блехнер предполагает, что в образовании панических атак, по 
крайней мере некоторой их группы, может лежать механизм «диссоциации аффекта и идеи». 
В трактовке данного автора диссоциация видится следующим образом: «Фрейд в работе 
“Торможение, симптом, тревога” описывал действие механизма “изоляции” при неврозе на-
вязчивых состояний. При навязчивом неврозе человек испытывает идею без сопровождаю-
щих эмоций. При панических атаках человек испытывает эмоции без сопутствующей идеи. 
Человек чувствует сильнейший страх, но не может связать его с какими-то реальными фак-
тами» [7]. М. Блехнер считает, что паника основана на рациональных страхах, которые дис-
социированы. Его представления о панических атаках и принципах работы с ними прямо 
противоположны видению А. Бека: «Бек пишет, что в когнитивно-поведенческой терапии 
“лечение предназначено для демонстрации пациентам того, как они неправильно истолкова-
ли ‘опасность’ своих симптомов. В своей работе я сказал бы: “Лечение предназначено для 
демонстрации пациентам того, как они неправильно истолковали ‘опасный характер’ своей 
жизненной ситуации”. Бек думает, что пациенты с паникой преувеличивают опасность их 
симптомов. Я думаю, что пациенты с паникой сводят к минимуму опасность их жизненной 
ситуации. Бек учит пациентов не беспокоиться о страхах, которые не основаны на реальных 
опасностях; я учу пациентов обратить внимание на страхи, которые основаны на реальных, 
но игнорируемых опасностях, и, когда это возможно, что-то с ними делать» [7].  

Моя клиентка, будучи маленькой девочкой, регулярно испытывала очень сильный страх, 
что ее матери угрожает смертельная опасность, исходящая от отца (это были реальные уг-
розы в адрес матери в присутствии ребенка, постоянные конфликты и физическое и психоло-
гическое насилие). Чувство страха, беспомощности сопровождали ее все детство. Она никогда 
и ни с кем не обсуждала эти события и чувства, не помнит, что плакала. Уже во взрослом воз-
расте в ситуации, когда мать могла умереть вследствие внезапно проявившейся болезни, у па-
циентки возникли панические атаки. Когда она рассказывала о своем детстве, было ощущение, 
что ее оценка тех событий лишена эмоциональной окраски. Панические атаки прекратились, 
после того как сначала я обратила внимание на отсутствие у нее эмоциональной реакции на те 
страшные для нее события, затем мы вместе смогли говорить о них, обсуждая ее чувства. 
(В связи с необходимостью соблюдения конфиденциальности привести развернутые размышле-
ния об этом случае не представляется возможным.) 

Вероятно, здесь также имела место диссоциация, которая успешно действовала, то есть 
предохраняла клиентку в ее детские годы от невыносимого страха; когда же возникло повто-
рение угрозы (болезнь матери и возможность ее смерти), снова сработал этот механизм, но 
менее удачно, и появились панические атаки. Это согласуется с тем, как описывает диссо-
циацию Э. Райл: «Диссоциация изначально возникает в ответ на неуправляемую внешнюю 
угрозу и впоследствии активизируется в ответ на воспоминания или повторения угрозы. Дис-
социация возобновляется, потому что в тот момент, когда можно было бы пересмотреть про-
цедуру, вмешивается переключение состояния, и пугающие воспоминания остаются 
не ассимилированными, а неадекватные процедуры остаются неизменными» [9]. 

Н. Мак-Вильямс отмечает, что «выгоды диссоциирования в невыносимой ситуации 
очевидны: диссоциирующий отключается от страдания, страха, паники и уверенности в над-
вигающейся смерти» [10, с. 140]. Можно было бы добавить, что если в основе образования 
панической атаки лежит механизм диссоциации, то подступающая гибель оказывается 
не привязанной ни к какому событию.  

Таким образом, несмотря на кажущуюся внезапность и беспричинность появления  
панических атак в жизни самих клиентов, в большинстве случаев благодаря психотерапевти-
ческой работе удается обнаружить в их истории некие психические факты, связанные с 
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сильным страхом, угрозой жизни и существованию (реальными или получившими такую 
психическую репрезентацию). Этот страх подвергается «удалению» из сознания при помощи 
различных защитных механизмов. Вероятно, использование психикой диссоциации – один 
из возможных путей образования панической атаки. Предположим, что явления деперсона-
лизации и дереализации, сопровождающие лишь в некоторых случаях паническую атаку, мо-
гут косвенно указывать на наличие в психике именно диссоциативных процессов. 

Определение защитного механизма, действующего в каждом конкретном случае, будет 
иметь принципиальное значение, поскольку от этого может зависеть исход терапии. Невер-
ное определение защиты неизбежно приведет к ошибочным интерпретациям, что может не-
гативно отразиться на терапевтическом процессе. Например, интерпретация диссоциативно-
го опыта клиента на языке внутреннего конфликта (что справедливо для тех случаев, когда в 
основе лежит интрапсихический конфликт и механизм вытеснения) может быть воспринята 
клиентом как «обвиняющая, назойливая и всемогущественная» [9]. Это чаще всего приводит 
к очень длительной и неэффективной терапии. 
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Термины «цифровизация» (digitalization) и «цифровая трансформация» (digital 

transformation) часто употребляют как взаимозаменяемые, но они относятся к разным поня-
тиям. Цифровизация – улучшение процессов за счет использования оцифрованных данных, 
создание и внедрение программ для обработки этих данных, то есть выгодное применение 
цифровых технологий для преобразования данных в информацию. Цифровая трансформация 
(ЦТ) – глубокое и стратегическое преобразование организационных процессов, создание но-
вых компетенций и моделей с помощью цифровых технологий. При этом человеческий эле-
мент является ключевым на всех уровнях [1]. 

Теоретическое содержание цифровой трансформации раскрывается как процесс, где 
цифровые технологии создают сбои, вызывающие стратегические реакции со стороны орга-
низаций, которые стремятся изменить пути создания стоимости, управляя структурными из-
менениями и устраняя организационные барьеры. 

Подчеркивается, что цифровая трансформация предполагает стандартизацию и автома-
тизацию, наличие цифровых платформ, цифровых инструментов и данных, оптимизирован-
ную передачу данных, разработку цифровых бизнес-моделей. Российские инициативы в об-
ласти ЦТ систематизированы в докладах Национального исследовательского университета 
«Высшая школа экономики». Сущность цифровой трансформации представлена как качест-
венные изменения в бизнес-процессах и бизнес-моделях в результате внедрения цифровых 
технологий, приводящие к значительным социально-экономическим эффектам [2]. Такое по-
нимание солидаризируется с зарубежными дефинициями. Большинство отечественных работ 
пока недостаточно акцентируют аспект глубоких изменений в процессах деятельности при 
цифровой трансформации, отождествляя его с цифровизацией. С точки зрения гражданина, 
ЦТ – это трансформация услуг, обеспечиваемых цифровыми технологиями. 

Атрибутом цифровой трансформации общества являются аватары. Аватары – это один 
из основных инструментов существования метавселенной. Если рассматривать открытую 
метавселенную, то необходимо отметить, что она постоянно меняется, состоит из различных 
уровней, цифровых технологий, экосистемных аспектов. С помощью цифрового аватара че-
ловек может реализовать внутри метавселенной свою идентичность и свои права [3].  

Использование аватара в виртуальной среде позволяет человеку менять ментальное 
представление о себе, что может находить примение в криминологической сфере. В теории 
личности преступника при криминологической характеристике необходимо учесть не только 
биологические факторы, повлиявшие на совершение преступления, но и социально-психоло-
гические. В условиях метавселенной, когда воля человека реализована через аватара, которо-
го он создал, количественные и качественные характеристики меняются, искажается в целом 
портрет преступника, трансформируется индивидуальный механизм совершения преступле-
ния. В продолжение высказанного тезиса следует сделать вывод о том, что в теории кримино-
логии необходимо изучить не только личность преступника конкретного вида преступления, 
но и личность цифрового преступника, которая реализована через его цифровой аватар. 

С появлением в теории криминологии и уголовного права метавселенных как объекта 
изучения возникает логичный вывод о том, что теории происхождения преступности и лич-
ности преступника также следует рассмотреть в новом контексте, поскольку биологическая 
теория становится сложной в своей аргументации. Аватар может существовать в VR-среде с 
любой внешностью, которую ему обозначил разработчик и пользователь [4]. Все пожелания 
могут быть учтены и внедрены в дизайн-проект цифрового аватара, следовательно, распо-
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знать в нем проявления личности преступника, невербальные признаки противоправного по-
ведения практически невозможно. Цифровой аватар позволяет реализовывать и социальные 
пожелания человека: чем лучше он прорисован, тем большим функционалом будет обладать. 

Генеративный искусственный интеллект воссоздает голос человека, его внешний облик и 
даже манеры письма и поведения. Это становится возможным благодаря обучению нейронных 
сетей на основе оригинальных данных, которые точно описывают поведение человека. 

Поскольку люди оставляют множество информации о себе в интернете, сбор необходи-
мых данных становится доступным практически любому человеку. Например, для создания ре-
алистичной копии голоса достаточно собрать около часа аудиозаписей. А обработка нескольких 
фотографий человека с разных ракурсов позволяет собрать цифровую модель, максимально по-
хожую на оригинал. Объединив эти результаты, можно создать практически неотличимую от 
реальности комплексную модель и запрограммировать ее по желанию злоумышленника. 

В мире цифровых технологий существует несколько типов виртуальных образов человека: 
1. Настраиваемые аватары. 
2. Ненастраиваемые аватары. 
3. Самопредставляющиеся аватары. 
4. Нечеловеческие аватары. 
5. Абстрактные аватары. 
Однако на данный момент технологии виртуальной реальности и компьютерного зре-

ния не позволяют в полной мере передать эмоции, манеры и взаимодействие пользователей в 
реальном времени. Это затрудняет отражение поведения человека. 

При детальном рассмотрении метавселенной становится очевидным, что внешний вид 
аватара, его поведение и возможности в виртуальной среде оказывают влияние на воспри-
ятие метавселенной как экосистемы другими пользователями. 

Разработчики и пользователи метавселенной могут настроить свои аватары так, чтобы 
они отражали их личности. 

В виртуальной среде часто наблюдается высокий уровень анонимности, поскольку 
пользователи могут присваивать своим аватарам уникальные имена или даже переключаться 
между ними. 

В современном цифровом мире аватар воспринимается не как техническое приложение, 
а как социальная сущность и экосистема.  

Несколько теорий могут помочь определить психологические факторы, влияющие на 
выбор аватара в виртуальной среде. Они группируются в три основные категории:  

1. Самовыражение и идентичность.  
2. Теории социального сравнения и теории групповой динамики.  
3. Теории самооценки и теории саморегуляции.  
С позиции профилактики и предупреждения преступлений следует упомянуть, что поведе-

ние человека в виртуальном пространстве прямо влияет на его поведение в реальной жизни. Чем 
больше времени субъект права проводит в метавселенной, тем сильнее он привыкает к ее «реаль-
ности» и возможностям, в дальнейшем он начинает и в обыденной жизни вести себя так же [5]. 
Подобное поведение называют эффектом Протея. Согласно теории самовосприятия, люди могут 
определять свою личность и отношение к ней на основе анализа своего прошлого поведения и об-
стоятельств, что может привести к самоатрибуции. Классическая теория деиндивидуации предпо-
лагает, что в групповых ситуациях возрастает импульсивное поведение, отклоняющееся от нормы, 
потому что анонимность в группе уменьшает страх индивида перед негативным осуждением.  

Применение аватаров способно оказывать влияние на восприятие и взаимоотношения 
людей. Степень и форма воплощения аватара – воздействовать на поведение человека [3]. 

Хотя аватары могут использоваться для выражения альтруизма и толерантности, они 
способны также усиливать предвзятость и враждебность. 
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Безусловно, дальнейшее исследование цифровых копий человека позволит предсказать 
развитие отношений в условиях метавселенных и предусмотреть возможные негативные по-
следствия, включая совершение преступлений. 
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Внутренняя система оценки качества образования (ВСОКО) представляет собой комплекс 

осуществляемых вузом мероприятий по всестороннему, полному и объективному анализу содер-
жания и организации всех направлений его образовательной деятельности, нацеленному на уста-
новление соответствия качества данной деятельности требованиям, которые установлены законо-
дательством об образовании, в том числе федеральным государственным образовательным стан-
дартам высшего образования (ФГОС ВО) по соответствующему направлению подготовки1. 

                                                 
1 О методических рекомендациях (вместе с «Методическими рекомендациями по организации и проведению в образовательных организа-

циях высшего образования внутренней независимой оценки качества образования по образовательным программам высшего образова-
ния – программам бакалавриата, программам специалитета и программам магистратуры») : <письмо> Минобрнауки России от 15 февр.  
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В российских вузах ВСОКО играет ключевую роль в обеспечении и поддержании вы-
соких стандартов образования. Эффективная система оценки качества способствует не толь-
ко улучшению образовательных процессов, но и повышению конкурентоспособности учеб-
ного заведения. Рассмотрим более подробно, зачем нужна такая система и какие преимуще-
ства она приносит как вузу, так и обучающимся. 

1. Улучшение образовательных стандартов. ВСОКО позволяет вузам регулярно анализи-
ровать свое образовательное предложение, выявлять сильные и слабые стороны, а также вносить 
необходимые изменения для повышения качества обучения и, соответственно, его результатов. 

2. Адаптация к требованиям рынка труда. Путем анализа успехов выпускников на рын-
ке труда вузы могут корректировать свои учебные планы и программы, чтобы они были ак-
туальными и соответствовали потребностям работодателей. 

3. Поддержание аккредитации. Для получения и сохранения аккредитации вузы долж-
ны соответствовать установленным стандартам качества. Внутренняя система оценки помо-
гает им выполнять эти требования. 

4. Повышение прозрачности и ответственности. ВСОКО способствует созданию меха-
низма обратной связи, благодаря которой студенты и преподаватели могут выражать свои 
мнения и вносить предложения. Это повышает уровень ответственности со стороны как ад-
министрации вуза, так и преподавателей. 

5. Формирование культуры качества. Внедрение системы внутренней оценки качества 
способствует формированию у обучающихся и преподавателей культуры постоянного улуч-
шения и стремления к высоким стандартам. 

В образовательном процессе участвуют, как минимум, две стороны – образовательная 
организация высшего образования и обучающиеся. Для вузов основные преимущества – это 
конкурентоспособность в регионе, имидж среди выпускников и поступающих и их родите-
лей, а также финансирование. 

Конкурентоспособные вузы с высокими показателями качества образования становятся 
более привлекательными для абитуриентов и их родителей, существенно выделяются на фо-
не других учебных заведений. Высокое качество образования способствует созданию поло-
жительного имиджа вуза, что может привлечь дополнительные инвестиции и партнерство со 
стороны государства и частных инвесторов в рамках программ улучшения инфраструктуры, 
научных исследований и развития. 

Для обучающихся важны качество образования, участие не только в образовательном, но 
и в научном, социальном процессе своего региона и страны в целом. Студенты, получающие 
более качественные образовательные услуги, повышают свою конкурентоспособность на рынке 
труда. Наличие системы оценки позволяет студентам участвовать в формировании образова-
тельного процесса, выражая свои мнения и высказывая предложения, что способствует актив-
ной учебной деятельности. Кроме того, студенты могут более открыто получать отзывы о своей 
успеваемости, что помогает им лучше понимать свои сильные и слабые стороны [1; 2; 3]. 

Конечно, кроме положительного влияния, как и любая система, ВСОКО имеет свои не-
достатки и ограничения. Среди последних, по опыту внедрения ВСОКО и обмена мнениями 
на основе практики, чаще всего встречаются: 

1. Субъективность оценки. Любые критерии оценивания могут быть восприняты препода-
вателями и обучающимися по-разному, соответственно, это может привести к субъективной 
оценке образовательного процесса, что затрудняет адекватную интерпретацию результатов.  

                                                                                                                                                                  
2018 г. № 05-436 // Официальные документы в образовании. 2018. № 13 ; Положение о внутренней системе оценки качества образования 
в Автономной некоммерческой организации высшего и профессионального образования «Прикамский социальный институт». Утв. Уче-
ным советом АНО ВПО «ПСИ» с учетом мнения Студенческого совета АНО ВПО «ПСИ» (протокол от 16 июня 2021 г. № 06) (с изм. и 
доп. от 15 дек. 2021 г., от 12 мая 2022 г.). Пермь, 2021. 13 с. 
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2. Повышенная бюрократизация процесса. Чаще всего внутренние системы оценки 
включают множество формальностей, что зачастую приводит к увеличению бюрократии и 
отвлекает преподавателей и сотрудников от реальной образовательной деятельности.  

3. Необходимость ресурсов. Внедрение и поддержка внутренней системы оценки часто 
требуют значительных временных, финансовых и человеческих ресурсов, что может быть 
проблемой для некоторых учебных заведений, в частности небольших вузов.  

4. Чрезмерная концентрация на количественных показателях. Порой внимание сосредо-
точивается на показателях в ущерб качеству образования и реальным достижениям студентов.  

Эти минусы не отменяют важности внутренней системы оценки качества образования, 
однако их следует учитывать при ее разработке и внедрении для создания эффективного об-
разовательного процесса [4; 5]. 

В Прикамском социальном институте ВСОКО на регулярной основе осуществляется с 
2021 г. В сессионный период, в процессе текущей аттестации обучающихся проводится ано-
нимное анкетирование с помощью электронной информационно-образовательной среды 
института и Яндекс Форм. Данные из анкет обобщаются и анализируются по текущему 
учебному году, проводится также сравнение с прошедшими учебными периодами для после-
дующей оптимизации образовательного процесса. Студентам предлагается оценить в целом 
процесс обучения, а также высказать мнение по дисциплинам, изученным в данную сессию. 
Профессорско-преподавательский состав проходит анонимное анкетирование по удовлетво-
ренности рабочим процессом один раз по окончании учебного года. Работодатели, по прось-
бе руководителей практики, также осуществляют обратную связь относительно качества 
подготовки выпускников по окончании прохождения практики в организации.  

Таким образом, собираются и формулируются мнения обучающихся, профессорско-
преподавательского состава, мнения работодателей, которые заинтересованы в высококва-
лифицированных кадрах, адаптированных под региональную составляющую. В результате 
анкетирования в течение нескольких лет в институте выявлены наиболее болезненные точ-
ки – как для профессорско-преподавательского состава, так и для обучающихся, проведена 
работа в этих направлениях. Один из ее результатов – улучшилось материально-техническое 
оснащение процесса, а самое главное – повысилась востребованность в специалистах, ориен-
тированных на решение региональных вопросов. Работодатели с готовностью идут на кон-
такт в процессе прохождения практической подготовки студентов и предоставления рабочих 
мест выпускникам.  

Внутренняя система оценки качества образования является важным инструментом для 
высших учебных заведений в России. Она помогает обеспечивать высокие стандарты обуче-
ния, адаптироваться к меняющимся условиям на рынке труда и повышать удовлетворенность 
студентов образовательным процессом. Эффективная ВСОКО не только улучшает репута-
цию вуза, но и способствует созданию качественной образовательной среды для всех участ-
ников учебного процесса. 
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Актуализация понятия «идентичность» в современной науке не случайна. Сегодня в 

российском обществе объективируется социальный запрос на консолидацию социума, обес-
печение условий для самореализации и мобильности человека во внутреннем и внешнем 
пространстве страны. В этой связи значимо внимание и представителей научного сообщест-
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ва, и управленцев-практиков к понятиям, способствующим интеграционным процессам на 
региональном и общероссийском уровне. Одно из таких понятий – идентичность в широком 
контексте ее видового разнообразия: личностная, этноконфессиональная, общегражданская, 
региональная и т. д. Смысловая многоаспектность дефиниции «идентичность» широко дис-
кутируется в социально-философских, психологических, общественно-политических науках.  

Заметим, что истоки категории «идентичность» восходят к латинскому idem, identicus, 
то есть «то же самое», «тождественный», «одинаковый» [1, с. 130]. В словаре С. И. Ожегова 
идентичность трактуется как тождественность, полное совпадение с чем-либо, «идентич-
ный» означает «тождественный, полностью совпадающий» [2]. Очевидно, что в ценностно-
смысловом контексте в русском языке этим понятиям близки «самотождественность», «са-
мобытность», «своеобразие». Однозначного ответа на вопрос, кто первым использовал де-
финицию идентичности, наука не дает. Отмечается, что термин «идентификация» ввел 
З. Фрейд [3]. Однако считается, что трактовка этого термина как «субъективного вдохновен-
ного ощущения тождества и целостности» предложена Э. Эриксоном [4, c. 28]. В таком  
контексте логично предположить, что человек является носителем различных видов иден-
тичности: культурной, профессиональной, политической, этнической, конфессиональной, 
общегражданской, территориальной (региональной) и т. д. Подобные утверждения в отечест-
венной науке активно транслируются. Так, по мнению О. Ю. Малиновой, «в современном 
обществе идентичности становятся все более множественными, фрагментарными, зависи-
мыми от контекста…» [5, с. 11].  

Действительно, исследование коннотаций общегражданской и региональной идентич-
ности, предлагаемое российскими учеными, приводит к выводу о многоаспектности трактовок 
этих категорий [6, с. 19]. Данный факт, с одной стороны, позволяет констатировать важность 
корреляции этих понятий в социально-ценностном измерении, с другой стороны, вызывает не-
обходимость выявления их взаимообусловленности. Анализ современного дискурса данных 
категорий в отечественной науке усиливает их ценностную государственно-правовую значи-
мость. К примеру, если в основе общегражданской идентичности лежит самоидентификация 
индивида с государством, то региональная идентичность базируется на самотождественности 
человека с определенным регионом, местом рождения, проживания, на готовности упрочить 
имидж своей малой родины. При этом важно, что осознание значения общегражданской и ре-
гиональной идентичности гражданами России «…имеет тренд не только к возрастанию, но и к 
углублению, причем в немалой степени за счет эмоциональной сферы» [7, с. 103]. На наш 
взгляд, идентичность в аспекте выраженной специфики регионов проявляется как системооб-
разующий фактор, наполняется конкретным содержанием и продвигается в практике госу-
дарственного управления, обретая пространственные границы, уникальные ценностные харак-
теристики, критерии, в том числе и экономические. В этом ключе региональная идентичность 
выполняет имиджевую функцию, укрепляя имидж того или иного региона как среди других 
региональных образований страны, так и за ее пределами и проявляясь во всех сегментах об-
щественной жизни: в экономике, культуре, социальной политике, образовании. Очевидно,  
региональной идентичности присуща и ценностная созидательно-конструирующая функция, 
которая выражается в том, что каждый российский регион выстаивает и системно обновляет 
самобытную содержательную систему региональной идентичности с учетом условий и воз-
можностей (например, культурных, природных или ценностного потенциала населения). Ана-
лиз практики позволяет отметить содержательную многоплановость этого явления. По сути 
оно включает, с одной стороны, неповторимую специфику территориального пространства с 
его культурными достопримечательностями и значимыми для развития региона материальны-
ми ресурсами, с другой стороны, творческие возможности и способности, уровень активности, 
сплоченности, креативной энергии, духовно-нравственные ценности, патриотические порывы 
и устремления жителей, проявляющиеся в созидательной деятельности.  
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Отечественные исследователи, акцентируя внимание на специфике становления фено-
мена российских региональных сообществ, отмечают разнообразные грани этого концепта, 
которые позволяют выявить и констатировать его ценностные аспекты в различных проявле-
ниях. К примеру, одни рассматривают феномен региональной идентичности в психологиче-
ском аспекте как социально-психологическое чувство принадлежности к региональному со-
обществу, при этом границы региона как ментального понятия совпадают с границами  
сообщества [8, с. 123]. В таком ключе ценностный аспект проявляется на индивидуальном 
уровне каждого жителя региона на основании личностной осознанности нерасторжимости с 
местом, где он «свой», где реализует себя в различных социальных ролях, ощущая свою со-
циально-политическую значимость как гражданина. Другие ученые интерпретируют регио-
нальную идентичность в аспекте совокупности культурных отношений на местном уровне, 
связывая ее с понятием «малая родина» [9, с. 13]. В данном контексте региональная иден-
тичность трактуется как отношение индивида к земле, на которой он родился или живет и 
работает. Этот контекст включает взаимодействие человека с региональным социумом, ком-
муникативное пространство позволяет укреплять социальный статус, имиджевое представ-
ление и репутацию жителя региона в местном сообществе. Кроме того, внимание исследова-
телей акцентируется и на осмыслении роли проектных технологий в обновлении политики 
идентичности [10, с. 86]. В данном ключе проявляется весьма важная ценностная состав-
ляющая региональной идентичности в личностном и групповом измерении, когда инициато-
ром реализации социально значимого проекта во благо населения региона является один из  
жителей или их группа. Ценностное значение региональной идентичности проявляется в по-
зитивных инициативах и в их деятельностном воплощении. К примеру, скульптурная компо-
зиция «Пермяк соленые уши» символизирует род занятий пермяков на протяжении не одно-
го столетия. Возведенная в центре Перми в 2006 г. (автор проекта – Р. Исмагилов, пермский 
скульптор), она является одной из самых узнаваемых в столице Пермского края [11].  

В рамках юбилейных торжеств по случаю 300-летия Перми (2023 г.) обрел статус уни-
кального проект #ЖИВОЕДЕТСКОЕ, победитель конкурса президентских грантов в 2022 г. 
Цель проекта – организовать молодежное волонтерское движение, чтобы воспитывать ува-
жение к местной истории в школьной среде. Команды архивных волонтеров из 12 школ го-
рода и края вместе с педагогами собрали материалы (300 живых историй) о детях, которые 
внесли вклад в развитие и становление Перми и Пермского края [12].  

Представляется, что обновление ценностного содержания дефиниции региональной 
идентичности в современных условиях, с одной стороны, обусловлено некоторой расплыв-
чатостью трактовок социально-пространственной идентичности в аспекте «страна – макро-
регион – регион – локальное поселение». С другой стороны, ключевой фактор усиления вни-
мания к региональной идентичности сегодня кроется в необходимости концептуализации 
этнополитических проектов по укреплению общегражданской идентичности России. В этом 
контексте региональную идентичность целесообразно рассматривать как первооснову, стер-
жень общегражданской идентичности, упрочение которого естественным образом будет 
усиливать потенциал общегражданской идентичности. Заметим, что данный посыл проявля-
ется в приоритетах государственного управления с акцентами на укрепление региональной 
составляющей в современных условиях: «Здесь также должны сработать решения по под-
держке субъектов Федерации… Ресурсы надо использовать в том числе для расширения 
возможностей муниципалитетов» [13]. И это не случайно. Концепты региональной и обще-
гражданской идентичности ценны и значимы функционально в контексте созидания, сплоче-
ния, консолидации населения, формирования имиджа страны, регионов, их продвижения, 
укрепления их статуса. К примеру, региональная идентичность в реальном ценностном воп-
лощении может оцениваться в аспекте конкурентных преимуществ (стабильность социально-
экономического развития региона, его привлекательность, комфортность, условия для само-
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реализации граждан и т. д.). В личностном плане региональная идентичность, как отмечено 
выше, проявляется в социальном пространстве межличностного и группового взаимодейст-
вия на основе аккумулирования связей и условий жителя региона, созидательной деятельнос-
ти, самореализации в системе регионального сообщества, его ценностей и приоритетов, осо-
знания человеком значимости, статуса, авторитета региона в общероссийском пространстве.  

Очевидно, что на ценностный содержательный контент региональной идентичности 
влияют различные факторы. К примеру, одна из основных особенностей этой категории – 
динамизм, подвижность, реактивность по отношению к ответам на современные вызовы.  
Региональная идентичность в ценностном контексте – это активно развивающаяся и обнов-
ляющаяся во времени и пространстве многофункциональная система с множеством разно-
сторонних событийных факторов, проблемных вопросов, ответов на вызовы. При этом весь-
ма существенен и эмоциональный компонент, который проявляется через стереотипы  
эмоционального реагирования жителей региона или страны на сложные ситуации (взаимо-
помощь, поддержка, готовность решать проблемы на основе единения, соучастия и т. д.).  

Данные обстоятельства обуславливают необходимость системной работы по продви-
жению и тиражированию уникальных особенностей территорий, направленных на культиви-
рование «духа места», усиление их узнаваемости, формирование положительной микросре-
ды для жителей, дабы минимизировать «утечку» населения из региона, в первую очередь 
молодежи, привлекать дополнительные ресурсы. Структура и механизмы формирования ре-
гиональной идентичности позволяют использовать и традиционные, и креативные методы, 
технологии для конструирования образа «своего» региона в современном российском про-
странстве.  

Продемонстрируем данную тенденцию на примере Пермского края, уникального региона 
с выраженной многослойной идентичностью (локальный, региональный, макрорегиональный 
уровни идентичности). Первый «укрупнившийся» на основе воссоединения Коми-Пермяц-
кого автономного округа и Пермской области в 2005 г., Пермский край весьма продуктивно 
конструирует свою региональную идентичность в краевом статусе. Отметим, что органы  
власти края совместно с гражданским сектором используют различные механизмы и инстру-
менты для обновления содержательной составляющей региональной идентичности. Символи-
ческая политика, язык, традиции, общественное пространство памяти, усиление внимания к 
знаковым местным событиям, памятным датам и краевой столицы, и муниципалитетов – вся 
эта пермская проблематика активно отражается, продвигается не только в местных медиа, га-
зетах и радио, но и в сетевых ресурсах (интернет-ресурс Properm.ru) с целью укрепления 
идентичности региона. Еще один маркер укрепления идентичности – создание песен, гимнов 
о родных местах. Так, песня «Мой Пермский край», появившись в конце 2003 г., обрела сим-
волическую значимость после воссоединения двух субъектов в 2005 г. Сегодня это гимн 
Пермского края, утвержденный наряду с гербом и флагом в качестве официального символа 
30 ноября 2017 г. решением Законодательного собрания Пермского края [14].  

Весьма значим тот факт, что в конструировании идентичности региона в качестве сис-
темообразующих элементов выступают и памятные даты, юбилейные события. Примером 
последовательной и четко спланированной политики созидания региональной идентичности, 
укрепления имиджа и статуса отдельных регионов, их консолидации в едином общероссий-
ском пространстве служит празднование юбилейных дат. Опыт организации такого рода со-
бытий в Российской Федерации имеется: в 2018 г. торжества по случаю 200-летия Грозного; 
в 2021 г. – масштабные события в рамках 800-летия Нижнего Новгорода. 2023 год стал юби-
лейным для Екатеринбурга и Перми. Пермяки отмечали 300-летие основания города – важ-
ного события не только в истории земли Пермской, но и России в целом. Торжества по слу-
чаю данной политически и социально значимой вехи включали интерпретацию регионально-
го своеобразия Пермского Прикамья, институциализацию продвижения идеального образа 
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г. Перми и края в символическом пространстве, в разных сферах пространственной структу-
ры страны в целом. Именно в таком ключе понимаемая региональная идентичность служит 
средством конструирования отличий одного региона от другого, а регион институциализиру-
ется среди населения края и России. 

В этом контексте возможно выделить ряд ключевых функций праздничных событий. В 
их числе, например, обновление социально-экономического пространства, исключительное 
значение имеют консолидирующая (социально-интегративная) функция, функция трансля-
ции социального и культурного опыта и т. д. И это не случайно: юбилейные торжества, как 
правило, пронизаны определенными смыслами, претендующими на основания для формиро-
вания коллективной идентичности: политические и гражданские ценности, национальное 
самосознание, исторический и этнокультурный контекст, экономические основания, соци-
альная среда, религиозный аспект [15].  

300-летие Перми стало знаковым градообразующим культурно-историческим и поли-
тическим событием в общероссийском масштабе. 10 июля 2018 г. издан указ Президента РФ 
№ 411 «О праздновании 300-летия основания г. Перми»1. Для подготовки торжеств были со-
зданы официальные институции: тогда же, в 2018 г., федеральный организационный комитет 
во главе с заместителем председателя Правительства РФ Д. Н. Чернышенко; в 2021 г. по по-
ручению федерального оргкомитета аналогичный комитет на региональном уровне во главе 
с губернатором края Д. Н. Махониным [16]. Подготовка к 300-летию велась комплексно по 
разным направлениям, в их числе обновление главных улиц и фасадов домов Перми, соору-
жение новых инфраструктурных объектов («…благоустройство и ремонт фасадов по всему 
центру города – это повод напомнить пермякам, что юбилей города – это их праздник. Это 
общественный проект, который предполагает вовлечение всех горожан» [17]). И консолида-
ция жителей реально осуществлялась. К примеру, при участии пермяков разработан фирмен-
ный знак 300-летия краевой столицы. Действовала некоммерческая организация «Фонд со-
действия развитию города Перми “Пермь-300”» (Фонд «Пермь-300»), созданная еще 
1 апреля 2016 г. по инициативе нескольких известных пермяков. Календарь празднования 
был сформирован из частных и институциональных инициатив, включал в том числе собы-
тия федерального уровня; среди них – локальные и федеральные проекты, которые стали 
драйверами развития города и региона и демонстрировали возможности Прикамья стране 
и миру. В их числе Международный спортивный форум «Россия – спортивная держава» с 
участием Президента Российской Федерации В. В. Путина, российская «Студенческая вес-
на», масштабный патриотический фестиваль «Оружие Победы» и т. д.  

Организация юбилейных событий и торжеств рассматривалась как инструмент получе-
ния дополнительного финансирования из федерального бюджета и от бизнес-структур. Од-
нако ключевыми задачами проекта «Пермь-300» как инфраструктурной программы, которая 
была разработана в рамках празднования 300-летия Перми, стали информационное продви-
жение, повышение статуса региона, укрепление его имиджа, увеличение его привлекатель-
ности. Эти задачи были акцентированы заместителем председателя оргкомитета «Пермь-
300» Н. Галкиной: «Мы пришли, чтобы рассказать о Перми на федеральном уровне, чтобы о 
городе узнали по всей России, чтобы в Пермский край приезжали туристы из дальних регио-
нов, потому что этот город уникальный, многослойный, не изученный туристами. Поэтому 
наша первая задача – услышать этот город; даже не город, а весь регион» [18].  

В конструировании региональной идентичности социально значимы учреждаемые на 
региональном уровне особые почетные звания и награды. Так, после революции присвоение 
звания «Почетный гражданин города Перми» было возобновлено лишь в 1965 г. Событием, 
                                                 
1 О праздновании 300-летия основания г. Перми : указ Президента РФ от 10 июля 2018 г. № 411 // Президент России : офиц. сайт. URL: 

http://www.kremlin.ru/acts/bank/43301 (дата обращения: 11.11.2024).  
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свидетельствующим о выражении глубокой благодарности и уважения населения и руковод-
ства края отдельным жителям г. Перми и трудовым коллективам, стало учреждение юбилей-
ных наград в соответствии с указом Президента РФ от 10 июля 2018 г. № 411 «О праздновании 
300-летия основания г. Перми», а именно медали «Во славу и развитие Перми» и памятного 
знака «Трудовому коллективу за вклад в развитие Перми»1.  

Юбилей краевой столицы стал мощным импульсом осознания жителями причастнос-
ти к истории и культуре, достижениям Пермского края как неотъемлемой части России. 
Эта идея выступила ценностной доминантной при организации и проведении юбилейных 
событий как инструментов обновления содержания региональной идентичности. С одной 
стороны, торжества стоит интерпретировать как инструмент развития и укрепления регио-
нальной идентичности на внешнем уровне с учетом демонстрации ярких примеров успеш-
ных социальных инициатив в масштабах страны. С другой стороны, юбилейные события 
необходимо использовать в управленческой практике как механизм формирования иден-
тичности во внутреннем пространстве региона с целью единения жителей, возникновения у 
них чувства гордости за свою малую родину на основе эмоционально-психологического 
фона – общей торжественно-одухотворяющей атмосферы сопричастности жителей к сво-
ему региону.  

Проведенное исследование показало, что полифункциональность трактовок и понятий-
ных границ региональной идентичности свидетельствует не только о сложности и многоли-
кости данного феномена, но и о возможностях и необходимости адекватного и грамотного 
использования содержательного потенциала региональной идентичности как управленческо-
го ресурса в укреплении статуса, имиджа, продвижения регионов в общероссийском про-
странстве и за пределами России. При этом в управленческой практике активно используют-
ся новые технологии. Специфика региональной идентичности воплощается, например, при 
брендировании рекламных источников для пропаганды региона в туристической и других 
сферах, в организации процессов социального взаимодействия людей, в продвижении това-
ров и услуг (например, в привлечении в вузы г. Перми иностранных студентов), при созда-
нии баз данных о достижениях региона по разным направлениям жизнеобеспечения и т. д.  

Каждый регион, конструируя свою идентичность на основе уникальных образов-симво-
лов, позиционируя конкурентные преимущества, обеспечивает свою узнаваемость в обще-
российском масштабе. Самый зеленый город нашей страны, город трудовой доблести, науч-
ный, культурный, исторический центр, промышленный гигант, город, где живут люди с 
сильными характерами, внесшие неоценимый вклад в победу в Великой Отечественной вой-
не, и многое-многое другое – это все о Перми, городе в Российской Федерации, отметившем 
свое 300-летие. 
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Аннотация. В статье представлены результаты проведенного анализа визуальной и лингвисти-

ческой самопрезентации британок, занимавших пост мэров городов в период с 2020 по 2024 г., а так-
же тем и повесток, обсуждаемых с жителями городов напрямую в социальной сети. В ходе исследо-
вания выявлены визуальные стратегии, используемые британками-мэрами для укрепления доверия 
горожан и разрушения гендерных стереотипов. Основными темами постов являются общественное 
благосостояние, миграция, образование и феминизм.  
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Введение 
В настоящее время социальные сети играют важную роль в политической сфере. Они 

позволяют отчитываться перед избирателями и общаться с ними напрямую. Особенно полез-
ными социальные сети становятся для женщин-политиков, так как дают возможность обхо-
дить традиционные средства массовой информации. Проблема заключается в том, что медиа 
изображают женщин в стереотипном ключе, это в свою очередь имеет негативные последст-
вия в проведении социальной политики. Благодаря соцсетям женщины-политики более ин-
тегрированы в социальные сети и через них привлекают большую часть общества, чем поли-
тики-мужчины. Визуальная составляющая социальных сетей становится всё более важной, 
требует новых форм самопрезентации и управления имиджем. При помощи лингвистических 
средств социальных сетей политики конструируют свой образ, акцентируя внимание на век-
торах своей политической деятельности.  

В социальных науках признается возрастающее значение визуальной составляющей 
политической коммуникации. Исследованиями в данной области занимаются преимущест-
венно зарубежные авторы, такие как М. Экман и А. Видхольм [1], М. Лаланчетте и В. Рейна-
улд [2], А. Ларссон [3], К. Мюноц и Т. Товнер [4]. В России визуальную составляющую 
женщин-политиков изучает К. В. Киуру, который, в частности, проанализировал социальные 
сети кандидата в президенты РФ 2018 г. К. Собчак [5]. В условиях современного общества, 
перегруженного информацией, именно визуальные образы способны привлекать внимание, 
что особенно важно для женщин-политиков.  

Гендер является характеристикой, которая наиболее полно раскрывает сущность лич-
ности в обществе и влияет на ее формирование. Обратим внимание на взаимосвязь между 
гендером и языком. Лингвисты [см., напр.: 6; 7; 8] пришли к выводу, что речь гендерно спе-
цифична: мужчины и женщины говорят по-разному и о разном. Этот тезис поддерживают 
Дж. Ли и Ю. Лим, которые проанализировали высказывания политиков. Авторы распредели-
ли высказывания по сферам и показали, на какие темы чаще говорят мужчины-политики, а 
на какие – женщины [9]. Это же учитывали и мы при анализе лингвистической самопрезен-
тации женщин – мэров британских городов в период с 2020 по 2024 г. 

Данное исследование сосредоточено на их постах в социальной сети X (Twitter) по  
нескольким причинам. Во-первых, у X (Twitter) широкий охват аудитории за счет краткости 
текстовой информации. Во-вторых, соцсеть имеет возможность публиковать визуально на-
сыщенный контент, что может использоваться для самопрезентации и формирования бренда, 
например через фото- и видеоматериалы выполнения служебных обязанностей, а также с ме-
роприятий, политических встреч. В-третьих, X (Twitter) считается «политической платфор-
мой», где в основном проходят политические дискуссии. Это сочетание делает X «идеальной 
платформой для политического маркетинга» [4, p. 293].  

Выбор британок-мэров в качестве предмета исследования обоснован несколькими при-
чинами. Во-первых, исторический контекст, благодаря которому можно увидеть, что в Вели-
кобритании местное самоуправление, в том числе и должность мэров, довольно долго было 
под контролем мужчин. Первой женщиной-мэром стала Э. Г. Андерсон в 1908 г. в г. Олдбо-
ро. Будучи ярой суфражисткой, она добивалась равных политических прав для женщин. И 
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если права голоса и представительства в парламенте суфражистки смогли добиться, то си-
туация с мэрами-женщинами не улучшилась и оставалась неизменной вплоть до 1990-х гг. 
Это говорит о наличии барьеров, препятствующих доступу женщин к административным 
должностям в Великобритании. Во-вторых, исследование позволяет оценить влияние брита-
нок-мэров на локальные сообщества, включая такие сферы, как образование, здравоохране-
ние и инфраструктура. В-третьих, британки-мэры являются символом политического разно-
образия и демократизации Великобритании. В данном аспекте мэры представляют интересы 
малых групп (мигранты, малоимущие, феминистки), делая политическую систему инклю-
зивной.  

Исследование является попыткой ответить на ряд вопросов. Какие формы визуальной 
самопрезентации используют британские женщины-мэры в X (Twitter)? Какие политические 
вопросы чаще всего выносят на повестку в социальной сети X? Кроме того, автор ставит  
задачу сформировать собирательный образ-портрет мэра-британки, сконструированный с 
помощью различных лингвистических средств, а также классифицировать материал по тема-
тическим областям.  

 
Теоретическая основа исследования 
В основе проведенного исследования лежит в первую очередь внимание к визуальным 

элементам самопрезентации. Изображения вызывают более мощный эмоциональный отклик 
и на более долгое время остаются в памяти, нежели текст [4, p. 295]. Фото и видео способны 
сформировать доверительное отношение граждан к политику, а также работают на продви-
жение его авторитета и легитимности, что делает видеоряд в социальной сети мощным инст-
рументом формирования образа политика [10, p. 78]. Поэтому данное исследование включает 
анализ форм визуальной самопрезентации женщин-мэров Великобритании.  

Одной из таких форм является внешний вид. Традиционные СМИ во многом были со-
средоточены на внешности и одежде женщин, сравнивая их с мужчинами-политиками [9, 
p. 850]. В социальных сетях женщины-политики стремятся противостоять этому предвзятому 
отношению, используя визуальные средства самопрезентации, акцентируя внимание на сво-
ем внешнем виде. Например, могут одеваться менее официально, чем мужчины.  

К другим формам самопрезентации, называемым также позитивными знаками, можно 
отнести улыбку, близкое расположение по отношению к другим людям и взаимодействие с 
ними [11, p. 374]. Выбор одежды в совокупности с иными визуальными стратегиями, такими 
как доминирование (находиться в центре внимания), расстояние до других и серьезный вид, 
может помочь политикам формировать легитимность, демонстрировать авторитет и лидерство.  

По утверждению Ш. Брандс, З. Крайкаймер и Д. Триллинга, «одним из наиболее замет-
ных пробелов в литературе по методам социальных исследований является отсутствие рамок 
кодирования для контент-анализа визуальных данных» [12, p. 2020]. Поэтому для целей дан-
ного исследования были определены оригинальные переменные, такие как: «расстояние до 
окружающих на фото», «взаимодействие с другими людьми на фото», «доминирование на 
фото» и «эмоциональность (улыбчивость / игривость и серьезность)». Данные метрики, осно-
ванные на типологии Брандс, Крайкаймер и Триллинга [12, p. 2023], были соответствующим 
образом изменены для анализа постов в X (Twitter). Переменные взаимодействия и домини-
рования кодировались как присутствующие («кандидат взаимодействует с другими людьми», 
«кандидат доминирует на фотографии и находится в центре внимания») или отсутствующие 
(«кандидат не взаимодействует с другими людьми», «кандидат больше появляется в группе и 
не доминирует на фотографии»). Переменная «расстояние до других» также была основана на 
указанной типологии [12, p. 2023] с использованием категорий кодирования «кандидат распо-
ложен близко к другим людям и к нему можно физически прикоснуться» и «кандидат рас-
положен далеко от других». Эти три переменные были закодированы следующим образом: 
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«мэр изображен один» против «мэр фотографируется с другими людьми» и «политик виден» 
против «невидимого». Для переменной «серьезность» были введены следующие метрики: 
«мэр выглядит серьезным» и «мэр выглядит игривым, веселым или улыбается». Кроме того, 
добавлена метрика для случаев, когда лицо политика не было четко видно («нечетко»). 

Одежда мэров на фотографиях также была кодирована. Разделение осуществлялось по 
следующим категориям: «официальный костюм», «полуофициальный костюм», «неофици-
альная одежда». 

В статье Ю. В. Балакиной и М. Ю. Товкес акцентируется внимание на анализе лингвис-
тической репрезентации гендерных стереотипов на основе андроцентризма [13, с. 383]. Опи-
раясь на исследования А. В. Кирилиной, авторы определяют андроцентризм как отражение 
действующей в обществе социальной гендерной асимметрии, которая посредством языковых 
практик приводит к формированию устойчивых образов, стереотипов и закрепляется в язы-
ковой картине мира. Таким образом, гендерные стереотипы – это культурно и социально 
обусловленные мнения о качествах, атрибутах и нормах поведения представителей обоих 
полов и их отражение в языке [14, с. 227].  

Гендерные стереотипы манифестируются в языке через языковые средства, комплекс-
ный анализ которых в итоге позволяет сконструировать собирательный образ. Под образом 
женщины-мэра автор вслед за исследователями этой проблематики понимает результат и 
приближение к идеальной форме политического субъекта, его восприятие в сознании изби-
рателей, а также его речи и действия, характерные для ассоциации с заботой и отзывчиво-
стью [13, с. 383]. 

 
Анализ визуальных данных 
В ходе исследования вручную просмотрены и проанализированы визуальные данные 

четырех мэров Великобритании: Трэйси Брабин, Джоан Андерсон, Кэролайн Вудли, Роксаны 
Фиац. Все данные внесены в таблицу, в которой осуществлялись расчеты.  

По данным, взятых из аккаунта Т. Брабин, мэра Западного Йоркшира, заключаем, что 
ее самопрезентация строится на взаимодействии с другими людьми, при этом мэр появляется 
в группе, доминирует на фотоматериалах в группе, переключая все внимание на себя. 
Т. Брабин работает на публику, всегда улыбается на камеру и выдерживает официальный 
стиль в одежде. Основу ее стиля составляют официальные костюмы (брюки, пиджак / карди-
ган). Лишь в немногочисленных случаях мэр предстает перед публикой в неофициальной 
одежде (джинсы, свитер, футболка и т. д.).  

Дж. Андерсон, мэр Ливерпуля, строит самопрезентацию на основе полуофициального 
стиля в одежде (использует платья, рубашки), взаимодействия с людьми, создает на публи-
куемых фото игривый образ. Однако на фотографиях она предпочитает доминировать, а 
не сливаться с остальными.  

К. Вудли, мэр Хакни, не уделяет должного внимания своей визуальной самопрезента-
ции в социальных сетях. По имеющимся данным можно сказать, что ее образ строится на 
групповых фотографиях, при этом за ней не замечено никаких взаимодействий с людьми. В 
одежде доминирует официальный стиль, хотя она не против и полуофициального стиля.  

Р. Фиац, мэр Ньюхэма, на всех фотографиях выглядит серьезной, не доминирует, ста-
раясь взаимодействовать с окружающими людьми. На публике появляется в неофициальной 
одежде. Таким образом она презентует себя как близкий жителям Ньюхэма человек, к кото-
рому можно обратиться с любой просьбой и с любым предложением.  

Проведя анализ визуальных составляющих самопрезентации, мы можем сказать, что 
указанные женщины-мэры часто взаимодействуют с другими людьми (76,8 %), доминируют 
на фото даже тогда, когда фотографируются с другими людьми (49,5 %); в 77,2 % случаев 
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изображаются близко к людям на визуальных источниках, при этом преимущественно улы-
баются (57,9 %).  

Семантические сферы, конструирующие образ женщины-мэра 
Отобранные по ключевым словам твиты маркируют темы, связанные с деятельнос-

тью женщин на постах мэров, и могут быть объединены в несколько семантических сфер 
(см. рис.).  

 
Частота употребления слов различных семантических сфер в постах мэров 

 
Семантическая сфера «Иммиграция» (118 твитов) отражает тенденцию в политической 

и административной сферах Великобритании, включает в себя высказывания, связанные с 
предоставлением прав мигрантам, с их правовым и экономическим положением в городах. 
Причем разные мэры-британки по-своему относятся к данной проблеме. 

Р. Фиац, мэр Ньюхэма, очень озабочена проблемами иммигрантов, их общин, что мож-
но увидеть в одном из ее постов: Мусульманские общины Ньюхэма не сталкиваются с угро-
зами исламофобии, как это происходит в других городах страны. Около 20–30 % наших ме-
четей получили поддержку от администрации. 

К. Вудли, мэр Хакни, хочет сделать свой город безопасным и комфортным местом для 
мигрантов: Этим летом мы выступили за единство – Хакни не место для ненависти, и мы 
работаем совместно со своими партнерами, чтобы создать город-убежище.  

Дж. Андерсон, бывший мэр Ливерпуля, проводила мероприятия, связанные с упрощен-
ной интеграцией мигрантов: Представители этнических меньшинств посетили мероприя-
тие по поддержке бизнеса. Провели беседы, обсудили идеи и провели нетворкинг.  

Другими крупными семантическими сферами являются «права человека» (81 твит) и 
«дети и образование» (65 твитов). Они имеют положительный отклик у жителей городов, что 
влияет на образ женщин-мэров как поддерживающих идею «городов социального благосос-
тояния». Наибольшее внимание детям и образованию уделяют Р. Фиац и Т. Брабин, мэр За-
падного Йоркшира. Из их публикаций можно узнать о создании городских программ по под-
держке талантливых школьников. Творческие отрасли Западного Йоркшира переполнены 
невероятными карьерными возможностями! Мы оказываем бесплатную поддержку сотням 
школ и колледжей, чтобы помочь студентам попасть в творческие отрасли – независимо 
от их экономического благосостояния или происхождения, – пишет в микроблоге Т. Брабин. 
Р. Фиац поддерживала инициативу бесплатных завтраков для детей в муниципальных шко-
лах: Ньюхэм был пионером программы Eat for Free. Теперь эта инициатива оказывает зна-
чительное влияние на весь Лондон, гарантируя всем детям доступ к здоровой и питатель-
ной пище независимо от их происхождения.  
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Следующая семантическая сфера – «благосостояние» (64 твита), сюда отнесены публи-
кации, связанные со строительством социальных объектов, домов, парков, состоянием обще-
ственного транспорта. Образ мэра-строителя конструирует Т. Брабин, которая опубликовала 
52 твита с отчетами о проделанной работе в данной сфере: Помогаем пассажирам в приго-
родных районах избежать необходимости совершать поездки через переполненный центр 
города или пересаживаться на другой автобус. Все это часть нашей работы по улучшению 
транспортного сообщения в регионе!  

Семантические сферы со средним показателем публикаций, такие как «бедность» 
(32 твита), «феминистская повестка» (24 твита) и «здоровье» (20 твитов), создают образ мэ-
ра, озабоченного проблемами здоровья жителей города, экономическим положением горо-
жан, а также транслируют феминистскую повестку, связанную с созданием безопасной сре-
ды в Западном Йоркшире для женщин: Наша миссия – обеспечить безопасность женщин и 
девочек. Теперь нам нужно больше мужчин и мальчиков, которые выступят в качестве со-
юзников и помогут нам сделать Западный Йоркшир самым безопасным местом для женщин 
и девочек.  

Семантические сферы «окружающая среда» (15 твитов), «права животных» (17 твитов), 
«искусство» (6 твитов) – наименее упоминаемые. Вероятно, это связано с тем, что данные 
вопросы имеют более низкий приоритет по сравнению с другими темами. К. Вудли активно 
строит свой образ на единении с природой, что можно увидеть из ее постов: Присоединяй-
тесь к нашим прогулкам по прекрасным паркам и зеленым зонам. Т. Брабин тоже стремится 
поддерживать образ мэра «зеленого города»: Загрязнение оказывает ужасное воздействие 
на наше физическое и психическое здоровье. Мы работаем над тем, чтобы сделать регион 
более зеленым, где каждый может жить дольше и быть более здоровым.  

При исследовании постов удалось выяснить также, что британки-мэры в конструирова-
нии своих образов стараются отстраниться от семантических сфер и языковых средств, тра-
диционно принадлежащих мужчинам-политикам. В проанализированных публикациях мик-
роблогов не удалось обнаружить семантические сферы «терроризм и преступность», «ору-
жие», «национальная оборона». Лишь несколько упоминаний связано с такими сферами, как 
«экономика и бизнес» (26 твитов), «военные действия» (2 твита), «налоги» (2 твита), «ино-
странные дела» (5 твитов). 

 
Вывод 
Анализ аккаунтов британских женщин-мэров показывает, что визуальные образы яв-

ляются ключевым элементом формирования политического имиджа. Женщины-политики 
активно используют фотографии и видео для создания доверительного отношения, демонст-
рации своей вовлеченности в общественную жизнь и укрепления лидерских позиций. 

Исследование выявило несколько доминирующих визуальных стратегий, используе-
мых женщинами-мэрами, таких как демонстрация взаимодействия с людьми, улыбчивость, 
формальный и полуформальный стиль одежды, что способствует укреплению их авторитета. 
Важным результатом стало также преобладание на фотографиях элементов доминирования, 
несмотря на коллективные изображения, что свидетельствует о стремлении женщин-полити-
ков утвердить свои лидерство и компетентность. 

На основании проанализированной информации о собирательном образе британки-мэ-
ра, сконструированном при помощи различных лингвистических средств, а также семанти-
ческих сфер в твитах, можно заключить, что женщины-мэры остаются приверженцами ген-
дерного разделения политических сфер. К тому же в период с 2020 по конец 2023 г. пост  
мэра города в Великобритании занимают четыре женщины, что говорит о низкой привлека-
тельности и доступности административного поста для женщин. 
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Образ британских женщин-мэров, сконструированный через лингвистические средства, 
отражает их ориентацию на социальную справедливость, заботу и инклюзивность, что под-
держивается в социальных сетях. Важными тематическими сферами для них являются права 
человека, дети и образование, социальное благосостояние и экология. Например, Р. Фиац ак-
тивно продвигает права мигрантов, в то время как Т. Брабин сосредоточена на развитии инф-
раструктуры и поддержке образования. Эти темы, традиционно ассоциируемые с «женски-
ми» ролями, формируют образ заботливых и прогрессивных лидеров, защищающих интере-
сы уязвимых групп. 
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В последнее десятилетие проблематика, связанная с женским вопросом, в мире макси-

мально остра. Женщины превращаются в значимую общественно-политическую силу. Жен-
ский вопрос присутствует в партийных программах, выносится на референдум, попадает на 
первые страницы СМИ, с ним массово выходят на улицы. Как правило, участие женщин в 
политике связывается с представленностью женщин на уровне национальной и наднацио-
нальной политики. В этом как ученые, так и СМИ следуют тренду, заданному маркерами по 
достижению гендерного равенства Совета Европы, среди которых – уровень представленнос-
ти женщин в национальных парламентах. Гендерный баланс в политической жизни и в орга-
нах принятия решений – это согласованная на международном уровне цель, изложенная в 
Пекинской декларации и Платформе действий1. В сентябре 2015 г. Организация Объединен-
ных Наций приняла резолюцию Повестки дня в области устойчивого развития на период до 
2030 года, которая включает 17 целей в области устойчивого развития, и задача 5 говорит о 
гендерном равенстве, а именно: «расширение участия женщин в политической жизни имеет 
важное значение для реализации идеи устойчивого развития путем обеспечения полного и 
эффективного участия женщин и равных возможностей лидерства на всех уровнях принятия 
решений в политической, экономической и общественной жизни» [1]. 

Согласно данным 2023 г., среди стран ЕС в индексе Европейского института гендерно-
го равенства Польша занимает 18-е место, ниже среднего по Европейскому союзу [2], что 
определенно свидетельствует о недостаточном прогрессе Польши в вопросе гендерного ра-
венства. Однако следует учитывать, что в политической жизни важно не только и не столько 
участие на уровне всей страны, сколько участие на уровне отдельных городов и, в европей-
ском случае, отдельных коммун. 

Проблема участия женщин в процессе принятия политических решений – это вопрос, 
который активно освещается и обсуждается в польской прессе по случаю каждых польских 
выборов. Согласно данным Межпарламентского союза, на 1 июля 2019 г. женщины состав-
ляли 24,2 % всех депутатов национальных парламентов, что демонстрирует медленный рост 
с 11,3 % в 1995 г.; сегодня Польша занимает 54-е место в мире, приблизившись вплотную к 

                                                 
1 Пекинская декларация. Принята четвертой Всемирной конференцией по положению женщин, Пекин, 4–15 сент. 1995 г. // Организация 

Объединенных Наций : офиц. сайт. URL: https://www.un.org/ru/documents/decl_conv/declarations/womdecl.shtml (дата обращения: 
15.11.2024). 
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критическому порогу в 30 %, однако пока не достигнув его [3, s. 5]. При этом уже в 1997 г. 
впервые в истории польского парламента женщина возглавила одну из его палат – маршал-
ком Сената стала А. Гжещковяк. При этом современная Польша знает многих женщин-ми-
нистров (так, Б. Шидло с 2015 по 2017 г. была премьер-министром, представляла партию 
«Право и справедливость»), среди узнаваемых лиц в крупнейших польских политических 
партиях есть представительницы женского пола. 

Каждые очередные польские выборы не снижают градуса общественных дискуссий по 
женской проблематике. С 2011 г. в Польше на уровне парламентских, локальных выборов, а 
также выборов в Европарламент действует принцип паритета пола: списки кандидатов 
должны содержать не менее 35,0 % представителей одного пола, и число локальных само-
жондов, где женщины не представлены совсем, уменьшается. В локальных выборах 2018 г. 
по стране участвовало рекордное количество женщин: 42,0 % зарегистрированных кандида-
тов в муниципальные советы, повяты и сеймики (рост на 4,0 % по сравнению с предыдущи-
ми выборами) и 18,0 % кандидатов в главы общин, мэры и президенты (здесь тоже рост на 
2,0 %) [4]. Женщины ярко представлены и в польской политике локального уровня. Три ка-
денции подряд президентом Варшавы была женщина Х. Гронкевич-Вальц, в четвертый раз в 
2024 г. на должность президента Лодзи вновь избрана Х. Здановска, президентом Гданьска в 
2019 г. стала А. Дулькевич. Хотя безусловно подавляющее большинство руководителей 
польских городов – мужчины. Участие женщин в местных органах власти в Польше в целом 
медленно, но неуклонно увеличивается. Анализ, проведенный Институтом по связям с обще-
ственностью, показывает, что в настоящее время женщины в муниципальных советах со-
ставляют около 27,0 %, а в районах Варшавы – около 40,0 %, в повятских советах – 21,0 %. 
Для сравнения: в 1998 г. женщин в местных органах власти было 15,0 % [5]. Таким образом, 
в католической, во многом традиционалистской по сей день Польше большие города стра-
ны – Варшаву, Гданьск и Лодзь (в первую очередь именно Лодзь относят к наиболее феми-
низированным городам) – с разнообразной политической повесткой, с крупными и локаль-
ными политическими силами на местном уровне, с широко представленной женской повест-
кой мы можем рассматривать как яркие примеры для анализа самопрезентации женщин-
мэров. 

Важно отметить, что после пандемии Covid-19 появились исследования, данные кото-
рых фактически говорят о востребованности женщин-политиков в мире: страны, возглавляе-
мые женщинами, показали лучшие результаты, чем страны, возглавляемые мужчинами. Это 
было характерно, например, для Новой Зеландии, Германии, Тайваня, Бангладеш, Бразилии. 
При этом ученые отмечали, что вывод о большей эффективности женщин в политике вполне 
может быть ложным, так как, по оценке исследователей, «страны, в которых женщины ста-
новятся лидерами, могут обладать определенными характеристиками, которые позволяют им 
лучше реагировать на такие кризисы. Они могут быть богаче, менее населенными или иметь 
более благоприятные гендерные отношения» [6, p. 405]. 

Женщины-мэры – все более частое явление в западном мире. Однако серьезный инте-
рес вызывает именно то, в самом ли деле политические действия, высказывания, темы город-
ской повестки в случае мэра-женщины будут иметь определенные особенности, связанные с 
полом главы города. Анализ гендерного дисплея может показать, имеется ли сходство в дей-
ствиях и риторике мэров-женщин, каковы их пути попадания в политику, на какие темы го-
родской повестки они готовы реагировать в социальных сетях, используют ли они свой пол в 
качестве фактора в своей политической деятельности. 

Термин «гендерный дисплей» с точки зрения И. Гофмана предполагает, что в процессе 
коммуникации люди предварительно должны установить условия контакта, стиль или фор-
мулу для отношений между людьми, которые демонстрируют дисплеи и воспринимают их 
[7, p. 69]. Презентация себя через социальные сети – это важный источник, помогающий оп-
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ределить, на какие темы высказывается глава города, каким способом обращается к избира-
телям-горожанам. Социальные сети – это, безусловно, место презентации себя и, в случае с 
политиком, своей повестки, и через анализ социальных сетей можно увидеть, как именно 
женщиной-мэром создается ее собственный образ, каким темам она склонна уделять внима-
ние, на какие темы реагирует, имеются ли общие тенденции в самопрезентации в соцсетях 
для женщин – мэров польских городов. 

Как уже было сказано выше, три крупных польских города в последнем десятилетии 
возглавляли или возглавляют женщины. Согласно действующему правовому статусу, мэр 
города не является декоративной фигурой, он – исполнительный орган коммуны и в то же 
время орган государственного управления, наделенный административной властью и имею-
щий свои собственные, отличительные административные полномочия. В оригинале глава 
города в Польше называется президент (prezydent). 

Ханна Гронкевич-Вальц занимала пост президента столичного города Варшавы с 2006 
по конец 2018 г. По образованию она юрист и профессор права, преподаватель высшей шко-
лы. В одном из ее постов в социальных сетях звучит слоган: «Я профессор права, поэтому я 
буду защищать права!» Х. Гронкевич-Вальц сделала мощную политическую карьеру. Еще до 
1991 г. она участвовала в деятельности движения «Солидарность». В 1992–2000 гг. возглав-
ляла Польский национальный банк, в 1998–2000 гг. была председателем совета денежной по-
литики, в 2001–2004 гг. – вице-председателем Европейского банка реконструкции и развития. 
В 1995 г. Гронкевич-Вальц участвовала в выборах на пост президента Республики Польша, 
поддерживаемая католическими кругами, она набрала 2,76 % голосов [8]. С 2006 по 2017 г. 
Х. Гронкевич-Вальц занимала пост вице-президента партии «Гражданская платформа», в ко-
торую вступила в 2004 г. С 2024 г. Х. Гронкевич-Вальц – член Европейского парламента де-
сятого созыва. Таким образом, уже до избрания на пост главы столицы Гронкевич-Вальц бы-
ла известным в стране политиком, и ее политическая карьера не завершилась после того, как 
она покинула пост президента Варшавы. Определенно можно говорить, что Х. Гронкевич-
Вальц – живой и яркий пример сильной женщины-профессионала в польской политике. 

С 2019 г. пост президента города Гданьска занимает Александра Дулькевич, и на выбо-
рах весной 2024 г. она же была переизбрана на этот пост уже по результатам первого тура. 
Гданьск – шестой по количеству населения город в стране, крупный порт и центр промыш-
ленности. И А. Дулькевич стала первой женщиной на посту его мэра. По мнению профессора 
А. Моджеевского, политолога из Гданьского университета, Гданьск – это один из наиболее 
либеральных городов в Польше, но если посмотреть на участие женщин в локальной поли-
тике, то он не выделяется на фоне остальных польских городов [9]. 

А. Дулькевич, как и Х. Гронкевич-Вальц, получила юридическое образование. Она уча-
ствовала в избирательной кампании Х. Гронкевич-Вальц и считает себя ее последовательни-
цей. Свою политическую карьеру Дулькевич начинала в Консервативной народной партии и 
ее молодежной организации. Участвовала в подготовке к проведению Евро-2012 в Гданьске, 
и называет это одним из своих профессиональных достижений [10]. Дулькевич работала в 
Европейском центре солидарности и Гданьской агенции экономического развития. До вступ-
ления в должность мэра была заместителем своего предшественника – президента Гданьска 
П. Адамовича – по экономической политике, и во время выборов органов местного само-
управления, в ходе которых избираются и мэры городов, в 2018 г. возглавляла предвыбор-
ный штаб Адамовича, а также была председателем фракции «Гражданской платформы» в 
городском совете Гданьска. 

Исполнять обязанности президента Гданьска А. Дулькевич начала 17 января 2019 г. пос-
ле громкого публичного убийства своего предшественника и руководителя П. Адамовича, и 
уже в марте того же года она победила на досрочных выборах президента Гданьска, набрав 
более 82 % голосов [11]. 
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Четвертым по численности населения в стране городом – Лодзью – с 2010 г. руководит 
Ханна Здановска. Как и упомянутые выше ее коллеги, Здановска с точки зрения партийных 
предпочтений является представительницей «Гражданской платформы», куда вступила в 
2005 г. В 2015 г. Х. Здановска была одним из основателей предвыборного комитета кандидата 
в президенты Республики Польша от «Гражданской платформы» Б. Комаровского. В отличие 
от коллег Здановска – выпускница факультета строительства и архитектуры Лодзинского 
университета, долгое время занималась торгово-экономическими вопросами, была президен-
том Лодзинской торгово-промышленной палаты. В течение всех трех уже завершившихся пе-
риодов ее президентства Х. Здановска стремилась привлечь в Лодзь крупные инвестиционные 
проекты – масштаба страны, Европы, мира, такие как обновление крупнейшей в стране трас-
сы W-Z, проведение в Лодзи восьмого европейского экономического форума в 2015 г, попыт-
ка привлечь в Лодзь Экспо-2022, в итоге привлечение Expo Horticultural – 2024 [12]. 

Мы видим, что три женщины-мэра своей карьерой обязаны партии, причем они пред-
ставляют одну и ту же партию. В рамках грантового проекта № 21-011-31794 «Мобилизация 
vs самоорганизация: кросснациональный анализ факторов и векторов женского участия в по-
литике» авторами проекта в открытых источниках была найдена информация и на ее основе 
составлена база данных женщин-парламентариев из шести стран Европы и Америки, в том 
числе исследованы женщины польского парламента за период с 2017 по 2021 г. [13]. В ходе 
исследования было отмечено, что в парламент подавляющее большинство женщин попадают 
через партию, которой они обязаны своей успешной политической карьерой; очевидно, гово-
ря о женщинах-мэрах, мы имеем дело с тем же трендом. Кроме того, исследование женщин-
парламентариев выявило, что в результате применения закона о квоте женщины в избира-
тельных списках польских партий стали нормой, однако максимальное количество женщин 
готовы выставить в своих рядах представители именно левой части политического спектра. 
«Гражданская платформа» не являет собой самую левую часть польского политического 
спектра, однако занимает место левее центра, и, возможно, то, что три женщины – мэра круп-
ных польских городов представляют одну из двух главных политических партий в стране 
(причем более левую из двух), является не просто совпадением, а подтверждает тренд. 

Х. Гронкевич-Вальц 72 года, она дочь варшавского повстанца, замужем за инженером, 
у пары взрослая дочь [14]. А. Дулькевич 45 лет, она воспитывает дочь-подростка, о чем упо-
минает на своем предвыборном сайте: «президент Гданьска, жительница Поморья, граждан-
ка Республики Польша и Европы, гданьчанка по крови и кости, мама подростка»; кандидат в 
мэры описывает себя не только как должностное лицо, но и как человека, женщину, как ма-
му. Х. Здановске 65 лет, она разведена и многие годы находится в неформальном союзе, от 
первого брака у нее сын. Таким образом, нам сложно на этих трех примерах обнаружить 
подтверждение стереотипа о традиционных, религиозных многодетных польских семьях. 
Однако все дамы имеют детей и состояли в союзах, что также совпадает с результатами, по-
лученными при исследовании женского состава польского парламента. 

Каждая из указанных мэров имеет свой аккаунт в социальной сети X (Twitter), который 
ведется достаточно активно, что позволяет составить представление о том, каким образом 
женщины-мэры выстраивают коммуникацию с горожанами-избирателями и имеет ли здесь 
значение женский пол. Мнение о том, что современная степень медиатизации политики не-
избежно приводит к повышенному вниманию к личности политика, уже устоялось. Однако в 
этом отношении выборка из трех польских женщин-мэров говорит нам, что все женщины 
не готовы самостоятельно предоставлять информацию о приватной жизни в социальных се-
тях или на своих сайтах, мы можем найти лишь крупицы информации в публикациях в СМИ 
(упоминание А. Дулькевич своей дочери является единственным исключением). Таким обра-
зом, мы видим, что польские женщины-политики готовы использовать социальные сети 
лишь для презентации своей общественно-политической деятельности.  



О. В. ТИМОФЕЕВА 91 

Для анализа тематики, поднимаемой польскими мэрами, можно обратиться к работе Дж. 
Ли и Ю. Лим, в которой предложена классификация спектра проблем на условно мужские и 
условно женские [6, p. 4]. Авторы отнесли к женским проблемам детей, образование, здраво-
охранение, права человека, семью, благосостояние, бедность и окружающую среду; к муж-
ским – проблемы, связанные с экономикой, бизнесом, налогами, армией, национальной обо-
роной, иностранными делами, наукой и технологиями, терроризмом и преступностью. В на-
стоящем исследовании мы добавим к женским проблемам расизм и людей с ограниченными 
возможностями, к теме детей будет добавлено слово «школа», к «окружающей среде» – слово 
«климат». Эти слова были использованы в качестве поисковых запросов для поиска твитов в 
личных аккаунтах трех польских женщин-мэров. Учитывая, что Х. Гронкевич-Вальц с конца 
2018 г. не является мэром, обследовался последний год ее пребывания в должности. Для 
Х. Здановской и А. Дулькевич, переизбранных весной 2024 г. на очередной срок, рассматри-
вался год, предшествующий переизбранию. При поисковом запросе исключались ответы на 
твиты, но учитывались перепосты твитов. Запрос делался на польском языке, так как именно 
на нем ведут свои страницы польские мэры. Типичный запрос выглядел следующим обра-
зом: zdrowie (from:hannagw) lang:pl until:2018-11-22 since:2017-11-22 -filter:replies. В таблице 
представлены результаты поиска по ключевым словам.  

 
Результаты поиска по ключевым словам в личных аккаунтах польских женщин-мэров 

Ключевые слова 

Ханна  
Гронкевич-Вальц  

Hanna 
Gronkiewicz-Waltz 

Ханна Здановска 
Hanna Zdanowska 

Александра  
Дулькевич 
Aleksandra 
Dulkiewicz 

Dzieci, edukacja i szkola / дети, образо-
вание и школа 30 14 10 

Zdrowie / здоровье 15 10 7 
Prawa czlowieka / права человека 3 0 1 
Niepelnosprawność / ограниченные 
возможности 1 0 1 

Rodzina / семья 0 0 1 
Migranci / мигранты 0 0 0 
Przemoc / насилие 0 1 1 
Ubóstwo / бедность 0 0 0 
Środowisko i klimat / окружающая  
среда и климат 11 2 1 

Prawa zwierząt / права животных 0 0 0 
Sztuka / искусство 1 1 0 
Kobiety / женщины 5 5 2 
Rasizm i rasisci / расизм и расисты 1 0 0 
Podatki / налоги 5 1 0 
Broń / оружие 0 0 1 
Wojskowy / вооруженные силы 0 2 0 
Sprawy zagraniczne / иностранные дела 0 0 0 
Imigracja / иммиграция 0 0 0 
Ekonomia i biznes / экономика и бизнес 1 1 0 
Obrona narodowa / национальная  
оборона 1 0 0 

Nauka i technologia / наука и технология 0 3 1 
Terroryzm i przestępczość / терроризм и 
преступность 1 0 0 
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Сразу необходимо сказать о некоторых ограничениях данного анализа аккаунтов. По 
поисковым запросам мы не всегда могли обнаружить ожидаемые посты, если политик ис-
пользовал синонимы при описании той самой темы. И наоборот, мы могли получить в ре-
зультате запроса твиты на иную тему, где использовалось искомое слово в ином значении. 
Например, по запросу «здоровье» мы получали адресованные горожанам твиты с новогод-
ними поздравлениями и пожеланиями здоровья. В результатах мы не получали твиты, где 
говорилось о таких болезнях, как, например, рак груди, потому что в твите не использова-
лось само слово «здоровье», однако содержательно он безусловно относится к этой теме. В 
твитах Х. Здановской мы обнаружили в результатах запроса «окружающая среда и климат» 
использование этих слов в переносном значении, а в твитах по запросу «вооруженные силы» 
получили сообщения о состоявшихся баскетбольных матчах, где принимала участие команда 
армии. Кроме того, имело место хронологическое несовпадение последнего года в должно-
сти, что также могло внести свои коррективы. Таким образом, подобное исследование опре-
деленно не дает абсолютно полной и корректной картины и требует дополнения другими ме-
тодами, однако оно позволяет сделать некоторые выводы. 

Мы обнаружили, что три женщины-мэра наиболее активно высказываются на темы, 
связанные с детьми, образованием, школой и здоровьем. У всех трех есть твиты на тему ок-
ружающей среды и климата; на темы, связанные с женщинами. Эти темы исследователи од-
нозначно относят к условно «женским», темам, которые традиционно держат в орбите своего 
внимания именно женщины-политики. Мы не обнаруживаем высказываний об иностранных 
делах, миграции, вооруженных силах скорее всего потому, что эти вопросы не только отно-
сятся к условно «мужским», но и находятся за пределами локальной городской политики. И 
Х. Гронкевич-Вальц, и Х. Здановска упоминали меры, связанные с бизнесом (относятся к 
мужской тематике), однако эти вопросы на локальном уровне относятся к компетенции гла-
вы города, поэтому высказывания на данную тему не удивительны. При этом мы не обнару-
живаем и высказываний на темы, традиционно относимые к «женским»: бедность и ограни-
ченные возможности здоровья, права животных, вероятно, они действительно не входят в 
поле зрения данных женщин-президентов, либо эти слова не попали в поисковый запрос, и 
требуется более пристальный анализ иным методом. 

В целом можно сказать, что польские женщины-мэры используют социальные сети до-
вольно активно – как для взаимодействия с избирателями, так и для выражения своей пози-
ции по текущим вопросам. Представленный вариант анализа нуждается в совершенствова-
нии, однако определенно позволяет делать выводы первого уровня. 
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Аннотация. На основе прикладного социологического исследования и статистической инфор-
мации дается оценка криминогенной ситуации и работы сотрудников межмуниципального отдела 
полиции Министерства внутренних дел Российской Федерации «Березниковский» Пермского края. 
Методом социологического опроса определен уровень доверия жителей г. Березники и Усольского 
муниципального района Пермского края к представителям правоохранительных органов. Проводится 
утверждение, что для достижения правопорядка полиция должна быть ориентирована не только на 
милитаризованные структуры, наряду с репрессивными мерами должна набирать силу ориентация на 
социальное обслуживание населения.  
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Abstract. On the basis of applied social research and statistical evaluation are given the crime situation 

and the work of the staff of inter-municipal police department of the Interior Ministry “Berezniki” Perm ter-
ritory. The method of the sociological survey determined the level of trust and the residents of the city of 
Berezniki and Usolye municipal district of the Perm territory to representatives of law enforcement agencies. 
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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