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Основан в 2007 г. 

 
Научный журнал «Общество: политика, экономика, право» включен в Перечень рецензируемых 

научных изданий, в которых должны быть опубликованы основные результаты диссертаций на соиска-
ние ученой степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук (опубликован на офици-
альном сайте ВАК 01.12.2015), в соответствии с требованиями приказа Минобрнауки России от 25 июля 
2014 г. № 793 с изменениями, внесенными приказом Минобрнауки России от 3 июня 2015 г. № 560 (заре-
гистрирован Министерством юстиции Российской Федерации 25 августа 2014 г., регистрационный 
№ 33863) по политическим (23.00.01, 23.00.02, 23.00.03, 23.00.04, 23.00.05, 23.00.06), экономическим 
(08.00.05, 08.00.14), юридическим (12.00.01, 12.00.08, 12.00.12, 12.00.14) наукам. 

Журнал «Общество: политика, экономика, право» зарегистрирован в Федеральной службе по 
надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 
26.11.2010 г. Номер свидетельства ПИ № ФС77-42798. 

Журнал «Общество: политика, экономика, право» зарегистрирован в Российском индексе науч-
ного цитирования. Лицензионный договор с ООО «НЭБ» № 62-03/2011R от 23.03.2011 г. на включение 
информации об опубликованных статьях в систему Российского индекса научного цитирования. 

Журнал входит в следующие международные базы данных: UlrichsWeb, EBSCO, Crossref. 
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РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ: 
– по политологии: 
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Морозов Илья Леонидович, доктор политических наук, кандидат философских наук, доцент, профессор кафедры 
государственного управления и политологии Волгоградского института управления – филиала Россий-
ской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Савинов Леонид Вячеславович, доктор политических наук, доцент, декан факультета государственного и 
муниципального управления Сибирского института управления – филиала Российской академии 
народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации, 

Яковлев Максим Владимирович, доктор политических наук, заведующий кафедрой философии и общегума-
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– по экономическим наукам: 

Бухвальд Евгений Моисеевич, доктор экономических наук, профессор, заведующий Центром федеративных 
отношений и регионального развития Института экономики Российской академии наук, 

Вукович Галина Григорьевна, доктор экономических наук, профессор, заведующий кафедрой экономики 
предприятия, регионального и кадрового менеджмента Кубанского государственного университета, 
заслуженный деятель науки Кубани, академик Российской академии естественных наук, 

Ефремова Татьяна Александровна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры финансов и кре-
дита Национального исследовательского Мордовского государственного университета им. Н.П. Огарева,  

Жариков Михаил Вячеславович, доктор экономических наук, доцент, профессор департамента мировой эко-
номики и мировых финансов Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Зыкова Наталья Валерьевна, кандидат экономических наук, доцент, заведующий кафедрой экономики и 
управления Северного государственного медицинского университета, 

Кузнецов Николай Владимирович, доктор экономических наук, кандидат технических наук, директор научно-
исследовательского института управления цифровой трансформацией экономики Государственного 
университета управления, главный научный сотрудник Института экономической политики и проблем 
экономической безопасности Финансового университета при Правительстве Российской Федерации 
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Линецкий Александр Федорович, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры внешнеэкономи-
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сотрудник Института экономики Уральского отделения Российской академии наук, 

Максанова Людмила Бато-Жаргаловна, доктор экономических наук, доцент, старший научный сотрудник 
Байкальского института природопользования Сибирского отделения Российской академии наук, за-
служенный экономист Республики Бурятия, 

Миролюбова Анастасия Александровна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры менедж-
мента Ивановского государственного университета, 
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научного центра Российской академии наук, профессор кафедры экономической теории, мировой и ре-
гиональной экономики Волгоградского государственного университета, 

Назаров Дмитрий Михайлович, доктор экономических наук, заведующий кафедрой бизнес-информатики 
Уральского государственного экономического университета, 

Никулкина Инга Владимировна, доктор экономических наук, доцент, профессор кафедры «Экономика и фи-
нансы» Финансово-экономического института Северо-Восточного федерального университета 
им. М.К. Аммосова, ведущий научный сотрудник департамента налоговой политики и таможенно-та-
рифного регулирования Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Новикова Ирина Викторовна, доктор экономических наук, доцент, доцент кафедры финансовой стратегии Мос-
ковской школы экономики, профессор Центра стратегических исследований Института математических 
исследований сложных систем Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова, 
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раслях ТЭК» Института сервиса и отраслевого управления Тюменского индустриального университета, 

Сигал Анатолий Викторович, доктор экономических наук, доцент, профессор, профессор кафедры бизнес-
информатики и математического моделирования Института экономики и управления (структурного 
подразделения) Крымского федерального университета им. В.И. Вернадского, 

Травкина Елена Владимировна, доктор экономических наук, доцент, профессор департамента финансовых 
рынков и банков Финансового университета при Правительстве Российской Федерации, 

Хромова Ирина Николаевна, кандидат экономических наук, доцент, доцент кафедры бухгалтерского учета 
Кубанского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, 

Чернова Елена Викторовна, доктор экономических наук, кандидат технических наук, профессор, профессор 
Высшей школы биотехнологий и пищевых производств Санкт-Петербургского политехнического уни-
верситета Петра Великого, 

Шабанов Виктор Леннарович, доктор социологических наук, кандидат экономических наук, доцент, ведущий 
научный сотрудник Института аграрных проблем Российской академии наук, 

Ястребов Олег Александрович, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой административного и финансового права, директор Юридического института Россий-
ского университета дружбы народов, 

– по юридическим наукам: 

Адыгезалова Гюльназ Эльдаровна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой конституци-
онного и муниципального права, профессор кафедры теории и истории государства и права Кубан-
ского государственного университета, 

Бахновский Александр Викторович, кандидат юридических наук, доцент кафедры международного права 
Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия, 

Белогорцева Христина Вячеславовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры социально-
гуманитарных и финансово-правовых дисциплин Воронежского института Федеральной службы ис-
полнения наказаний,  

Бородинова Татьяна Геннадьевна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой уголовно-процес-
суального права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия, 

Владыкина Татьяна Анатольевна, доктор юридических наук, Екатеринбург (12.00.09), 
Волкова Виктория Владимировна, кандидат юридических наук, доцент, доцент кафедры административного и фи-

нансового права Северо-Кавказского филиала Российского государственного университета правосудия, 
Воронцова Ирина Викторовна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры гражданского процес-

суального права Казанского филиала Российского государственного университета правосудия, 
Глухарева Людмила Ивановна, доктор юридических наук, доцент, заведующая кафедрой теории права и 

сравнительного правоведения Российского государственного гуманитарного университета, 
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Михайлова Екатерина Владимировна, доктор юридических наук, доцент, и. о. заведующего кафедрой граж-
данского процессуального и предпринимательского права Самарского национального исследова-
тельского университета им. академика С.П. Королева,  

Нефёдов Борис Иванович, доктор юридических наук, доцент, профессор, заместитель заведующего кафед-
рой международного права Московского государственного института международных отношений 
(университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 

Подройкина Инна Андреевна, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры уголовного права Ро-
стовского филиала Российской таможенной академии,  
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и криминологии Кубанского государственного университета, 

Сапфирова Аполлинария Александровна, доктор юридических наук, доцент, заведующий кафедрой земель-
ного, трудового и экологического права Кубанского государственного аграрного университета 
им. И.Т. Трубилина, 

Упоров Иван Владимирович, доктор исторических наук, кандидат юридических наук, профессор, профессор 
кафедры конституционного и административного права Краснодарского университета Министерства 
внутренних дел Российской Федерации, 

Цареградская Юлия Константиновна, доктор юридических наук, доцент, доцент кафедры гражданского 
права и арбитражного процесса Одинцовского филиала Московского государственного института 
международных отношений (университета) Министерства иностранных дел Российской Федерации, 
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заведующая кафедрой «Международное право» Севастопольского государственного университета, 

Шарапов Роман Дмитриевич, доктор юридических наук, профессор, профессор кафедры уголовного права, 
криминологии и уголовно-исполнительного права Санкт-Петербургского юридического института 
(филиала) Университета прокуратуры Российской Федерации, 

Швец Сергей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры криминалистики Кубан-
ского государственного аграрного университета им. И.Т. Трубилина, заслуженный юрист Кубани, 

Ястребов Олег Александрович, доктор юридических наук, доктор экономических наук, профессор, заведую-
щий кафедрой административного и финансового права, директор Юридического института Россий-
ского университета дружбы народов, 

Яшин Андрей Владимирович, доктор юридических наук, доцент, профессор кафедры «Правоохранительная 
деятельность» Пензенского государственного университета, 
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публика Армения), 
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тра синей экономики Арктики Института экономики и управления Харбинского инженерного универ-
ситета (КНР), 

Донай Лукаш, доктор политических наук, профессор Познаньского государственного университета им. Адама 
Мицкевича, факультет политических наук и журналистики, кафедра международных отношений (Респуб-
лика Польша), 

Ерохин Василий Леонидович, кандидат экономических наук, доцент Института экономики и менеджмента Хар-
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Аннотация: 
Изучение вопросов, связанных с социальным здоро-
вьем молодежи, – весьма актуальная задача. Исходя 
из научных исследований по данной теме стано-
вится очевидным, что от тех мер, которые госу-
дарства предпринимают в области укрепления, со-
хранения и улучшения социального здоровья моло-
дых людей сейчас, зависит будущее не только 
всей, отдельно взятой страны, но и всего мира. 
В данном исследовании описываются различные 
подходы к определению понятий «социальное здо-
ровье», «социальное здоровье молодежи», «моло-
дежь», «социальная политика государства», «госу-
дарственная молодежная политика». В статье 
рассматриваются аспекты социальной политики 
государства, функционирование которых направ-
лено на улучшение и укрепление социального здоро-
вья современной российской молодежи. Авторы 
приводят ряд функций государства как гаранта со-
циальной политики в сфере формирования соци-
ального здоровья молодежи. В завершение работы 
авторы формулируют некоторые принципы, ко-
торыми должны руководствоваться государство 
и социальные институты, занимающиеся форми-
рованием и поддержкой социального здоровья со-
временной молодежи. 
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Summary: 
Studying the issues related to the social health of mod-
ern youth is the urgent task. In accordance with the sci-
entific researches on this subject it becomes more ap-
parent that the measures taken by the state to 
strengthen, preserve and improve the social health of 
modern youth have impact on the future not only of the 
particular country but of the world as a whole. This 
study describes various approaches to defining the 
concepts of “social health”, “social health of youth”, 
“youth”, “social policy of the state” and “state youth 
policy”. The paper deals with the aspects of social state 
policy which functioning aims at improving and 
strengthening the social health of the modern Russian 
youth. The authors have cited a number of functions of 
the state as a guarantor of social policy in the field of 
shaping the social health of youth. At the end of the 
study, the authors have formulated some principles 
that should guide the state and social institutions in-
volved in the formation and support of the social health 
of the modern youth. 
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Молодежь как составной элемент совокупности общества оказывает большое влияние на 
формирование отдельно взятого общества, непосредственной составляющей которого она яв-
ляется, что вызывает особый интерес у исследователей, поскольку именно молодое поколение 
получает статус «фундамента», на который будут в дальнейшем «надстроены» приоритетные 
направления развития государства. Вследствие этого вопрос о социальном здоровье молодежи 
представляется весьма значимым для рассмотрения.  

Молодое поколение является отдельной социальной группой, со специфическим положе-
нием внутри общества: это самая активная и мобильная категория граждан, находящаяся в ста-
дии профессионального становления, но не всегда способная разрешить бытовые вопросы 
ввиду отсутствия либо опыта, либо материальной поддержки. 

Как отмечают многие исследователи, современная российская молодежь сталкивается с 
весьма большим количеством социальных трудностей и проблем, таких как: непонимание соб-
ственного социального статуса, сложности с самоопределением, ухудшение состояния физиче-
ского, социального, а также психического здоровья, снижение уровня и качества получаемого об-
разования, уровня материального обеспечения, а также изменение в худшую сторону ситуации 
в области обеспечения жильем. В этой связи представляется чрезвычайно актуальным рассмот-
рение проблемы в сфере социальной поддержки и защиты молодежи на государственном 
уровне, так как, во-первых, именно описываемая социально-демографическая группа является 
носителем потенциальных инноваций развития социума, во-вторых, каждому обществу необхо-
димо здоровое молодое поколение. 

При этом на сегодняшнем этапе развития российского общества вопросы, связанные со 
здоровьем молодежи, вызывают большой интерес в государстве и поднимаются на самом высо-
ком уровне. 

Так, обращает на себя внимание распоряжение Правительства Российской Федерации от 
29 ноября 2014 г. № 2403-р «Об утверждении Основ государственной молодежной политики РФ 
на период до 2025 года». В нем, в частности, отмечается, что одной из основных задач данной 
политики является «предоставление государством базового объема услуг для духовного, куль-
турного, социального, физического и психического развития молодежи, а также возможностей 
для выбора жизненного пути, образования, начала трудовой деятельности, создания семьи» [1]. 

Следует принять во внимание другой не менее важный документ, который посвящен здо-
ровью молодого гражданина: Концепцию развития здравоохранения до 2020 года. В нем впервые 
на данном уровне отмечаются важность и необходимость побуждать и мотивировать не только 
общество в целом вести активный, здоровый образ жизни, но и каждого руководителя образова-
тельного учреждения, предприятий народного хозяйства, лиц, представляющих органы государ-
ственной власти и местного самоуправления и администрации, учреждений физкультурно-спор-
тивной направленности создавать условия, а также обеспечить возможность для формирования 
и охраны здоровья граждан [2]. 

Особенно важно отметить в данной работе следующий посыл государства: «Формирова-
ние здорового образа жизни у граждан начиная с детского возраста обеспечивается путем про-
ведения мероприятий, направленных на информирование граждан о факторах риска для их здо-
ровья, формирование мотивации к ведению здорового образа жизни и создание условий для ве-
дения здорового образа жизни, в том числе для занятий физической культурой и спортом» [3]. 
При этом указанный документ не содержит информацию о том, какими конкретными путями, ме-
рами и средствами необходимо осуществлять данную мотивацию. 

Однако в «Стратегии-2020: Новая модель роста – новая социальная политика» (от 2013 г.) 
отмечается, что для поддержки и формирования здорового образа жизни у граждан любого воз-
раста важно соблюдать меры как медицинского, так и немедицинского характера. 

Еще один важный документ, регламентирующий работу социальных государственных инсти-
тутов в сфере формирования и развития социального здоровья молодежи страны, – это государ-
ственная программа «Патриотическое воспитание граждан Российской Федерации на 2016–
2020 гг.». Основной координатор описываемой программы – Федеральное агентство по делам мо-
лодежи. Эта программа является продолжением еще трех государственных программ в сфере пат-
риотического воспитания молодежи, которые были реализованы с 2001 по 2015 гг. [4, т. 20, с. 45].  

В данной программе, в частности, отмечается, что патриотическое воспитание – это часть 
социализации и принятия молодым человеком исторического наследия, современного состояния 
государства, развития чувства уважения к достижениям и подвигам предков и современников 
гражданина. Таким образом, актуальность исследуемой нами темы обусловлена не только со-
временным состоянием рассматриваемого вопроса, но и неравнодушием, проявляемым к нему 
со стороны государства. 
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Объект исследования в данной работе – это современная молодежь, социально-демогра-
фическая группа нашего социума и актуальные характеристики ее социального здоровья.  

Предметом являются некоторые аспекты функционирования социальных государственных 
институтов и социальной политики государства в целом в сфере помощи и поддержки современ-
ной молодежи страны. 

Целью данного исследования служит выявление особенностей функционирования соци-
альной политики государства в отношении формирования и укрепления социального здоровья 
современных молодых людей. 

Отмечая здесь теоретические, исторические и методологические труды, посвященные ис-
следованию социального здоровья молодежи, подчеркнем, что основа в данном направлении 
исследований была заложена в первую очередь отечественными социологами, среди которых 
Р.А. Зобов, В.Н. Келасьев, Е.В. Курашкина, О.Е. Ноянзина, Л.Г. Матрос и ряд других. 

Вопросы, связанные с формированием и ведением здорового образа жизни и с правиль-
ным досугом в молодежной среде, были рассмотрены В.А. Вишневским, В.А. Григорьевым, 
Ю.Г. Волковым и другими учеными. 

Выделим отдельно также иностранных авторов, работы которых связаны с анализом раз-
личных подходов к исследованию социальных проблем современной молодежи, а также помощи 
ей и ее поддержки: это Д. Брэндон, Б. Мэнди, М. Пейн, К. Хурелман и ряд других, однако труды 
данных ученых в большей степени освещают вопросы поддержки молодых людей в период их 
вхождения в социум. 

Отечественная научная литература также располагает рядом работ, которые посвящены 
социальной защите социально-демографической группы – молодежь, авторами данных исследо-
ваний являются Е.А. Морозова, В.В. Кулиш, Н.Х. Гафиатулина, Э.А. Сидельник и др. 

При этом важно отметить, что до сих пор в научной литературе нет единого подхода к опре-
делению понятий не только «социальная поддержка молодежи», но и «социальная поддержка насе-
ления» в целом, хотя анализ данных дефиниций активно ведется как в российской, так и в зарубеж-
ной научной литературе, при этом ставятся вопросы о социальной помощи и поддержке в прохож-
дении процесса социализации молодого гражданина, об особенностях его вхождения в социум, о 
рычагах давления и влияния в период происхождения различных жизненных ситуаций [5, с. 45].  

Остановимся более подробно на теоретическом аспекте исследуемого нами понятия и его 
сущности. В научной литературе существует несколько подходов к пониманию социального здо-
ровья как такового. Ниже в таблице 1 приведены некоторые из них. 

 
Таблица 1 – Различные подходы к определению понятия «социальное здоровье» 

№ 
п/п 

Авторы Определение понятия «социальное здоровье» 

1 
Н.Х. Гафиатулина, 
Д.В. Кротов,  
С.И. Самыгин  

Представляет собой общественный феномен, формирующийся в про-
цессе взаимодействия индивида с общественными институтами и отра-
жающий уровень такого взаимодействия 

2 Е.А. Преликова  

Социальное здоровье есть социальное качество, открывающее возмож-
ность вести активную, полноправную, насыщенную жизнь за счет органи-
зованного взаимодействия внутри социума, с возможностью достижения 
жизненных ориентиров без ухудшения своего физического и психиче-
ского состояния 

3 Н.К. Тер-Геворкова  
Это внутреннее состояние индивида, которое определяет способность 
человека контактировать с социумом 

 
Анализируя рассмотренные в таблице мнения, мы можем утверждать, что авторы ориен-

тируются в своем исследовании на определение, данное Н.К. Тер-Геворковой. При этом они от-
мечают, что, являясь многогранным социальным феноменом, социальное здоровье человека 
начинает формироваться во время первого взаимодействия личности с социумом и напрямую 
зависит от качества этого взаимодействия. Оно создается на протяжении всей жизни через со-
трудничество с родными, друзьями, коллегами, соседями и т.д. 

Ряд авторов выделяют такие составляющие социального здоровья, как «нравственность 
индивида» и его «социальная адаптация». Первый критерий (нравственность индивида) – это те 
этические и моральные идеалы личности, которые он определяет как истинные, именно они фор-
мируют внутренние установки личности и «ведут» ее на протяжении всей жизни. К примеру, это 
способность к самооценке, умение предвидеть и оценивать ситуацию, представления индивида 
о добре и зле, понимание таких чувств, как вера, любовь, стыд и пр. 
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Второй критерий (социальная адаптация) – это умение личности приспособиться, принять 
регулярно меняющиеся условия среды обитания. Данная способность, зарождаясь в период со-
циализации, отражает, насколько эффективно личность социализируется и взаимодействует с 
обществом [6, с. 209]. 

При этом Всемирная организация здравоохранения установила следующие четыре фак-
тора, которые напрямую влияют на здоровье человека: 

1)  уровень медицинского обеспечения; 
2)  генетические факторы; 
3)  состояние окружающей среды; 
4)  условия и образ жизни человека. 
Таким образом, от уровня медицинского обеспечения, генетических факторов, состояния 

экологии, образа жизни индивида напрямую зависит уровень формирования его социального 
здоровья.  

Исследователи во главе с В.В. Кулишом в одной из своих работ, выявляя составляющие 
исследуемого нами понятия «социальное здоровье современной молодежи», пришли к выводу, 
что, несмотря на большое количество различных подходов к пониманию данного вида здоровья 
и его показателей, можно выделить следующие блоки рассматриваемой дефиниции: 

1)  адаптация в общественной среде; 
2)  общественная активность, проявляющаяся в максимальном количестве областей че-

ловеческой жизнедеятельности; 
3)  общественная направленность и важная роль выбранной сферы приложения усилий; 
4)  регулируемость собственного поведения не только общественными канонами, но и со-

циальными ценностями; 
5)  творческий подход в мышлении и поведении; 
6)  наличие готовности к интеграции с обществом; 
7)  желание саморазвития [7, с. 95].  
При этом социальное здоровье молодежи объединяет в себе два базисных показателя: объ-

ективный и субъективный. Объективный показатель отражает реально существующую на сего-
дняшний день ситуацию в социуме. Субъективный показатель – это мнение молодежи об уровне 
удовлетворенности тех потребностей (материальных, нравственных, социальных, образователь-
ных), которые она имеет, и тех реальных возможностей, которые предоставляет ей государство. 

Иными словами, под социальным здоровьем молодежи следует понимать удовлетворен-
ность молодыми людьми своим текущем положением в социуме и современным состоянием со-
циума, а также уровнем деятельности тех социальных институтов власти, которые являются от-
ветственными за разработку и внедрение институциональных механизмов, направленных на со-
циальную поддержку молодежи. 

Обращаясь к социологическим исследованиям, отметим, что в 2014 и в 2017 гг. в нашей 
стране были проведены масштабные исследования Институтом социологии РАН по вопросу: 
«Молодежь новой России: образ жизни и ценностные приоритеты». Данное исследование пока-
зало, что описываемая нами социально-демографическая группа все в большей степени видит 
важность своего здоровья, высоких духовных ценностей и наличия качественной социальной ин-
фраструктуры [8]. Это говорит о понимании современной молодежью всей важности тех ценно-
стей, которые есть у современного социума, а также отражает желание современного молодого 
человека не только быть частью данного общества, но и развиваться, имея качественную соци-
альную инфраструктуру. Последняя в полной мере должна быть обеспечена государством через 
социальную и молодежную политику. 

Раскроем понятие «государственная молодежная политика (ГМП)», основываясь на том 
определении, которое было предложено в главе первой постановления Верховного Совета Рос-
сийской Федерации «Об Основных направлениях государственной молодежной политики в Рос-
сийской Федерации», утвержденных в июне 1993 г. [9]. Можно определить данное понятие как 
такую деятельность государства, которая будет направлена на формирование правового, эконо-
мического и организационного поля, а также гарантий для самореализации личности молодого 
гражданина страны и совершенствования инициатив и движений молодежи страны. 

Следовательно, молодежь как социально-демографическая группа является как объектом, 
так и субъектом описанной выше политики страны. На сегодняшний день в нашей стране ГМП раз-
вивается на трех уровнях – федеральном, муниципальном и региональном – и представляет собой 
единство, с одной стороны, государственной, с другой – общественной составляющих [10, с. 29].   

Как отмечают исследователи во главе с В.Л. Темкиным, являясь базовой составляющей 
социальной политики любого государства, государственная молодежная политика должна не 
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только обозначать ценности и приоритеты общества, но и реализовывать их, так как именно «гос-
ударственные органы имеют возможность регулировать фундамент, на котором основана работа 
с молодежью, устанавливать приоритеты ГМП, распределять ресурсы на ГМП». [11, с. 141]. Ука-
занные авторы представили систему, которая содержит три базиса. 

1.  Правовые условия для грамотной и профессиональной реализации молодежной поли-
тики страны, т. е. главенство законодательной базы в данной сфере. 

2.  Имеющиеся в государстве и законе формы для регулирования описываемой политики. 
3.  Информационное, а также материально-финансовое обеспечение для реализации мо-

лодежной политики государства. 
Перечислим приоритетные меры в сфере молодежной политики, которые реализует наше 

государство на сегодняшний день, по мнению А.Р. Макаевой [12, с. 103]. 
1.  Развивать и формировать систему ценностей и миропонимания молодого гражданина, 

которая будет способствовать качественной реализации заложенного изначально человеческого 
потенциала индивида. В данное усилие входят такие приоритеты, как: гуманистический и демокра-
тический принципы воспитания, защита прав и свобод молодого населения страны, поддержка гар-
моничных отношений между личностью и социумом, а также личностью и страной в целом. 

2.  Создавать условия, направленные на максимальный уровень реализации человече-
ского потенциала молодого гражданина в области общественно-экономических отношений. Для 
осуществления данной меры важно: разработать условия для развития у молодежи таких навы-
ков и компетенций, которые будут способствовать реализации человеческого потенциала моло-
дого человека в сфере предпринимательства, профессионально-трудовых отношений, в области 
науки, инноваций и высоких технологий. 

3.  Формировать и развивать мировоззрение здорового стиля жизни, а также культуры за-
щищенности у молодого поколения граждан страны посредством развития у молодежи ответ-
ственности по отношению к личному здоровью, создания таких условий, которые будут способ-
ствовать поддержанию мотивации не принимать модели поведения с высокой степенью рисков 
по отношению к личной безопасности и здоровью и безопасности социума в целом. 

4.  Начинать выстраивать мировоззрение, направленное на укрепление статуса молодой 
семьи. Реализуя данную меру, следует многосторонне поддерживать молодые семьи в стране, 
особенно те молодые семьи, которые воспитывают двух и более детей. 

5.  Создавать информационное поле потенциала для развития возможностей молодых 
граждан страны. Важными усилиями в этой области являются: создание максимально эффектив-
ных информационных каналов для молодежи, информирующих о целях, задачах, важнейших 
направлениях, мероприятиях и усилиях реализации государственной молодежной политики 
страны; формирование системы обратной связи между социальными государственными инсти-
тутами и молодежью. 

Следует отметить, что молодежь – это социально-демографический пласт общества, кото-
рый имеет общие, социальные и психологические черты, ограниченные особенностями возраста 
данной группы, периодом становления духовного мироощущения людей, входящих в рассматри-
ваемую группу, а также их специфическим положением внутри социума. 

Возрастной диапазон данной социальной группы варьируется от 14 до 30 лет. В нашей 
стране к этой группе можно отнести приблизительно 25 млн россиян, что составляет 17% от об-
щего числа граждан. 

При этом определение места молодежи в социальной структуре представляется весьма 
затруднительным. Так, Н.К. Тер-Геворкова в своей работе приводит слова академика Е.М. Бабо-
сова, выделяющего следующие особенности и признаки, которыми можно охарактеризовать опи-
сываемую социально-демографическую группу: 

«–  отсутствие собственного социального положения в обществе, из-за чего некоторые экс-
перты даже склонны считать, что молодежь относится к маргинализованным слоям населения; 

–  включенность в молодежные движения и группировки; 
–  незавершенность процесса формирования социальных качеств; 
–  многоступенчатость, возрастная предопределенность процесса становления и развития 

социального потенциала молодых людей» [13, с. 238]. 
По мнению Н.Х. Гафиатулиной, Д.В. Кротова, С.И. Самыгина: «Эффективность государ-

ственной молодежной политики в области формирования социального здоровья молодых рос-
сиян проявляется в ее способности оказать помощь современной российской молодежи в орга-
низации повседневных социальных практик последней, а также формировании и культивирова-
нии в сознании молодых людей материальных, духовных и социальных ценностей, в том числе 
и ценности здоровья» [14, с. 39].  
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Молодежная политика не всегда подразумевает прямой и непосредственный способ влия-
ния на социальное здоровье молодого гражданина посредством образования и/или здравоохра-
нения; воздействие, по мнению автора, может быть и косвенным. При этом такое понятие, как 
«социальная политика государства», в отношении молодежи может трактоваться как в широком 
смысле, так и в узком. В широком – это сложившийся в государстве и других социальных инсти-
тутах уровень отношения к такой социально-демографической группе, как молодежь, а также уро-
вень отношения непосредственно молодежи к указанным институтам, ценностям социума. Дру-
гими словами, молодежная политика государства является частью социальной политики. Однако 
молодежная политика, ориентируясь в своей деятельности на такую часть социума, как моло-
дежь, имеет в своем составе и такое понятие, как «социальная молодежная политика». 

В узком же смысле социальной молодежной политикой государства является такой вид 
деятельности государственного аппарата и социальных институтов, который призван в какой-
либо степени воздействовать на исследуемую социально-демографическую группу с целью улуч-
шения ее будущего социального здоровья и, как следствие, социального здоровья всего обще-
ства в целом. 

В данном исследовании мы руководствуемся многоаспектностью понятия «государствен-
ная социальная молодежная политика», так как считаем важными и даже необходимыми услови-
ями полноценного функционирования данного направления государственной деятельности, с од-
ной стороны, помощь молодежи, ее поддержку в вопросах самореализации, социализации, ста-
новлении как личности,  поддержание ее инициатив и потенциала, некоторое материальное сти-
мулирование, но с другой – стимулирование и направление молодых граждан страны к следова-
нию имеющимся и установленным в обществе правилам и нормам, а также предоставление воз-
можности молодому поколению граждан самим принимать участие в процессе управления обще-
ства и государства, в которых они живут и планируют строить свое будущее. 

Поэтому еще одним важным аспектом грамотного и полноценного функционирования си-
стемы государственной социальной молодежной политики являются помощь и поддержка через 
различные институциональные механизмы удовлетворительной жизнедеятельности в отноше-
нии тех групп молодежи нашей страны, которые находятся в нестабильном положении, что может 
проявляться в социальном нездоровье и беспомощности в решении социальных проблем. При 
этом основным направлением государственной социальной молодежной политики нашей страны 
служит поддержка данной социально-демографической группы через субсидии. 

Отметим здесь те базовые функции, направленные на улучшение социального здоровья 
современной молодежи и способствующие положительному росту ее социального самочувствия, 
которые реализуют государство, а также различные социальные государственные институты. 

1. Стабилизация – данная функция заключается в обеспечении устойчивости в сфере об-
щественных отношений, а также общественного статуса современной молодежи. 

2. Мотивация – функция направлена на воплощение задач, связанных с профессио-
нально-образовательными, социально-экономическими, а также общественными формами ак-
тивности современных молодых граждан. 

3. Защита – данную функцию государство осуществляет через всестороннюю адресную 
помощь таким социально незащищенным, а, следовательно, уязвимым группам современной мо-
лодежи, как студенческая молодежь. 

Важнейшими из механизмов системы социальной молодежной политики являются ее спо-
собность к воздействию на конкретные социальные институты, напрямую влияющие на совре-
менную молодежь, в частности: институт семьи, воспитания, образования, а также гарантия прав 
и свобод современного молодого гражданина, формирование системы целенаправленной под-
держки молодой личности в процессе ее как профессионального, так и личностного становления. 

Следовательно, можно говорить о необходимости интегрированного взаимодействия всех 
механизмов исходя из их общей важности для социального здоровья современной молодежи. 
Главное в социальной поддержке – это консолидация вокруг основной цели: помощь в сохране-
нии социального здоровья современной молодежи через доступ к каналам вертикальной мобиль-
ности, например через индивидуальную трудовую и образовательно-просветительскую работу. 

Авторами выделен ряд принципов в социальной политике государства, которые необхо-
димо соблюдать и которым важно следовать для улучшения текущего социального здоровья со-
временной российской молодежи. 

1.  Экономическая справедливость. Государство может оказывать финансовую поддержку 
той части российской молодежи, которая, столкнувшись в жизни с рядом негативных причин, по-
пала в социально уязвимое положение. 
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2.  Мобильность. Социальная политика государства в отношении молодежи должна быть 
гибкой, максимально адаптированной к современным реалиям жизни молодого человека в нашей 
стране, а также предполагать совершенствование. 

3.  Прогнозируемость. Меры социальной помощи должны предвосхищать возможные со-
циальные риски и сложности, причем как на местном, так и на федеральном уровне. 

4.  Государственный гарант. Государство, поддерживая ту часть современной молодежи, 
которая не способна достичь социального здоровья самостоятельно, становится гарантом в 
обеспечении описанной личности социально приемлемого уровня жизнедеятельности. 

5.  Социальное партнерство. Государство, решая социальные проблемы современной мо-
лодежи, должно иметь возможность помощи и поддержки со стороны других заинтересованных 
социальных институтов и организаций, например в сфере помощи в организации перспективной 
занятости молодежи и профессионально-трудовых отношений, что будет способствовать повы-
шению уровня социального здоровья современного молодого гражданина. 

Возможными результатами реализации данных принципов социальными государствен-
ными институтами могут стать следующие существенные перемены в уровне становления и ре-
формирования молодого гражданина и степени осуществления реальной социальной политики. 

1.  Высокий коэффициент личностного потенциала, который выражается в уровне разви-
тия молодого гражданина страны в таких областях его жизнедеятельности, как социальная, про-
фессиональная, креативно-инновационная, по отношению к уровню преступности в данной соци-
ально-демографической группе, к уровню недовольства и неудовлетворенности своей жизнью, к 
уровню повышения или ухудшения общего здоровья и самочувствия. 

2.  Низкий / высокий уровень экономических и организационных издержек, которые несут 
социальные институты, профессиональные сообщества при реализации социальной политики, 
направленной на повышение качества социального здоровья молодого гражданина страны. 

Таким образом, социальное здоровье современной молодежи – это двоякое понятие, кото-
рое объединяет в себе удовлетворенность молодежи своим социальным положением и актуаль-
ный уровень развития социума, а также функционирующих в нем общественных институтов, вли-
яющих на социальный уровень жизнедеятельности молодежи. При этом социальная политика, 
ставя социальное здоровье молодого гражданина во главу угла, должна, с одной стороны, помо-
гать ему и поддерживать, опираясь на социальные институты и связи молодого индивида, а с 
другой – направлять, пестовать, мотивировать, а иногда наказывать и порицать. 

Молодежь является самой не только активной, инициативной, легко воспринимающей ин-
формационный посыл социально-демографической группой общества, но и легко управляемым 
и подверженным негативным влияниям и течениям классом. Именно поэтому очень важно 
направлять энергию этой группы в положительное русло. Государство в данном случае должно 
выступать в роли наставника и помощника, ориентируя, помогая и иногда критикуя, что в конеч-
ном итоге приведет к формированию сильного и стабильного общества. 
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Аннотация: 
В статье рассматривается феномен «умного го-
рода», который в условиях интенсификации ураба-
низационных процессов и активного внедрения 
смарт-технологий в повседневную действитель-
ность способен выступить источником экономи-
ческого роста и повышения уровня благосостоя-
ния городского сообщества. Отмечается, что при-
оритетными в «умном городе» должны быть не 
высокие технологии, хотя они несомненно высту-
пают базой, а жители города и их потребности. 
Подчеркивается, что формирование «умного го-
рода» требует адекватного управления, которое 
становится «умным». Автор анализирует специ-
фику управленческой проблематики на примере 
внедрения проекта «Умный город», реализуемого в 
городе федерального значения Севастополь. Ак-
цент делается на том, что сетевизация город-
ского сообщества трансформирует иерархию про-
цессов управления в сторону увеличения горизон-
тальных связей, что позволяет жителям влиять 
на формирование публичной повестки и вовлекает 
в процесс управления и принятия решений. Подчер-
кивается, что сегодня в городе действует элек-
тронное правительство, налажена достаточно 
продуктивная коммуникация властей города и жи-
телей посредством социальных сетей, ведется 
разработка «Цифрового двойника города» и т. д. 
Акцентируется внимание на том, что повысить 
эффективность управления можно, опираясь на ис-
пользование «Больших данных», что позволит не 
только преодолеть информационную раздроблен-
ность управления городом, но и ориентироваться 
на запросы его жителей. 
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SMART CITY:  
THE PECULIARITIES  

OF POLITICAL  
MANAGEMENT  

(THE CASE OF SEVASTOPOL CITY) 
 

 

Summary: 
The study considers the phenomenon of the Smart City 
that can act as a source of economic growth and in-
crease the level of the urban community well-being. It 
becomes possible in the conditions of urbanization 
processes intensification and active introduction of 
smart technologies into everyday reality. The priority in 
the Smart City should be the residents and their needs 
rather than the high technologies, although it is defi-
nitely the base. The formation of the Smart City requires 
adequate management, which becomes smart. The au-
thor analyzes the specifics of management issues on 
the example of the Smart City project in the city of Se-
vastopol. The urban community transforms the hierar-
chy of management processes in the direction of in-
creasing horizontal connections. This transformation 
allows residents to influence the formation of the public 
agenda and involves them in the management and de-
cision-making process, making them more transparent. 
Today the city has an electronic government, quite pro-
ductive communication between the government and 
the citizen via the social networks, the development of 
a Digital Double of the City is underway, etc. Attention 
is focused on the fact that it is possible to improve the 
efficiency of management, relying on the use of Big 
Data, which will not only overcome the information 
fragmentation of city management, but also focus on 
the needs of its residents. 
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Нарастание процессов урбанизации в глобальном масштабе позволяет назвать XXI столе-

тие «веком городов» [1], поскольку количество жителей нашей планеты, проживающих в городах, 
неуклонно увеличивается. Так, в 1950 г. городскими жителями были всего 29 %, в 2018 г. – 55 %, 
а к 2050 г. их численность предположительно достигнет 70 %. Такая интенсификация миграцион-
ных потоков, ориентированных на город, является вызовом современности и требует продуман-
ных управленческих решений. 

На фоне стремительно развернувшейся информационно-коммуникационной революции со-
временные города приобретают возможность выступить драйверами политического, социального 
развития и стать точками экономического роста. В целях достижения данных результатов встает 
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вопрос о перспективном планировании развития городов (городских агломераций) в средне- и дол-
госрочной перспективе, а также об их «умном» управлении. В данном контексте получает актуали-
зацию концепция под названием «умный город» (Smart City), которая стала результатом конверген-
ции двух мега тенденций современности, а именно: урбанизации и цифровой революции [2, p. 2].  

Различные аспекты тематики исследования анализируется в работах как зарубежных, так и 
отечественных ученых. Так, вопросы технологических особенностей и инфраструктуры «умного го-
рода» поднимают В. Альбино, У. Берарди [3], Е.В. Пахомов [4], В.И. Дрожжинов, В.П. Куприянов-
ский, Д.Е. Намиот, С.А. Синягов, А.А. Харитонов [5] и др. Влиянию различных аспектов ИКТ на по-
литическое управление посвящены работы Д. Уэста [6], Д. Холмса [7], С.В. Володенкова [8] и др. 
Особо следует отметить работы И.А. Вершининой [9] и И.А. Василенко [10], которые анализируют 
возможные риски и возможности внедрения проектов «умных городов», в том числе и в России. 

Целесообразность разработки данной темы обусловлена включением города федераль-
ного значения Севастополь в пилотный проект развития «Умных городов» России. 

Целью исследования является выявление особенностей трансформации политического 
управления в контексте реализации проекта «Умный город» в Севастополе. 

Концепция Smart City, появившись в 1980 г. [11, с. 112], активно эволюционирует и до сих пор 
находится на стадии формирования. Варьируется временной диапазон первого упоминания тер-
мина Smart City: от 1992 до 2006 года [12], нет четкости и касательно его авторства, которое припи-
сывается разным исследователям. Тем не менее все они стремятся подчеркнуть просматривающу-
юся корреляцию развития современного города и активного внедрения в нем высоких технологий.  

Концепт «умный город» является достаточно широким понятием, включающим в себя как 
физическую инфраструктуру, так и человеческие и социальные факторы. До настоящего времени 
нет однозначного и общепринятого толкования дефиниции «умный город» [13], что по мнению 
ряда исследователей связано с доминантной целью создания каждого отдельного Smart City 
(улучшение качества жизни жителей, формирование экологически благоприятной среды для 
жизни, инновационная трудовая жизнь и т. п.) и центрации создания (услуги, инфраструктура, 
человеческий/социальный капитал) [14]. 

Конечно, значение информационно-коммуникационных технологий, различного рода инно-
вационных приложений и услуг в развитии «умного города» велико, также широк спектр областей 
их применения: от городских операций (например, управление движением в реальном времени) 
до развлекательных и туристических приложений (экскурсии по городам с дополненной реально-
стью и др.). То есть «умный город» предполагает активное использование информации и комму-
никационных технологий в целях повышения качества жизни городских жителей на основе созда-
ния высокотехнологичной и комфортной городской среды. Однако не стоит абсолютизировать 
лишь технологическую компоненту «умного города», так как город выступает не только в качестве 
совокупности материальных инфраструктурных компонентов и технологических решений, а яв-
ляется сложной системой, в которой соприкасаются многообразные интересы и ценности раз-
личных социальных групп и общностей. Не являясь простым набором типовых технологических 
блоков, «умный город» представляет собой «соединение физической инфраструктуры, IТ-
инфраструктуры, социальной инфраструктуры и инфраструктуры бизнеса для использования 
коллективного интеллекта города» [15, р. 2291]. 

«Умный город» – это не просто «город людей», а город, характеризующийся человекоцен-
тричностью. Такой «город для людей» предполагает конвергенцию технологического, институци-
онального и личностного измерений, основывающихся на грамотно выстроенном политическом 
управлении, что позволяет отразить уникальность географической локации, специфику историко-
культурного развития и многие другие особенности каждого конкретного города. Политические 
институции встраиваются в данную систему и приобретают потенциалы саморегулирования, ос-
нованные на балансе социальных, государственных и личностных интересов, направленных на 
развитие целостной модели гражданственных отношений. Политические решения саморегули-
руются условиями, заложенными в схему «умного города», и мотивируют диалог жителей и 
управленческого персонала, выстраивая иерархию стимулов действия как для чиновников, так и 
для граждан. Специфика взаимодействия раскрывается через исторические традиции, сложив-
шиеся в данном регионе, и новаторские подходы, инициируемые властью.   

В России сегодня достаточно активно продвигается внедрение инноваций в различные 
сферы, и, хотя опыт нашего государства все еще далек от передового, тем не менее перспективы 
внедрения «умных» городов могут стать вполне реальными. Так, согласно данным Национального 
исследовательского института технологий и связи, в 2017 г. при соотнесении уровня развития тех-
нологий Smart City и городского бюджета Москва и Санкт-Петербург возглавили список рейтинга 
развития «умных городов» РФ, Казань и Екатеринбург причислены к эффективно развивающимся, 
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Самара и Волгоград отнесены к начинающим, остальные же вписываются в категорию развиваю-
щихся (оценивались 16 городов РФ: 15 городов-миллионников и город-курорт Сочи) [16]. 

Воссоединение Крыма и Севастополя с Россией в 2014 г. актуализировало вопросы инте-
грации новых субъектов и остро высветило проблемы устойчивого развития их экономики и со-
циальной сферы. В данном контексте следует отметить важность принятия решения о реализа-
ции проекта «умный город» в городе Севастополе (в 2018 г. утверждена Концепция формирова-
ния цифровой среды Севастополя «Умный город») [17]. Продуманное внедрение проекта «Ум-
ный город» позволит постепенно повысить качество жизни горожан, улучшить качество городской 
среды, нивелировать неравномерность социально-экономического развития в региональном 
срезе, повысить инвестиционный потенциал и конкурентные преимущества Севастополя. 

Однако реализация проекта «Умный город» возможна только при условии «умного управ-
ления», предполагающего, в первую очередь, применение инновационных способов сбора и ана-
лиза данных в управлении Smart City. Так, обработка «Больших данных» (Big Data) в режиме 
online способна дополнить как традиционные типы информации о городе, так и изменить скорость 
принятия решений, повлиять на их качество, в итоге кардинально трансформировать принципы 
управления городом, способствуя сбалансированному экономическому росту и оформлению 
цифровой экономики. 

Следует отметить специфику современной коммуникации, в частности изменение «модели 
поведения как коммуникаторов, так и целевых аудиторий коммуникации» – сегодня в качестве 
модели организации и общего паттерна индивидуальной и коллективной жизни выступает сеть. 
Базируясь на многоканальности, активном участии, горизонтальных связях, диалоговой модели, 
сетевые структуры обладают сущностным приоритетом перед иерархическими формами. Сети 
характеризуются подвижностью и большими адаптивными возможностями к изменяющимся 
внешним условиям. По определению Мануэля Кастельса, сети не имеют единого центра и харак-
теризуются бинарной логикой (включение/исключение), децентрализованной структурой и моде-
лями принятия решений. Сетевая коммуникация сегодня становится системообразующим источ-
ником репродуцирования всех социальных институтов и обусловливает формат как социальных, 
так и политических отношений [18, с. 40]. То есть децентрализация управления в «умном городе» 
и его антииерархизация создают ситуацию, при которой будет возможным использование потен-
циала граждан в развитии города, выстраивание отношений доверия и сотрудничества между 
властью и гражданским обществом, формирование системы обратной связи. Конвергенция нис-
ходящих инициатив власти и низовых инициатив отдельных граждан и местных сообществ, ба-
зируясь на двунаправленной циркуляции знаний, только усилит «умную» сторону города. 

Государственные учреждения в этом процессе способны стать посредниками, продуциру-
ющими административную среду и предлагающими свои технологические решения, выступая ко-
ординатором, согласовывая разнообразные частные и/или публичные инициативы Smart City. 
Поэтому «умный город» нуждается в «умном» и транспарентном интеллектуальном управлении, 
включающем участие всех вовлеченных агентов: от отдельных граждан, бизнеса, академической 
среды до администрации города. Так, в декабре 2017 г. на базе Севастопольского государствен-
ного университета создан проектный офис в рамках «Умного города» (к работе привлекаются и 
студенты Севастопольского государственного университета). 

«Умное управление» характеризуется разнообразными параметрами. Электронизация гос-
ударственного управления в Севастополе связана с внедрением инициатив «электронного пра-
вительства» [19], способствующих формированию удобных инструментов для электронного уча-
стия граждан в процессе принятия управленческих решений и реализации демократического по-
литического процесса. Данная процедура стартовала в 2015 г., летом 2016 г. уже проходило те-
стирование, а в начале 2018 г., по утверждению руководителя приоритетного проекта «Умный 
город» П. Даричева, создана единая защищенная сеть правительства г. Севастополя, осуществ-
лен переход на электронную систему документооборота, налажено оказание услуг в электронном 
виде. Так, доля граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных 
услуг в электронной форме на конец 2016 г. составляла 16,3 %, в 2017 г. – 40,9 % [20], на начало 
2018 г. – 42,3 %, в 2019 г. – 71,8 % [21], в 2020 г. – 79,4 % [22]. По итогам Рейтинга субъектов РФ 
по созданию и развитию сети МФЦ за III квартал 2019 года Севастополь входит в число субъектов 
со средней оценкой эффективности организации данной деятельности [23]. На 2020 год органи-
зовано предоставление 167 услуг [24]. 

Несомненно, у администрации города присутствует стремление к налаживанию продуктив-
ной коммуникации с севастопольцами посредством городского сайта и своей страницы в соци-
альных сетях. По результатам ежегодного аудита был составлен рейтинг открытости региональ-
ных властей в России за 2019 г.: Правительство Севастополя находится на 45 месте (54,78 %) из 
84 с оценкой интерфейса 0 баллов. Следует отметить, что оценка интерфейса использовалась в 
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целях выяснения степени удобства сайта с позиции пользователя – насколько отражена цель-
ность и законченность образа публикующихся данных из разных категорий информации. В то же 
время 0 баллов не означает полного отсутствия данных, их просто может быть недостаточно [25]. 

Следует отметить, что одним из базовых условий, способных привести к увеличению эффек-
тивности политического управления при внедрении информационно-коммуникационных техноло-
гий является преодоление недостатка информации, так сказать, сужение области неопределенно-
сти. Тем не менее, согласно рейтингу 2019 г. на определение лучшего портала по публикации от-
крытых данных, Севастополь занял лишь предпоследнее 84 место, набрав 11 % из 100 % (замы-
кает рейтинг Чукотский автономный округ с 10,3 %) [26]. Следует особо отметить, что успешно 
функционирующие порталы открытых данных зачастую востребованы гражданским обществом и 
соотносятся с такими атрибутивными принципами информационного общества как открытость, 
прозрачность и способствуют повышению уровня доверия между государством и гражданами. 

В целях реализации проекта «Умный город» сегодня в Севастополе проводится работа по 
созданию платформы «Цифровой двойник города», поэтапное введение которой планируется к 
концу 2020 г., что позволит не только собирать информацию в автоматическом режиме и осуществ-
лять мониторинг, но и преодолеть информационную раздробленность управления городом. Осу-
ществляется разработка смарт-помощника (программного обеспечения для пользователей, в том 
числе и с самыми поверхностными знаниями компьютера) «Активный гражданин», который, авто-
матически распознавая эмоции через текст обращения, позволит контактировать горожанам с раз-
личными органами власти Севастополя [27]. Данное приложение выступит ресурсом привлечения 
жителей Севастополя к публичным консультациям и со-участию в городской политике. То есть пол-
ноценное формирование цифровой среды Севастополя, став фундаментом для достижения це-
лей, сформулированных в Стратегии социально-экономического развития города до 2030 г., поз-
волит наладить эффективность работы городских систем и улучшить качество жизни населения. 

Таким образом, цифровая революция приводит к оформлению сетевого общества и го-
рода, в частности. Проникая в повседневные практики горожан, высокие технологии такого рода 
как «Большие данные», «Интернет вещей» (IoT), облачные вычисления, различные мобильные 
устройства и девайсы, существенным образом преобразуют жизнь городских сообществ. При 
этом последние должны быть готовы к внедрению технических новаций, иметь доступ к интер-
нету, обладать элементарной медиаграмотностью и осознавать свои потребности и интересы. 

Включение Севастополя в пилотный проект «Умный город» вписывается в логику внедре-
ния в России государственной программы «Цифровая экономика», являясь одним из направле-
ний программы, реализация которой позволит не только изменить структуру экономики города и 
осуществить технологический рывок, но и значительно увеличить темпы роста и повысить каче-
ство жизни севастопольцев. 

Качественно новые изменения в развитии города требуют в первую очередь выстраивания 
системы эффективного политического управления, которое предполагает как реализацию аппа-
ратом власти своих функций, так и «обратную связь», оптимальность которой коррелирует с эф-
фективностью функционирования всей системы «умный город». То есть цифровая трансформа-
ция города основывается на качественном изменении содержания политического управления, а 
именно: предполагает новый механизм обеспечения интеракции власти и социума, базирую-
щийся на «Больших данных» и технологиях предиктивной аналитики. Данная специфика делает 
государственное управление более адаптивным к потребностям конкретных жителей города. 

Политические сети публичного управления города становятся базой для организации раз-
ноуровневой коммуникации, а обработка внушительных массивов городских данных способна 
перевести привычное управление городской жизнью в режим реального времени и повысить по-
тенциал управляемости. И, хотя цифровые технологии в городское управление внедряются вы-
сокими темпами, тем не менее еще преждевременно говорить о формировании «умного города», 
речь можно вести пока о внедрении его технологической основы. Сегодня «умный город» – это 
постоянно развивающийся процесс, своеобразный действенный инструмент достижения страте-
гических целей устойчивого развития посредством «умного управления». 
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Аннотация: 
В статье раскрыта сущность проблемных вопро-
сов, связанных с ситуацией на Корейском полу-
острове, проанализированы противоречия как 
между двумя корейскими государствами, так и 
между иными державами Северо-Восточной Азии, 
а также Россией и США. Характеризуются при-
чины, приведшие к разрастанию корейского кри-
зиса в последние годы. Сделан вывод о том, что 
турбулентность современных международных 
отношений будет в будущем только возрастать, 
т. к. в настоящее время проявляются такие нега-
тивные тенденции мировой политики, как гонка 
вооружений, доминирование силовых методов 
вместо дипломатических переговоров, гибрид-
ные информационные войны, открытые провока-
ции (на примере проведения США и Южной Кореей 
военных учений для демонстрации своей силы и 
мощи вблизи границ КНДР). Корейский полуостров 
и в будущем продолжит оставаться важным 
стратегическим регионом, который в латентной 
стадии содержит много геополитических вызо-
вов и проблем, и только от усилий мирового сооб-
щества и главных игроков международных отно-
шений зависит их успешное разрешение.  
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Summary: 
The study reveals the essence of the problematic is-
sues related to the situation on the Korean Peninsula, 
analyzes the contradictions between the two Korean 
states and between other powers of North-East Asia, as 
well as Russia and the United States. The reasons lead-
ing to the expansion of the Korean crisis in recent years 
are characterized. The conclusion is that the turbulence 
of contemporary international relations will only in-
crease in the future, since the negative trends of world 
politics, such as the arms race, the domination of force 
methods in world politics instead of diplomatic negoti-
ations, hybrid information wars, open provocations, are 
emerging now (on the example of military exercises 
conducting by the US and South Korea to demonstrate 
their strength and power near the borders of the DPRK). 
The Korean peninsula will continue to remain an im-
portant strategic region in the future, which in a latent 
phase contains many geopolitical challenges and prob-
lems, and only the efforts of the international commu-
nity and the main players in international relations will 
determine their successful resolution. 
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В современных процессах мировой политики наблюдается турбулентность (нестабиль-

ность) как характерная черта международных отношений. Это проявляется в неустойчивости и 
непредсказуемости развития мировой политики, в том числе в кризисе системы ограничения и 
нераспространения разных типов вооружения. Вопрос о ядерном разоружении государств явля-
ется как никогда острым. Термин «турбулентность» впервые ввел в научный оборот известный 
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американский исследователь Дж. Розенау в своей работе «Турбулентность в мировой политике», 
изданной в 1990 г. [1]. Под турбулентностью он понимал не просто нестабильность, а именно 
непредсказуемость развития международных отношений, неуправляемость и неконтролируе-
мость мировых процессов под воздействием различных факторов. Многие политические деятели 
разделяют данную точку зрения, например, министр иностранных дел Российской Федерации 
С.В. Лавров пишет: «Мир вступил в полосу глубоких преобразований, геополитический ланд-
шафт меняется радикально. Эти перемены сопровождаются возросшей турбулентностью на гло-
бальном и региональном уровнях» [2]. Среди российских исследователей интересна точка зре-
ния Н. Баранова, он считает, что последствия турбулентности имеют значение не только во 
внешней политике, но и внутриполитической жизни государств [3, c. 6–17]. 

На протяжении последних нескольких десятилетий Корейский полуостров представляет 
собой территорию турбулентных процессов, т. е. постоянных кризисов, которые порождаются 
многочисленными внешними и внутриполитическими факторами. Переплетаясь между собой, 
эти факторы фактически представляют собой различные аспекты одной огромной проблемы, 
имеющей многолетнюю историю. Постоянно изменяясь, они оказывают мощное трансформаци-
онное влияние на скрытый потенциал опасности, исходящей от нее. В таких условиях непредска-
зуемое поведение некоторых участников «корейской проблемы» не может исключать самых нега-
тивных сценариев ее развития, в том числе и связанных с военными конфликтами.  

Актуальность темы статьи связана с угрозой глобальной и региональной безопасности, 
возникшей по причине неразрешенности ядерного кризиса в КНДР. Неоднократно в прошлом 
предпринимались попытки разрешить данный кризис, основными участниками которого явля-
ются КНДР, Южная Корея и США, а посредниками переговоров выступают Китай и Россия. Нали-
чие ядерного оружия у ряда стран и их официальный статус как безъядерных держав – проблема, 
представляющая угрозу международной безопасности в современном мире. 

Исследование носит междисциплинарный характер и основывается на различных истори-
ческих источниках. Методологическую основу работы составили методы исторической науки: ис-
торико-генетический и историко-сравнительный, а также принципы историзма и объективности. 
Проведенный анализ источников позволяет утверждать, что конфликты и споры на Корейском 
полуострове оказывают серьезное дестабилизирующее влияние на обстановку в Северо-Восточ-
ной Азии в целом и препятствуют установлению в регионе долгосрочных дипломатических отно-
шений, атмосферы сотрудничества и доверия. На фоне уменьшения негативных тенденций в 
развитии общей ситуации остро ощущаются ограниченность и дефицит конструктивных предло-
жений по решению возникшей международной проблемы. Ситуация политического, экономиче-
ского и информационного противостояния существенно усложняется отсутствием в этом регионе 
исторически оправданных и проработанных механизмов превентивной дипломатии.  

За последние несколько лет ситуация вокруг урегулирования «корейского вопроса» транс-
формировалась существенным образом. Перенос центра внимания мировой политики в Азию 
активизировал международные дипломатические усилия по устранению очагов конфликта в ре-
гионе [4]. Активно занялись превентивной дипломатией и предлагают свои варианты решения 
проблемы государства, находящиеся вдали от Северо-Восточной Азии. Конкретного пути реше-
ния проблемы пока еще нет, однако становится очевидным, что всевозможные заявления, пред-
ложения, требования и дипломатические шаги не могут быть односторонними. В связи с этим все 
отчетливее назревает необходимость дополнительной проработки российских вариантов дей-
ствий, направленных на укрепление многостороннего сотрудничества и углубления доверия в 
Северо-Восточной Азии. От этого в конечном итоге зависит региональная безопасность, мир и 
стабильность на Корейском полуострове. Примечательно, что в последние годы многие отече-
ственные и зарубежные исследователи также стали уделять особое внимание «корейскому во-
просу», нередко погружаясь в исторический аспект его становления и развития [5]. 

Корейский полуостров на протяжении многих лет остается одним из важных геополитиче-
ских регионов. «Сегодня на Корейском полуострове сконцентрированы как традиционные, так и 
новые угрозы для безопасности всего мирового сообщества. Они включают и последствия Ко-
рейской войны 1950–1953 гг. в виде демаркационной линии, разделяющей Корею на северную и 
южную части, и соглашение о перемирии, которое юридически не закрепляет состояние мира. 
На Корейском полуострове имеет место противостояние крупных группировок сухопутных войск, 
других военных сил и средств враждующих сторон, сохраняется иностранное военное присут-
ствие. Этот регион привлекает к себе внимание всего мирового сообщества в связи с пробле-
мами распространения ядерного оружия. Не раз события на Корейском полуострове и вокруг него 
подводили мир к опасной черте, за которой вполне возможным было столкновение государств и 
международный кризис. Вопросы безопасности на Корейском полуострове затрагивают инте-
ресы не только расположенных на нем двух корейских государств – КНДР и Республики Корея, 
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но и многих других стран мира [6. с. 6]. В силу географического положения и в результате исто-
рического развития Корейский полуостров является сосредоточением интересов прилегающих к 
нему стран – России, Китая и Японии [7, c. 17].  

США осознанно используют проблемы Корейского полуострова в своих геополитических це-
лях, в частности борьбе против Китая. Администрация Б. Обамы провозгласила курс на возвраще-
ние США в Азию, выдвинула проект создания Транстихоокеанского партнерства. Многие политики 
и аналитики сходятся во мнении, что это партнерство прежде всего направлено на сдерживание 
Китая [8, с. 361]. В администрации США осознают, что объединенная Корея стала бы одной из ве-
дущих экономических и политических стран Азиатско-Тихоокеанского региона. Еще одной причи-
ной препятствования улучшению межкорейских отношений является то, что американский военный 
контингент не сможет свободно находиться на Корейском полуострове, в частности в Южной Ко-
рее. Именно поэтому США принимают активное участие в переговорах о проблеме объединения, 
стараются продлить раскол и накалить межкорейские отношения, при этом осознанно не идут на 
компромисс, создавая искусственную турбулентность в мировой политике. 

США являются главным барьером для достижения мира и безопасности на Корейском по-
луострове и объединения Кореи. В январе 2018 г. Дональд Трамп, действующий президент США, 
резко негативно оценил роль России в решении северокорейской проблемы и заявил, что Рос-
сийская Федерация «совсем не помогает» в урегулировании вопроса [9]. Ведущий научный со-
трудник Центра корейских исследований Института Дальнего Востока РАН Евгений Ким в эфире 
радио «Sputnik» прокомментировал позицию Вашингтона следующим образом: «Проблема была 
создана потому, что американцы не хотели гарантировать безопасность Северной Кореи и по-
стоянно проводили учения, направленные на захват территории КНДР и ликвидацию североко-
рейского руководства. И в КНДР в ответ начали создавать ядерное оружие. Если бы американцы 
нормализовали отношения с северянами, Северная Корея этим бы не занималась. Теперь США, 
постоянно угрожая КНДР, включая ее в число стран-изгоев, требуют, чтобы мы и Китай оказывали 
помощь Америке в давлении на Северную Корею. Не мы создали эту проблему. Именно присут-
ствие США на территории Южной Кореи, постоянные учения привели к этому» [10]. Однако есть 
и попытки найти новые решения, так, 2 марта 2019 г. было объявлено, что для поддержки дипло-
матических усилий по денуклеаризации Корейского полуострова Республика Корея (РК) и США 
решили прекратить ежегодные совместные военные учения [11].  

Министры обороны двух стран заявили, что с этого года полномасштабные учения будут 
заменены мелкомасштабными, а также что отработка развертывания американского стратегиче-
ского вооружения на полуострове не будет проводиться.  

В данный момент крупные военные учения отменены или отложены, но это не означает 
отмену подобных мероприятий вообще. Заведующий отделом Кореи и Монголии Института во-
стоковедения РАН Александр Воронцов 6 марта 2019 г. на пресс-конференции «Корейский фак-
тор в мировой политике: реалии 2019 г.» заявил, что «возможно, президент США предположил, 
что у Штатов не хватит ресурсов одновременно реализовывать силовую политику как на Иран, 
так и на Северную Корею, поэтому, если примириться на какое-то время с КНДР, можно свобод-
ные ресурсы отправить в Иран» [12]. 

Кроме того, необходимо отметить, что в урегулировании отношений сотрудничества Пхень-
яна с другими государствами полноценную роль посредника берет на себя Южная Корея как буду-
щий полноправный участник процесса денуклеаризации Северной Кореи. В отношениях между 
ними США выступают не в качестве посредника, а как мировая держава, оказывающая гегемонист-
ское давление на Южную Корею как своего союзника. 20 февраля 2020 г. в корейских СМИ появи-
лась новость о переговорах министров обороны США и Республики Корея о распределении расхо-
дов на оборону между двумя странами. По сообщению Корейской международной радиовещатель-
ной станции (KBS) заместитель директора Объединенного комитета начальников штабов воору-
женных сил США контр-адмирал Уильям Бёрн заявил, что если Южная Корея и Соединенные 
Штаты не смогут достичь согласия по вопросу о совместном покрытии расходов на оборону и под-
писание соглашения будет отложено, США могут внести кадровые коррективы путем определения 
приоритетов деятельности корейского военного персонала, т. е. более 9000 корейских сотрудников 
армии США в Южной Корее будут отправлены в неоплачиваемый отпуск с апреля 2020 г. [13]. 

Эпидемия новой коронавирусной инфекции внесла свои корректировки в мировую поли-
тику. Так, 24 марта 2020 г. на пресс-конференции с министром национальной обороны Южной 
Кореи Чон Гён Ду министр обороны США Марк Эспер сообщил, что США и РК учатся сокращать 
проведение совместных военных учений между двумя странами в связи с эпидемией. Но окон-
чательное решение было принято в конце марта 2020 г., о чем сообщило Информационное 
агентство России «ТАСС»: «Сеул и Вашингтон достигли договоренности о финансировании войск 
США в Южной Корее» [14]. Американское правительство на правах сильного союзника за защиту 
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Южной Кореи потребовало значительного увеличения финансирования пребывания американ-
ских войск на территории этой страны: «США настаивали на четырехкратном увеличении расхо-
дов южнокорейской стороны, т. е. до 4 млрд долларов в год. Эту сумму Сеул считает нереали-
стично завышенной… Южнокорейские расходы на совместную оборону в 2019 г. были увеличены 
на 8,2 %, до 915 млн долларов» [15]. Таким образом, можно сделать вывод о том, что главные 
интересы США на Корейском полуострове сосредоточены не на безопасности этого региона в 
целом, а на преследовании своих узких национальных интересов.  

Геополитическая обстановка на Корейском полуострове имеет важное значение для Рос-
сийской Федерации, поскольку наша страна стремится к поддержанию мира и стабильности на 
своих дальневосточных границах. С точки зрения национальных интересов Россия заинтересо-
вана в объединении обеих Корей и уверена, что оно будет иметь положительные последствия 
[16]. Объединенная Корея будет обладать большими экономическими и людскими ресурсами, 
поэтому она может серьезно изменить геополитическую ситуацию в регионе. С экономической 
точки зрения у России появятся новые возможности для более широкого сотрудничества. 

Президент Российской Федерации В.В. Путин 11 сентября 2018 г. заявил, что Россия продол-
жит принимать меры по урегулированию ситуации на Корейском полуострове. Российский лидер 
отметил, что «важным элементом процесса урегулирования ситуации вокруг Корейского полуост-
рова является нормализация отношений КНДР и США» [17]. Также благодаря снижению напряжен-
ности на полуострове активно развивается трехстороннее сотрудничество: Россия – КНДР – РК. 
Несмотря на санкции, мешающие этому взаимодействию, Северная и Южная Кореи считают, что на 
сегодняшний день существуют большие возможности для налаживания сотрудничества с Россий-
ской Федерацией. Это касается в первую очередь железнодорожных проектов. Кроме того, продол-
жаются переговоры по проекту строительства газопровода через территорию Северной Кореи в 
Южную. Трехстороннее сотрудничество может не только содействовать притоку капитала в страны-
участницы, но и способствовать активному взаимодействию двух Корей, а также созданию более 
мирной атмосферы на Корейском полуострове, что очень важно для России. 

Первый заместитель министра иностранных дел РФ Владимир Титов и его южнокорейский 
коллега Чо Хён провели 15 апреля 2019 г. раунд стратегического диалога, в ходе которого рассмот-
рели проблему Корейского полуострова. Была подтверждена общность целей на урегулирование 
существующих проблем политико-дипломатическими средствами. Также они договорились про-
должить диалог в данном формате в 2020 г. Контакты между РФ и КНДР на высшем уровне следует 
рассматривать не только как двусторонние отношения между двумя странами, но и в более широ-
ком смысле как участие России в диалоге по проблеме Корейского полуострова.  

Первая встреча лидеров КНДР и Российской Федерации состоялась 24 апреля 2019 г. Ким 
Чен Ын отметил, что «данный визит – не последний. Это только первый шаг» [18]. Эксперты от-
мечают, что для обеих стран переговоры носили символический характер, поскольку по итогам 
встречи не были подписаны каких-либо документы. Перед встречей Ким Чен Ын в телеграмме 
В.В. Путину писал, что «готов положительно и конструктивно развивать корейско-российские от-
ношения в соответствии с требованиями новой эпохи и тесно сотрудничать для защиты мира и 
безопасности Корейского полуострова и мира» [19]. На встрече лидеры стран также обсудили 
обстановку на Корейском полуострове. Президент Российской Федерации В.В. Путин рассказал 
о встрече так: «…обменялись мнениями о том, как и что нужно сделать для того, чтобы ситуация 
имела хорошие перспективы на улучшение» [20]. 

Профессор МГИМО МИД РФ Георгий Толорая считает, «по итогам саммита между КНДР и РФ 
значение России в корейском урегулировании может увеличиться, а сама она, вполне вероятно, 
повысит свою роль в качестве посредника. Это даст участникам политического процесса большую 
свободу для маневра» [21]. Таким образом, для Российской Федерации Корейский полуостров оста-
ется зоной национальных интересов, т. к. Россия заинтересована в объединении стран полуост-
рова, поскольку это открывает хорошую перспективу: уничтожится угроза на дальневосточных гра-
ницах, уменьшится присутствие США вблизи России, а РФ обретет партнера для сотрудничества. 

В свою очередь и во внешней политике Китая Корейский полуостров занимает геострате-
гически приоритетное место, поскольку этот регион играет большую роль для обеспечения его 
национальной безопасности. Китайская Народная Республика активно сотрудничает с Северной 
и Южной Кореями, она связана со странами полуострова не только территориально, но и имеет 
множество политических и торговых договоров о сотрудничестве, оказывает значительное влия-
ние на обстановку на Корейском полуострове, который исторически является зоной влияния Ки-
тая [22, с. 34]. Кроме того, КНР на сегодняшний день является единственной страной, которая 
имеет военно-политический договор с Северной Кореей, именно поэтому и значительно влияет 
на политику этой страны. В 2019 г. обе страны отметили 70 лет установления дипломатических 
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отношений. По приглашению Ким Чен Ына президент КНР Си Цзиньпин совершил государствен-
ный визит в Северную Корею 20–21 июня 2019 г. Стоит отметить, что этот визит был первым с 
2005 г. визитом президента КНР в КНДР. 

Однако отношение Пекина к воссоединению стран полуострова сегодня довольно противо-
речиво. С одной стороны, ему совершенно не выгодно появление новой сильной страны около 
своих границ, с другой стороны, объединение Кореи могло бы решить много существующих в 
настоящее время проблем [23, с. 35]. Представитель МИД КНР Лу Кан 25 августа 2018 г. заявил, 
что позиция Китая по проблеме Корейского полуострова неизменная и четкая. Он отметил: 
«Мы твердо придерживаемся цели достижения денуклеаризации Корейского полуострова, поддер-
жания мира и стабильности на полуострове и решения проблемы путем переговоров» [24]. Так же 
считает и профессор Центра корееведения Университета Фудань Фан Сью Ю. В своем интервью 
для журнала «Интернет-наблюдатель» он отмечает: «Мы по-прежнему придерживаемся денукле-
аризации полуострова, надеемся сохранить мир и стабильность на полуострове и подчеркиваем 
необходимость политического урегулирования денуклеаризации полуострова, т. е. решения во-
проса по дипломатическим каналам, таким как общение и диалог. Мы решительно против победы 
сильных над слабыми и ведения войны на полуострове, чего мы абсолютно не допустим» [25]. Для 
Китая важным пунктом переговоров является ядерное разоружение полуострова, ведь это сможет 
обеспечить стабильность в регионе. На пресс-конференции премьер Госсовета КНР Ли Кэцян от-
метил, что КНДР и США необходимо продолжать взаимодействие ради достижения конкретных 
договоренностей. Также он подчеркнул, что отсутствие договоренностей по итогам последнего 
саммита лидеров США и КНДР все равно «лучше, чем ничего» [26]. 

В свою очередь российский военный аналитик Владимир Евсеев обратил внимание на ча-
стые визиты в Китай лидера КНДР Ким Чен Ына, что, по его мнению, указывает на огромное 
влияние Пекина. Также он считает очевидным, что «США не смогут решить проблему Корейского 
полуострова без Китая» [27]. Именно поэтому был выбран четырехсторонний формат перегово-
ров: две Кореи, КНР и США. 

Во время встречи на саммите Азиатско-Тихоокеанского сотрудничества председатель КНР 
Си Цзиньпин заявил, что в 2019 г. нанесет официальные визиты в КНДР и РК. Также лидеры обсу-
дили ядерную проблему КНДР и безопасность на полуострове. В ходе обсуждения лидер РК Мун 
Чжэин высказал надежду, что Китай продолжит играть активную роль в качестве посредника в пе-
реговорах между Северной и Южной Кореями и США. Между тем в последнее время Вашингтон 
начал проводить более активную политику в этом регионе, что негативно воспринимается в Китае. 
Однако Пхеньян и Вашингтон по-разному смотрят на то, как будет протекать ядерное разоружение 
КНДР. Итак, Китайская Народная Республика является одним из основных партнеров Северной и 
Южной Кореи, к тому же Корейский полуостров исторически является зоной влияния Китая. 

Корейский полуостров имеет приоритетное значение и в политике Японии ввиду географи-
ческой близости к ее границам. Обстановка на полуострове влияет на обеспечение националь-
ных интересов в экономической, политической, военно-стратегической и других сферах деятель-
ности Страны восходящего солнца. На протяжении всей истории после раскола Кореи Япония 
рассматривает ситуацию на полуострове как угрозу собственной безопасности. Связи с Севером 
и Югом исторически определяются как сложные, что соответственно влияет на всю внешнюю 
политику Японии. Также необходимо отметить, что все свои действия в ситуации на Корейском 
полуострове Япония вынуждена совершать под контролем двух главных игроков – США и КНР, 
которые имеют в регионе собственные интересы, не всегда совпадающие с точкой зрения пра-
вительства этой страны [28, с. 78]. 

Большое внимание со стороны Токио уделяется проблеме разоружения Корейского полу-
острова. В Японии считают, что данный процесс должен быть необратимым и контролируемым. 
Так, премьер-министр Японии Синдзо Абэ отмечает, что в отношении Северной Кореи денукле-
аризация Корейского полуострова является общей целью Японии и Китая [29]. В связи с этим 
было подтверждено намерение активно взаимодействовать с Пекином по данному вопросу. 
Кроме того, премьер-министр Японии Абэ 12 июня 2018 г. заявил о готовности продолжать со-
трудничество с США, Южной Кореей, Китаем и Россией в вопросе прекращения ядерных и ра-
кетных программ Северной Кореи [30]. 

В то же время Япония предпочитает оставаться за рамками важных переговоров. Правитель-
ство Японии считает, что судьбу ныне действующего соглашения о перемирии на Корейском полу-
острове должны решить страны, которые его подписали, т. е. КНДР, РК, США и КНР. Также Япония 
очень обеспокоена прекращением военных учений США и Южной Кореи на Корейском полуост-
рове. Министр обороны Японии Онодэра Ицунори подчеркнул, что эти маневры важны для регио-
нальной безопасности. Он также заявил, что Токио не будет менять свою позицию и, если необхо-
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димо, продолжит давление на Север. Бывший депутат японского парламента Мунэо Судзуки за-
явил, что в решении проблемы Корейского полуострова «у Японии есть своя важная роль», хотя и 
добавил при этом, что «…конечно, мы должны советоваться и с Соединенными Штатами» [31].  

Таким образом, Япония – страна, которая в последнюю очередь была бы заинтересована 
в объединении Корейского полуострова. Ведь в случае объединения, с точки зрения официаль-
ного Токио, будет поставлена под угрозу японская национальная безопасность, т. к. США уже не 
смогут сохранять свое военное влияние в регионе. Вдобавок экономическая мощь объединенной 
Кореи значительно вырастет, что также негативно повлияет на место Японии в регионе. Именно 
поэтому в японской политике нет четкого мнения и конкретных действий, кроме осуждения про-
вокационных запусков ракет КНДР. 

Многие эксперты сходятся во мнении, что объединение не произойдет скоро, для этого нужно 
время. Существуют два наиболее вероятных пути объединения. Согласно первому – произойдет 
поглощение КНДР Южной Кореей. Этот вариант воспринимается и в том, и в другом государстве 
негативно. Очевидно, что существует большой экономический разрыв между Югом и Севером. 
По стандартам жизни населения Южной Кореи КНДР является очень бедной страной, и в случае 
объединения РК придется заплатить за воссоединение сумму, существенную даже для крепкого 
бюджета этой страны. По некоторым данным сумма достигнет от одного до пяти триллионов вон. 
После объединения страна станет более бедной, резко начнется отток населения в бывшую Юж-
ную Корею и КНР. Придется приложить большие усилия, чтобы справиться с последствиями.  

Вторая модель подразумевает поэтапную конфедерацию. Эта модель поддерживается как 
на Юге, так и на Севере, поскольку такой вариант не ущемляет интересы ни одной из сторон. 
Но этот путь подразумевает длительный переходный период.  

Корейский полуостров был и является важной проблемой в мировой политике. В настоя-
щее время на этом регионе сконцентрировано внимание многих ведущих мировых держав. Так, 
для США вопрос объединения остается крайне важным. В том случае, если объединение про-
изойдет без влияния США, Вашингтону придется убрать свои военные базы из Южной Кореи, 
вследствие чего резко сократиться влияние США в регионе, что будет геополитическим пораже-
нием для Америки. Именно в связи с этим США стремятся контролировать весь переговорный 
процесс, и в случае, если процесс движется вразрез с интересами США, они тут же обостряют 
ситуацию на всем Корейском полуострове.  

В Китае создание объединенного государства рассматривают с осторожностью, ведь есть 
вероятность, что Южная Корея останется в американской зоне влияния. Однако многие склоня-
ются к мнению, что этот сценарий не оправдает себя. А при условии, что Корея станет китайским 
сателлитом, Китай усилит свое влияние в Северо-Восточной Азии, а также в Азиатско-Тихооке-
анском регионе. Сегодня китайской стороне важно оставаться в переговорном процессе основ-
ным игроком, что позволит КНР добиться своих целей.  

Что же касается Японии, то она абсолютно не заинтересована в объединении. Ведь у Китая 
появится новый союзник, а это является угрозой для Японии, т. к. она исторически имеет напря-
женные отношения как с Китаем, так и с Кореями. Токио придется полностью пересмотреть свою 
военную стратегию в силу того, что присутствие США в регионе сократится. Также вероятна воз-
можность роста экономической мощи объединенной Кореи, а это отрицательно повлияет на тор-
говые отношения Японии с другими странами. 

Из стран «шестерки» после объединения меньше всего потеряет Россия. Во-первых, ис-
чезнет угроза вблизи российских границ. Также появление нового государства даст возможность 
сбалансировать силы в регионе, в частности может уменьшить значимость КНР. Поэтому для 
нашей страны важное значение имеет то, под чьим влиянием окажется новое государство – США 
или Китая. В первом случае сохранится присутствие американских военных сил в регионе, и ра-
кеты США приблизятся к российским границам. Но этот вариант рассматривается аналитиками 
крайне редко. Если же Корея окажется в «китайском» лагере, то у Китая появится новый союзник, 
что также невыгодно России.  

На сегодняшний день Южная и Северная Кореи активно сотрудничают по вопросу объеди-
нения, регулярно проходят встречи на уровне глав государств. Только в 2018 г. стороны провели 
три саммита. В обоих государствах делаются заявления о стремлении к воссоединению, но вли-
яние Китая и США, а также идеологические и экономические различия значительно замедляют 
этот процесс. Весьма важное значение имел саммит в Пхеньяне, который проходил с 18 по 
20 сентября 2018 г. На нем было заявлено о фактическом окончании войны. Министры обороны 
КНДР и РК подписали соглашение, по которому любые возникающие проблемы будут решаться 
путем переговоров. Это значительный результат, ведь нормализация отношений – важный шаг к 
решению кризиса на полуострове.  
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Еще одним таким шагом к объединению является денуклеаризация Корейского полуост-
рова. Так, на том же саммите главы государств приняли совместное заявление о мерах по де-
нуклеаризации. Многие политики и специалисты в области международных отношений заявляли, 
что объединение Корей произойдет к 2030 г. Однако на вышеуказанном саммите лидеры госу-
дарств договорились подать заявку на совместное проведение летних Олимпийских игр в 2032 г. 
Проведение Олимпиады в двух государствах одновременно означает, что к этому времени объ-
единение еще не состоится.  

Россия проводит стабильную внешнеполитическую линию сотрудничества по отношению как 
к Южной, так и Северной Корее. В мае 2019 г. министр иностранных дел Российской Федерации 
С.В. Лавров впервые встретился в Пхеньяне с председателем Госсовета КНДР Ким Чен Ыном. По-
зитивно оценив первые результаты возобновившегося диалога между КНДР и Российской Федера-
цией, планируемую встречу между руководством КНДР и США, министр Лавров отметил, что необ-
ходимо деликатно подходить к таким контактам и «не пытаться делать резких движений» [32]. 
По замечанию C.В. Лаврова, «начиная разговор о решении ядерной проблемы и всех других про-
блем, которые есть у Корейского полуострова, мы исходим из того, что это решение не может быть 
полным, пока все санкции не будут отменены. Как к этому двигаться, это уже вопрос искусства 
переговорщиков, но «за один присест» этого сделать нельзя, как и обеспечить денуклеаризацию. 
Поэтому должны быть этапы и встречное движение на каждом из этих этапов» [33]. 

Россия неоднократно с момента возникновения угрозы распространения ядерного оружия 
на Корейском полуострове демонстрировала свое желание участвовать в разрешении данной 
проблемы. Предложенная Россией и Китаем «дорожная карта» урегулирования ядерного кри-
зиса не нашла должного отклика у США, хотя и не была официально отвергнута [34, с. 12]. Рос-
сийская Федерация, как и другие демократические страны, выступает за нераспространение 
ядерного оружия, безъядерный статус Корейского полуострова, против развития и реализации 
ядерной программы КНДР. МИД РФ проводит политику конструктивного диалога и взаимовыгод-
ных отношений между КНДР и Россией. 

 
Ссылки: 
 

1. Rosenau J.N. Turbulence in World Politics. A Theory of Change and Continuity. Princeton, New Jersey, 1990. 504 p. 
2. Вступительное слово министра иностранных дел России С.В. Лаврова на пресс-конференции по итогам деятельности рос-

сийской дипломатии в 2011 г. [Электронный ресурс] // МИД РФ. 2012. 18 января. URL: https://www.mid.ru/web/guest/for-
eign_policy/news/-/asset_publisher/cKNonkJE02Bw/content/id/174730 (дата обращения: 18.10.2019). 

3. Баранов Н.А. Турбулентность – характерный признак современной мировой политики // Обозреватель : научно-ана-
литический журнал. 2018. № 2 (337). C. 6–16. 

4. Покровская П.Д. Шестисторонние переговоры по ядерной проблеме КНДР – выход из тупика // Обозреватель : 
научно-аналитический журнал. 2015. № 3 (302). С. 78–88. 

5. Вознесенский В.Е., Котляр Н.В., Федорин В.Н. Диалог на равных с КНДР как решение проблемы Корейского полуост-
рова. Территория новых возможностей // Вестник Владивостокского государственного университета экономики и 
сервиса. 2018. Т. 10, № 1 (40). С. 68–83. https://doi.org/10.24866/vvsu/2073-3984/2018-1/68-83 ; Давыдов О.В. Про-
блемы Корейского полуострова и возможные пути их решения // Россия и АТР. 2018. № 3 (101). С. 68–83. 
https://doi.org/10.24411/1026-8804-2018-10034 ; Михеев В.В., Игнатьев С.В. Российско-китайское стратегическое 
партнерство и ракетно-ядерная проблема КНДР // Мировая экономика и международные отношения. 2019. Т. 63, 
№ 1. С. 18–24 ; Фёдоров Н.В. Россия и США на шестисторонних переговорах по ядерной программе КНДР: проблемы 
взаимодействия // Американистика на Дальнем Востоке : ежегодный бюллетень. Благовещенск, 2017. С. 92–97 ; Хру-
сталёв В.В. Проблемы необратимой и полной денуклеаризации КНДР // Корейский полуостров в поисках мира и про-
цветания: в 2 т. Т. 1. 2019. С. 143–150. 

6. Ланцова И.С. Государства Корейского полуострова в международных отношениях (конец XX – начало XXI в.) : моно-
графия / под науч. ред. Б.А. Ширяева. СПб., 2013. 247 с. 

7. Коваль Т.А. «Российская газета» 2000–2008 гг. о российско-китайских отношениях // Интеллектуальный потенциал 
XXI века: ступени познания. 2015. № 27. С. 30–34. 

8. Жебин А.З. Россия и Китай в поисках решения ядерной проблемы Корейского полуострова // Китай на пути к возрож-
дению. К 80-летию академика М.Л. Титаренко : сборник статей. М., 2014. С. 361. 

9. Мнение: США создали проблему на Корейском полуострове и ждут помощи от РФ [Электронный ресурс] // Радио «Sputnik». 
2018. 18 января. URL: https://radiosputnik.ria.ru/20180118/1512831272.html?inj=1 (дата обращения: 14.11.2019).  

10. Там же. 
11. США и Южная Корея решили прекратить совместные военные учения [Электронный ресурс] // ТАСС. 2019. 3 марта. 

URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6179331 (дата обращения: 28.10.2019). 
12. Выступление А. Воронцова на пресс-конференции «Корейский фактор мировой политики: реалии 2019 г.» [Электрон-

ный ресурс] // Россия сегодня. 2019. 6 марта. URL: http://pressmia.ru/pressclub/20190306/952261341.html (дата обра-
щения: 20.10.2019). 

13. Таран И., Комарова Е. «Экономический рычаг»: почему Вашингтон и Сеул не смогли договориться о финансировании 
войск США в Южной Корее [Электронный ресурс] // Россия сегодня. 2020. 21 марта. URL: https://russian.rt.com/world/ar-
ticle/730215-ssha-yuzhnaya-koreya-peregovory-voennye-finansirovanie (дата обращения: 21.03.2020). 

14. Сеул и Вашингтон достигли договоренности о финансировании войск США в Южной Корее [Электронный ресурс] // 
ТАСС. 2019. 1 апреля. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8130045 (дата обращения: 24.12.2019). 

15. Там же. 

https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6179331
http://pressmia.ru/pressclub/20190306/952261341.html
https://russian.rt.com/world/article/730215-ssha-yuzhnaya-koreya-peregovory-voennye-finansirovanie
https://russian.rt.com/world/article/730215-ssha-yuzhnaya-koreya-peregovory-voennye-finansirovanie
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/8130045


ПОЛИТИКА 
 

- 33 - 

16. Луценко О. Взаимосвязь экономики Кореи со странами мира // Материалы научных конференций Восточного инсти-
тута Дальневосточного государственного университета [Электронный ресурс]. URL: https://uche-
bana5.ru/cont/2182924.html (дата обращения: 23.11.2019). 

17. Россия и Китай продолжат работу по урегулированию ситуации на Корейском полуострове [Электронный ресурс] // 
ТАСС. 2018. 11 сентября. URL: https://tass.ru/vef-2018/articles/5550493 (дата обращения: 18.10.2019). 

18. Брацкий Я. Ким Чен Ын поделился впечатлениями от первого визита в Россию [Электронный ресурс] // Телеканал 
«Звезда». ИнфоПолк. 2019. 24 апреля. URL: http://infopolk.ru/1/Z/news/vstrane_i_mire/content/201942468-
hRgTn.html#371f3865-0bd8-d2a1-28ed-a1709134da9d (дата обращения: 29.10.2019). 

19. Ситуация с КНДР: Ким написал Путину телеграмму, а Помпео пообещал давить дальше [Электронный ресурс] // 
Вести.Ru. 2019. 19 апреля. URL: https://news.rambler.ru/politics/42065515-situatsiya-s-kndr-kim-napisal-putinu-tele-
grammu-a-pompeo-poobeschal-davit-dalshe (дата обращения: 29.10.2019). 

20. Президент России во Владивостоке впервые в истории провел переговоры с лидером КНДР Ким Чен Ыном [Элек-
тронный ресурс] // Русская народная линия: информационно-аналитическая служба. 2019. 25 апреля. URL: 
http://alexandr-nevskiy.ruskline.ru/news_rl/2019/04/25/vladimir_putin_privetstvuem_vashi_usiliya_po_razvitiyu_mezhkore-
jskogo_dialoga (дата обращения: 15.11.2019). 

21. Толорая Г. Саммит Россия – КНДР: возвращение к свободе маневра [Электронный ресурс] // Валдай: международ-
ный дискуссионный клуб. 2019. 29 марта. URL: https://ru.valdaiclub.com/a/highlights/rossiya-kndr-svoboda (дата обра-
щения: 15.11.2019). 

22. Самойлова М.П., Казакова О.А. Роль Китайской Народной Республики во взаимоотношениях КНДР и Республики 
Корея // Juvenis Scientia : научный журнал. 2017. № 9. С. 34–35. https://doi.org/10.15643/jscientia.2017.9.009. 

23. Там же. С. 35. 
24. Китай ответил на заявления США о вреде Пекина переговорам с КНДР [Электронный ресурс] // РИА «Новости». 2018. 

25 августа. URL: https://ria.ru/20180825/1527222485.html (дата обращения: 27.11.2019). 

25. 方秀玉:中国究竟在朝核问题上扮演什么角色 /观察者网 = Фан Сью Ю. Какую роль играет Китай в ядерной проблеме Се-

верной Кореи? [Электронный ресурс] // Guancha (观察者网). 2019. 21 июня. URL: https://www.guancha.cn/fang-

xiuyu/2019_06_21_506458.shtml (дата обращения: 15.01.2020). На кит. яз. 
26. В Китае заявили, что всегда будут поддерживать ядерное разоружение Корейского полуострова [Электронный ресурс] // 

ТАСС. 2019. 15 марта. URL: https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6219587 (дата обращения: 05.11.2019). 
27. Незаменимые партнеры: почему корейский кризис не решить без Китая? [Электронный ресурс] // Информационное 

агенство «News-Front». 2018. 27 июня. URL: https://news-front.info/2018/06/27/nezamenimye-partnery-pochemu-kore-
jskij-krizis-ne-reshit-bez-kitaya (дата обращения: 20.11.2019). 

28. Кистанов В.О. Япония и Корейский полуостров: текущие проблемы отношений // Японские исследования. 2016. № 1. 
С. 72–81. 

29. Абэ назвал денуклеаризацию Корейского полуострова общей целью Японии и КНР [Электронный ресурс] // ТАСС. 
2018. 12 сентября. URL: https://tass.ru/vef-2018/articles/5554085 (дата обращения: 23.11.2019). 

30. Абэ пообещал приложить все усилия в диалоге с Россией, Китаем и США по КНДР [Электронный ресурс] // РИА 
«Новости». 2018. 12 июня. URL: https://ria.ru/20180612/1522562815.html?recommend=c (дата обращения: 24.11.2019). 

31. Судзуки Мунэо: у Японии и России 2-3 года на заключение мирного договора [Электронный ресурс] // РИА «Новости». 
2018. 07 июня. URL: https://ria.ru/20180607/1522229183.html (дата обращения: 23.11.2019). 

32. Выступление и ответы на вопросы СМИ министра иностранных дел России С.В.  Лаврова по итогам переговоров с 
министром иностранных дел КНДР Ли Ён Хо [Электронный ресурс] // МИД РФ. 2018. 31 мая // URL: 
https://www.mid.ru/vizity-ministra/-/asset_publisher/ICoYBGcCUgTR/content/id/3240604 (дата обращения: 20.11.2019). 

33. Там же. 
34. Ким Н.Н. Корейский фактор российской внешней политики // Азия и Африка сегодня. 2019. № 1. С. 10–16. 

 
Редактор, переводчик: Сергейчик Людмила Ивановна 

  

https://uchebana5.ru/cont/2182924.html
https://uchebana5.ru/cont/2182924.html
https://tass.ru/vef-2018/articles/5550493
http://infopolk.ru/1/Z/news/vstrane_i_mire/content/201942468-hRgTn.html#371f3865-0bd8-d2a1-28ed-a1709134da9d
http://infopolk.ru/1/Z/news/vstrane_i_mire/content/201942468-hRgTn.html#371f3865-0bd8-d2a1-28ed-a1709134da9d
https://news.rambler.ru/politics/42065515-situatsiya-s-kndr-kim-napisal-putinu-telegrammu-a-pompeo-poobeschal-davit-dalshe
https://news.rambler.ru/politics/42065515-situatsiya-s-kndr-kim-napisal-putinu-telegrammu-a-pompeo-poobeschal-davit-dalshe
http://alexandr-nevskiy.ruskline.ru/news_rl/2019/04/25/vladimir_putin_privetstvuem_vashi_usiliya_po_razvitiyu_mezhkorejskogo_dialoga
http://alexandr-nevskiy.ruskline.ru/news_rl/2019/04/25/vladimir_putin_privetstvuem_vashi_usiliya_po_razvitiyu_mezhkorejskogo_dialoga
https://doi.org/10.15643/jscientia.2017.9.009
https://ria.ru/20180825/1527222485.html
https://www.guancha.cn/fangxiuyu/2019_06_21_506458.shtml
https://www.guancha.cn/fangxiuyu/2019_06_21_506458.shtml
https://tass.ru/mezhdunarodnaya-panorama/6219587
https://tass.ru/vef-2018/articles/5554085
https://ria.ru/20180612/1522562815.html?recommend=c
https://ria.ru/20180607/1522229183.html
https://www.mid.ru/vizity-ministra/-/asset_publisher/ICoYBGcCUgTR/content/id/3240604


ОБЩЕСТВО: ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ПРАВО (2020, № 5) 
 

- 34 - 

УДК 323(470.53):614.2 
 

 https://doi.org/10.24158/pep.2020.5.4 

Короткова Мария Николаевна 
 
кандидат политических наук, доцент,  
доцент кафедры истории Отечества,  
истории медицины, политологии и социологии  
Пермского государственного медицинского  
университета им. академика Е.А. Вагнера  
 

СОЦИАЛЬНАЯ  
ПОЛИТИКА ГОСУДАРСТВА:  
ПЕРСОНАЛИЗИРОВАННАЯ  
МЕДИЦИНА В КОНТЕКСТЕ  
МОДЕРНИЗАЦИИ  
РОССИЙСКОЙ СИСТЕМЫ  
ЗДРАВООХРАНЕНИЯ (ТЕОРИЯ  
И ПРАКТИКА ПЕРМСКОГО КРАЯ) 
 
 

Аннотация: 
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социологического опроса медицинских работников, 
проведенного автором в 47 медицинских учрежде-
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целесообразность внедрения, а также названы те-
кущие проекты и выявлены проблемы в их реализа-
ции. Сделан вывод о том, что процесс внедрения 
персонализированной медицины находится пока на 
начальном этапе; проблемы связаны с нехваткой 
квалифицированных специалистов и материально-
технических ресурсов, недостаточным финанси-
рованием и дороговизной платных услуг. Отме-
чено двойственное отношение медицинского пер-
сонала к персонализированной медицине. 
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Summary: 
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sented, the problems of their realization are identified. 
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sonnel to personalized medicine is noted. 
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По мнению Всемирной организации здравоохранения, распад Советского Союза, вызван-

ный «крахом социально-экономической системы», привел к «крупному демографическому кри-
зису», который сопровождался в том числе «серьезными изменениями в состоянии здоровья 
населения, характеризующимися ростом преждевременной смертности, плохим здоровьем и ин-
валидностью среди молодых людей» [1]. Поэтому неудивительно, что модернизация системы 
здравоохранения, ее поддержание и развитие стали одним из главных приоритетов социальной 
политики новой политической власти.  

Под модернизацией системы здравоохранения постсоветского периода следует понимать, 
во-первых, процесс оптимизации ресурсов, обусловленный как стремлением государства к сокра-
щению своих расходов, так и стремлением решить проблемы, связанные с демографическим кри-
зисом и структурными изменениями в заболеваемости населения [2; 3]. Во-вторых, расширение 



ПОЛИТИКА 
 

- 35 - 

частного сектора, формирование дополнительных (негосударственных) источников финансирова-
ния и стимулирование производительности труда. Так, в «Стратегии социально-экономического 
развития Пермской области» от 2003 г. было заявлено об «изменении роли государства в области 
социальной поддержки граждан согласно новым экономическим реалиям и финансовым возмож-
ностям государства» [4]. Целью социальной политики стало «создание условий для повышения 
уровня экономической самодостаточности граждан и их семей, когда граждане своим трудом и 
предприимчивостью могли бы обеспечивать более высокий уровень благосостояния и социального 
потребления, включая <…> лучшее качество услуг в сфере образования и здравоохранения…» [5]. 

Реализацию озвученных идей российская власть проводит за счет разных механизмов. Од-
ним из таких механизмов является персонализированная медицина. Он представляет собой прежде 
всего комплекс доклинических и превентивных мероприятий (в виде добровольных и персональных 
скринингов здоровья в частных или государственно-частных организациях на платной основе). Это 
позволяет государству, во-первых, снять с себя часть материальной ответственности за здоровье 
людей; во-вторых, существенно сократить расходы на лечение уже заболевших людей [6, c. 82].  

Цель исследования. Осенью 2019 г. на сайте eLIBRARY.ru персонализированной меди-
цине было посвящено примерно 820 статей. Как правило, они касались узкопрофессиональных 
медицинских аспектов (фармакологии, онкологии, ревматологии и кардиологии). В общетеорети-
ческих статьях авторы прежде всего пытались ответить на вопросы: зачем нужна персонализи-
рованная медицина и каким образом ее внедрение изменит функционирование системы здраво-
охранения России? В целом научные статьи не дают ответов, что конкретно происходит в регио-
нах, в том числе в Пермском крае. Иначе говоря, статьи посвящены теоретическим проблемам, 
а не практическим последствиям внедрения персонализированной медицины.  

Цель данной работы – оценить степень успешности практического внедрения персонали-
зированной медицины в Пермском крае. Для реализации цели, во-первых, были изучены офици-
альные и открытые источники информации (пермских органов власти, СМИ, университетов и пр.), 
во-вторых, проведен социологический опрос пермских медицинских работников. 

Реализация. Безусловно, главной проблемой персонализированной медицины сегодня яв-
ляется нехватка специалистов, учреждений, оборудования, производственной структуры в целом 
[7, с. 59; 8, с. 1008–1017]. Новое направление до сих пор отсутствует в официальном перечне 
специальностей и направлений подготовки высшего образования [9], хотя общие сведения о пер-
сонализированной медицине можно получить во многих вузах, в том числе и в Пермском меди-
цинском университете [10]. 

В Перми существует несколько организаций, предоставляющих услуги по персонализиро-
ванной медицине, как частные (например, «Альфа-Центр Здоровья»), так и государственные 
(ФГБУЗ ПКЦ ФМБА России) [11].  

В скором времени в Перми появится научно-образовательной центр, который будет специ-
ализироваться на робототехнике и интеллектуальном мониторинге. Информационные техноло-
гии станут основой для персонализированной медицины (при проведении диагностики, монито-
ринга, управлении биобанками и пр.) [12]. 

В Перми на данный момент осуществляются два важных проекта, связанные с персонали-
зированной медициной: Promobot и Biogenom. Оба работают с искусственным интеллектом, не-
обходимым для обработки огромных массивов данных в медицине (BigData) [13; 14].

 
 

Социологический опрос. Осенью 2019 г. кафедра истории Отечества, истории медицины, 
политологии и социологии ПГМУ имени академика Е.А. Вагнера Минздрава России выступила 
организатором социологического опроса в 47 медицинских учреждениях Пермского края. Опрос 
был проведен в форме анкетирования, в котором приняли участие все желающие (251 чел., таб-
лица 1). Задачами опроса было определение практических аспектов внедрения персонализиро-
ванной медицины, а также выяснение отношения к ней медицинского персонала. 
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Только 85 % респондентов дали ответ на открытый вопрос, что такое персонализирован-
ная медицина. Среди негативных комментариев следует отметить такие, как «пустословие», 
«фуфло», «в РФ ее нет», «нереально», «утопия», «полная чушь», «бред», «невозможное дей-
ствие в наше время, нет специалистов, нет денег в бюджете, не хватает времени к каждому 
пациенту». Среди позитивных комментариев – повторяющиеся словосочетания «оптимально 
подходящая к конкретному пациенту», а также отмечается индивидуальный подход и возмож-
ность более эффективной работы с пациентами. Более половины респондентов (54 %) относятся 
к персонализированной медицине положительно, четвертая часть (24 %) – нейтрально, неболь-
шое количество (6 %) – негативно.  

Что касается уже существующих пермских проектов, то о них известно лишь небольшому 
количеству респондентов: о Promobot слышали 13 %, Biogenom 11 % (и только с положительной 
стороны). 

Согласно опросу, в пермской медицине сегодня представлены следующие услуги: диагно-
стика инвитро; генетическая диагностика (подбор лекарственной терапии); генная терапия (ле-
чение иммунодефицитов, муковисцидоза, некоторых форм рака и СПИДа); подбор бакте-
риофагов; терапия стволовыми клетками и клеточными продуктами (лечение аутоиммунных за-
болеваний, травм спинного мозга); медико-генетическое тестирование при планировании семьи; 
банки биологических образцов и генетических материалов; подбор новых нанокомпозитных ма-
териалов; использование высокочувствительных биосенсоров и биочипов. Также респонденты 
отметили появление новых специалистов (30 %) и структур в их медицинских учреждениях 
(10 %). Конечно, услуги персонализированной медицины доступны не во всех: в данном опросе 
чуть в более половине случаев (и в Перми, и в регионе). 

Респонденты с наличием квалификационной категории и респонденты со стажем работы 
более 3 лет чаще, чем другие, склонны называть среди последствий внедрения персонализиро-
ванной медицины возможное сокращение численности медицинского персонала (13 % против 
6 % – категория; 12 % против 4 % – стаж). Младший и средний медицинский персонал к послед-
ствиям относят сокращение финансирования на традиционные направления и «распил» бюджет-
ных денег (15 % против 9 % – должность). Врачи отмечают неспособность персонализированной 
медицины что-либо радикально изменить в российской системе здравоохранения (29 %): это 
«ни к чему не приведет», скорее всего, будет «увеличение количества времени на бумажную 
работу», и «еще большее падение на дно отечественного здравоохранения», и «полный раз-
вал традиционной системы здравоохранения».  

Препятствия, отмеченные респондентами, на пути развития персонализированной меди-
цины в России можно разделить на несколько групп. Во-первых, финансовые аспекты: «плат-
ность/дороговизна предоставляемых услуг персонализированной медицины» (73 %), «нехватка 
финансирования со стороны государства» (56 %), «частные компании не заинтересованы в фи-
нансировании этого направления» (16 %). Во-вторых, кадровые вопросы: «нет/не хватает спе-
циалистов» (56 %), «нет заинтересованности у российского медицинского сообщества» (15 %). 
В-третьих, материальные факторы: «нет/не хватает оборудования (45 %). В-четвертых, времен-
ные аспекты: «нужно много времени для разработки новых направлений/внедрения новых ле-
карств» (25 %). В целом очевидно, что медицинский персонал больше волнуют финансовые и кад-
ровые проблемы на пути внедрения персонализированной медицины в России.  

Подводя итоги, отметим следующее. Как приоритетное направление социальной политики 
государства модернизация российского здравоохранения в части внедрения персонализированной 
медицины находится пока на начальном этапе и еще далека от полного и успешного завершения, 
в том числе и в системе здравоохранения Пермского края (несмотря на значительные подвижки в 
этом процессе). Основными препятствиями на пути внедрения персонализированной медицины 
являются проблемы, связанные с нехваткой квалифицированных специалистов и материально-
технических ресурсов, недостаточным финансированием и дороговизной платных услуг. 

Что касается отношения медицинского персонала к персонализированной медицине, то 
оно остается двойственным: положительным – как к инструменту лечения, основанному на инди-
видуальных особенностях пациента, и негативным – как к механизму модернизации первичного 
звена системы здравоохранения. 
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Аннотация: 
Краснодарский край в нарастающей мере стано-
вится привлекательным для миграции регионом, 
что повышает актуальность реформ институтов 
и технологий миграционной политики, направлен-
ной на интеграцию переселенцев в принимающее 
сообщество и обеспечение межэтнического согла-
сия. Статья посвящена определению тенденций ре-
формы институтов и технологий миграционной 
политики в Краснодарском крае (2018–2020 гг.) в эт-
ническом аспекте. Новизна работы проявляется в 
анализе впервые публикуемых статистических 
данных и материалов социологических опросов о 
восприятии молодежью этнической миграции, в 
установлении специфики межэтнических дистан-
ций, в выяснении географии проявлений этнических 
конфликтов на почве миграции. К основным аспек-
там темы относится исследование влияния изме-
нений миграционного прироста на этнополитиче-
ский процесс, реформы институтов и технологий 
миграционной политики в Краснодарском крае. 
Даны рекомендации субъектам миграционной поли-
тики в Краснодарском крае. 
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Summary: 
The Krasnodar Territory is increasingly becoming an 
attractive region for migration; this process increases 
the relevance of the reforms of migration policy’s insti-
tutes and technologies aimed at integrating immigrants 
into the host community and ensuring interethnic har-
mony. The study is focused on determining the trends 
of reform of migration policy’s institutes and technolo-
gies in the Krasnodar Territory (2018–2020) in the eth-
nic aspect. The novelty of this article is manifested in 
the analysis of the first published statistical data and 
materials of opinion polls about youth perception of 
ethnic migration, in establishing the specifics of ethnic 
distances and in clarifying the geography of ethnic con-
flicts manifestations caused by migration. The main as-
pects of the research include the study of the influence 
of the changes due to the growth of migration on ethno-
political process, the reform of institutions and technol-
ogies of migration policy in the Krasnodar Territory. 
The recommendations to the migration policy subjects 
in the Krasnodar Territory are given. 
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Актуальность темы статьи заключается в том, что глобализация противоречиво влияет на 

российское общество, в том числе в ракурсе миграционной политики. Краснодарский край – один 
из успешно развивающихся субъектов Российской Федерации, привлекательных для междуна-
родной и внутригосударственной (межрегиональной) миграции. Население края полностью рас-
тет за счет переселенцев. Такие процессы создают и новые возможности для модернизации ре-
гионального сообщества, и определенные риски для сохранения политической стабильности. 
Пандемия коронавируса в 2020 г. кардинально изменила отношение государств к открытости 
своих границ, вызвав резкое сокращение миграционных потоков. Возрастает злободневность ре-
форм институтов и технологий миграционной политики, нацеленной на интеграцию переселен-
цев в принимающее сообщество и обеспечивающей межэтническое согласие. 

Теоретическую основу работы представляет неоинституциональный подход в трактовке 
Д. Марча и Й. Олсена [1, р. 4–20]. Мы поддерживаем тенденцию развития теорий миграционной 
политики от нормативизма к приоритету неформальных политических институций и практик, отра-
жающих стратегии высокостатусных акторов политики. Данная тенденция обоснована А. Зогата-
Куц [2, р. 5–23], В. Пише [3, р. 141–164], С. Сонг [4, р. 385–402] и К. Наттер [5]. Учтен переход от 
иерархического к сетевому принципу проявлений политики в публичном пространстве регионов. 
Mиграционная политика расценивается нами в качестве целенаправленной активности участников 
политики, включающей в себя как государственное управление миграционными процессами, так и 
координационное взаимодействие «игроков» в гражданском обществе. Статья выполнена в рамках 
политической регионалистики – одной из прикладных дисциплин политической науки, что обусло-
вило использование метода районирования. Применен метод вторичного анализа материалов 
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массового и экспертного опросов, организованных коллективом кафедры политологии и политиче-
ского управления Кубанского государственного университета за 2017–2019 гг. [6, с. 41–50]. 

Среди исследований миграционной политики на Кубани являются перспективными работы 
таких экспертов, как А.В. Дмитриев [7], В.Ю. Зорин [8, с. 121–130], В.А. Авксентьев и Г.Д. Гриценко 
[9, с. 81–91], Я.В. Ракачева [10, с. 283–291], В.Н. Петров, М.В. Донцова и Т.Н. Белопольская [11, 
с. 182–191]. При всем многообразии трактовок миграционной политики их можно подразделить 
на консервативные [12] либо либеральные [13, с. 1–10; 14, с. 117–126]. Мы считаем приоритет-
ным при реализации миграционной политики обеспечение национальной безопасности и укреп-
ление российской нации. Несмотря на значительное внимание к теме, редко исследуются новей-
шие тенденции миграционной политики в Краснодарском крае. 

Цель статьи – определить тенденции реформы институтов и технологий миграционной по-
литики в Краснодарском крае (2018–2020 гг.). Новизна статьи заключается в анализе впервые 
публикуемых статистических данных и результатов опросов о восприятии молодежью этнической 
миграции, в установлении специфики межэтнических дистанций и в выяснении географии прояв-
лений этнических конфликтов на почве миграции. 

Эмпирическая основа работы включает в себя законодательные акты Российской Федера-
ции и Краснодарского края, статистические данные по Краснодарскому краю, тексты выступлений 
федеральных и региональных политических деятелей, отчеты органов законодательной и испол-
нительной власти края, материалы социологических опросов, сообщения периодической печати. 

Прежде всего, необходимо установить особенности миграционных процессов в Краснодар-
ском крае и тенденции их изменений на современном этапе. Население Краснодарского края 
имеет в последние 30 лет отрицательный естественный прирост. Например, за январь 2020 г. 
число рождений было меньше числа смертей в регионе на 22,6 %, поэтому прирост численности 
населения Кубани с октября 2012 до 1 января 2020 гг. на 600 тыс. чел. (до уровня 5 675,5 тыс. 
чел.) полностью обеспечен за счет миграции [15]. 

С учетом того, что край – агропромышленный, а горожане составляют только 55,4 % посто-
янного населения [16], важным ресурсом влияния остается обладание землей. Миграция в Крас-
нодарский край имеет в основном экономические причины, поэтому она направляется, прежде 
всего, в г. Краснодар и на Черноморское побережье, где сложился повышенный уровень доходов 
и пониженный уровень безработицы, ведется активное жилищное строительство. По результа-
там Всероссийской переписи населения 2010 г., в среднем по краю русские составляли 86,5 % 
постоянных жителей, армяне – 5,4 %, украинцы – 1,6 %, адыгейцы – 0,26 %. Сниженный удельный 
вес русских в населении муниципальных образований отмечен при переписи в г. Сочи (67,1 %), 
Туапсинском районе (69,5 %), г. Геленджике (78,8 %). Учитывая, что численность населения рас-
тет за счет миграции, можно выделить муниципальные сообщества, получившие наибольший 
миграционный прирост, – г. Краснодар, Сочи, Новороссийск, Анапа, Геленджик, Апшеронский и 
Крымский районы (по переписям 1989–2010 гг.) [17, с. 20–71]. 

Согласно сведениям Краснодарстата, свыше 75 % легальных новоселов на Кубани – рус-
ские, что немногим отличается от пропорций этнического состава постоянного населения реги-
она. За 2019 г. 84 % мигрантов в крае – это граждане России (в предыдущие 5 лет они составляли 
от 89 до 91 %). Вследствие экономического кризиса и ограничительных мер миграционный при-
рост в крае сократился за 2019 г. на 24,4 %, составив 35952 чел. Количество прибывших в край 
мигрантов за 2019 г. снизилось на 8,2 %, что стало итогом ограничительных мер миграционной 
политики [18]. На длительной дистанции сравнений тенденции миграционного прироста более 
противоречивы. В сравнении с уровнем 2013 г. миграционный прирост в крае в 2019 г. умень-
шился вдвое, в сравнении с 2014 г. – на 21,5 %, но в 2015 и 2016 гг. наблюдался значительный 
миграционный прирост за счет беженцев с Украины [19]. Миграционный прирост в Краснодарском 
крае находится на третьем месте по стране (в абсолютных размерах). 

В структуре прибывших за 2019 г. мигрантов преобладают межрегиональные переселенцы 
(56,1 %), приехавшие из других регионов России (в наибольшей мере – с Дальнего Востока, Урала 
и из Сибири) и внутрикраевые переселенцы (28,0 %). Выходцы из Северо-Кавказского федераль-
ного округа составляют лишь 3,7 % внутрироссийских переселенцев в Краснодарский край. 

Межгосударственная миграция на 93 % состоит из граждан стран СНГ. Среди них в мигра-
ционном приросте края на 1 января 2020 г. преобладают граждане Украины – 39,6 %, Армении – 
31,4 %, Казахстана – 9,8 % [20]. В связи с относительной стабилизацией политической ситуации 
удельный вес граждан Украины в миграционном приросте Краснодарского края снизился за 
2016–2019 гг. с 61,3 до 39,6 %, а граждан Армении – вырос с 12,3 до 31,4 % [21]. Тем самым 
восстановились пропорции между странами-донорами миграции на Кубань, существовавшие до 
2014 года. В условиях нынешней пандемии эти потоки кардинально сократились, но после улуч-
шения эпидемиологической обстановки миграция в привлекательный регион восстановится. 
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Основная часть населения Краснодарского края считает состояние и тенденции развития 
межэтнических отношений позитивными, а в региональном сообществе преобладает российская 
национально-государственная идентичность, что установлено массовым опросом краевого со-
циологического центра за 2018 г. [22]. В то же время миграция воспринимается в общественном 
мнении края умеренно-негативно, она связывается с рисками перенаселенности, этнической 
анклавизации, нежеланием части новоселов адаптироваться к принимающему сообществу и ин-
тегрироваться в него. Эти тенденции проявились при опросе молодежи края, проведенном кол-
лективом кафедры политологии и политического управления Кубанского государственного уни-
верситета в июне – сентябре 2018 г. (выборка 430 чел. в возрасте 16–30 лет, пропорциональная 
по полу и этничности, типам населенных пунктов). Среди причин отношения к миграции – асим-
метрия межэтнических и межрелигиозных дистанций (по 9-балльной шкале Э. Богардуса). Так, в 
отношении русских дистанция составила 2,29 балла; адыгейцев – 2,97; украинцев – 3,40; армян – 
3,62; народов Северного Кавказа – 4,29; народов Средней Азии – 4,66 балла. Социальная ди-
станция в отношении христиан насчитывала 2,85 балла, а в отношении мусульман – 3,45 балла 
[23, с. 43–53]. Опрошенные молодые жители края воспринимают основные этнические группы в 
качестве неравномерно интегрированных в российское общество. В частности, русские были 
названы не конфликтующими с другими национальными группами в 80 % анкет; уважающими язык, 
традиции и культуру других народов – в 78,8 %; вызывающими доверие – в 92,5 %. Армяне были 
названы не конфликтующими с другими национальными группами в 58,6 % ответов; уважающими 
язык, традиции и культуру других народов – в 73,9 %; вызывающими доверие – в 61,5 % анкет. 
По этим же показателям украинцы получили, соответственно, 61,9 %, 68,7 % и 68,1 %. Деклариру-
емая готовность участвовать в конфликтах миграции составляет около 20 % [24, с. 81–84]. 

Отмеченные «зоны риска» межгрупповых восприятий во многом детерминированы примор-
диальным (генетическим) восприятием этничности и сложившимися стереотипами межэтнических 
восприятий, что подтверждает анкетный опрос, проведенный Южным федеральным университе-
том в нескольких субъектах федерации (включая Краснодарский край) в 2016 г. [25, с. 143–148]. 
Этот опрос (подвыборка на Кубани 430 чел. старше 18 лет) позволил установить иерархию источ-
ников межэтнической напряженности в общественном мнении. На первом месте – вариант ответа 
«несовместимые нормы и правила поведения представителей этнических групп» (47,1 %), на вто-
ром – «нарушение прав из-за этнической/религиозной принадлежности» (33,6 %), на третьем – 
«конкуренция за рабочие места» (29,5 %), на четвертом – «соперничество за землю между пред-
ставителями разных этнических групп» (26,9 %) и на пятом месте – «вызывающие формы бытового 
повседневного поведения молодежи» (23,9 % ответов). В числе факторов возможной межэтниче-
ской напряженности респонденты считали основными экономические обстоятельства (дефицит ра-
бочих мест, чрезмерный миграционный поток), а также недостаточные внимание, опыт и компе-
тентность государственных служащих в сфере регулирования межэтнических отношений [26, 
с. 162–164]. Опрос в 2015 г., проведенный В.Н. Петровым, М.В. Донцовой и Т.Н. Белопольской, 
подтвердил, что наиболее негативно относятся к миграции респонденты пожилого возраста, а 
также не имеющие высшего образования [27, с. 183–185]. 

При опросе молодежи Краснодарского края, проведенном политологами КубГУ в 2018 г., 
выбрали вариант ответа «Трудовая миграция – реальная проблема, приезжие занимают рабочие 
места местных» 33,6 % респондентов; 61,2 % назвали наиболее подходящей для края стратегию 
ограничения миграции; 28,8 % полагали, что мигранты, скорее, препятствуют развитию региона, 
чем способствуют ему; желали ужесточить миграционное законодательство 46,0 % молодых лю-
дей (желали ослабить его – 14,1 %). Характерно и то, что опрошенные в 2018 г. эксперты (препо-
даватели гуманитарных дисциплин вузов, а также государственные и муниципальные служащие) 
в крае поставили миграцию на первое место (9 баллов из максимальных 10) среди факторов 
возможной дестабилизации межэтнических отношений. В экспертной выборке проявилось четкое 
деление на сторонников смягчения и ужесточения миграционной политики [28, с. 81–82]. 

Данное восприятие миграции имеет подтверждения. За январь–октябрь 2018 г. органы 
МВД России выявили в Краснодарском крае свыше 20,5 тыс. нарушений миграционного законо-
дательства [29]. В течение 2019 г. к ответственности были привлечены 76 тыс. нарушителей ми-
грационного законодательства, в том числе 25 тыс. иностранцев. Из страны выдворено 1,5 тыс. 
иностранных мигрантов, работавших в крае (сравним с 71 тыс. легально работающих в крае ино-
странцев) [30]. Правонарушения, совершаемые мигрантами, воспринимаются как риск дестаби-
лизации этнополитического процесса. 

В данной обстановке весьма актуальны нормы Стратегии государственной национальной по-
литики Российской Федерации на период до 2025 года (в редакции от 6 декабря 2018 г.), которые 
устанавливают необходимость адаптации и интеграции мигрантов в российское общество, преду-
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сматривают меры и инструменты укрепления единства российской нации, повышения степени доб-
ровольной самоидентификации населения с российским обществом [31]. Данный основополагаю-
щий документ государственной политики впервые конкретизирует меры участия неправитель-
ственных организаций этнической и религиозной направленности, Общественных палат и наблю-
дательных общественных советов, учреждений высшего образования и средств массовой инфор-
мации в обеспечении межэтнического согласия. Миграционная политика расценивается отныне не 
обособленно, а в системе мер реализации государственной национальной политики; субъекты Фе-
дерации призваны согласовывать свои программы реализации миграционной политики [32]. Пре-
зидент России В.В. Путин утвердил перечень поручений по вопросам государственной миграцион-
ной политики в адрес федеральных и региональных органов власти [33]. 

Указанные императивы конкретизированы в нормативно-правовых документах Краснодар-
ского края. Ужесточена ответственность за нарушения миграционного законодательства. Пред-
приниматели, уличенные в использовании нелегального труда, в соответствии с краевым зако-
нодательством с 2019 г. не получают государственной финансовой поддержки. Трехсторонняя 
краевая комиссия по трудовым отношениям добилась договоренностей с бизнесом о запрете 
демпинга на оплату рабочей силы. Более чем вдвое снижены квоты на привлечение иностранной 
рабочей силы и разрешение временного пребывания иностранцев в пределах Краснодарского 
края на 2020 год. Совершенствуется мониторинг миграционных процессов на краевом и муници-
пальном уровнях. Органы власти края стремятся обеспечить работой, прежде всего, обладате-
лей ценных профессий и квалификаций. Предложения края по реформе миграционной политики 
подготовлены для обсуждения в Совете законодателей РФ [34]. 

За последние пять лет развивается реформа институтов, субъектов и практик миграцион-
ной политики в Краснодарском крае. Функция мониторинга этнических и конфессиональных про-
цессов, предупреждения конфликтных ситуаций возложена на Федеральное агентство по делам 
национальностей, взаимодействующее с органами власти края. В декабре 2018 г. Законодатель-
ное Собрание Краснодарского края поддержало инициативу губернатора В.И. Кондратьева о со-
здании в структуре Администрации края специализированного управления по миграционным во-
просам (руководитель А. Болдин) [35]. Воссоздано Управление по вопросам миграции Главного 
управления МВД России по Краснодарскому краю (начальник – полковник полиции И. Безуглова). 
Образована межведомственная рабочая группа по вопросам пресечения нарушений миграцион-
ного законодательства. Согласно мнению председателя Законодательного Собрания края, ак-
цент в выполнении политики нужно перенести от контроля въезда в край на комплексные меры 
адаптации мигрантов [36]. 

Подведем итоги исследования. Статистические данные подтвердили, что в 2018–2020 гг. 
сохраняются особенности миграционной ситуации в Краснодарском крае: повышенная привле-
кательность региона, ускоренный рост численности населения за счет миграции, которая поли-
этнична и преимущественно вызвана экономическими мотивами. Доказано, что структура источ-
ников миграции характеризуется доминированием внутрироссийских потоков (совокупно 84 %) и 
преобладанием переселенцев из Сибири и с Дальнего Востока, а международная миграция идет 
из постсоветских стран (прежде всего, Украины, Армении и Казахстана). За 2018–2019 гг. значи-
тельно снизился удельный вес иммигрантов с Украины, а вырос – из Армении. Миграция направ-
ляется, прежде всего, в г. Краснодар и на Черноморское побережье, что усиливает асимметрию 
развития, создает риски для стабильности межэтнических отношений. Напротив, необходимо по-
ощрять миграционное освоение северных и предгорных сельских местностей края. 

На основании впервые вводимых в научный оборот итогов опросов 2016–2018 гг. установ-
лено преобладание сдержанно-негативных оценок миграции в общественном мнении края, что вы-
звано конкуренцией на рынке труда и примордиальным восприятием этничности, асимметрией ме-
жэтнических и межрелигиозных дистанций. Наиболее негативно относятся к миграции респон-
денты пожилого возраста и не имеющие высшего образования. Оценка состояния межэтнических 
и межконфессиональных отношений в общественном мнении Кубани положительна. Но в эксперт-
ном сообществе налицо идейная борьба между сторонниками поощряющей и ограничительной 
программ миграционной политики, что отражает конфликт интересов между бизнес-структурами, 
заинтересованными в дешевой рабочей силе, и большинством местного населения. Доказан об-
щественный запрос на повышение профессионализма и эффективности миграционной политики. 

Органы государственной власти края реализуют ограничительную и целевую миграцион-
ную политику, совпадающую с федеральной стратегией. Ограничительные меры усилились с 
2014 г. в контексте геополитических угроз приграничным регионам России. Реформа институтов 
и практик миграционной политики в Краснодарском крае проявляется в том, что функция мони-
торинга этнических и конфессиональных процессов, предупреждения конфликтных ситуаций воз-
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ложена на Федеральное агентство по делам национальностей; воссоздано Управление по во-
просам миграции Главного управления МВД России по краю; в структуре Администрации края 
создано управление по миграционным вопросам; образована межведомственная рабочая группа 
по вопросам пресечения нарушений миграционного законодательства. Реформа продолжается 
в контексте реализации поручений Президента Российской Федерации. 

Предлагаем рекомендации по повышению эффективности миграционной политики в Крас-
нодарском крае. Необходимо усилить контроль за соблюдением законодательства в сфере 
въезда, пребывания и экономической деятельности на территории края; обеспечить участие 
представителей этнических и религиозных общественных объединений в мерах воспитания 
среди мигрантов законопослушности и ориентаций межэтнического согласия. Отбор кандидатов 
на предоставление прав на жительство и трудовую деятельность следует вести еще на террито-
рии стран исхода мигрантов. Будет полезным расширить сеть образовательных учреждений, 
обеспечивающих обучение мигрантов русскому языку, основам российского и краевого законо-
дательства, основам культуры и истории России. Необходима и работа профессиональных по-
литологов, социологов, психологов, юристов в формате экспертно-аналитических центров при 
органах власти края и муниципальных сообществ, переподготовка кадров государственных слу-
жащих, занятых реализацией миграционной политики. 
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Аннотация: 
На основании утверждения о том, что с разви-
тием социальных медиа политические элиты 
утрачивают часть своих информационных при-
вилегий, автор пытается выявить механизмы, 
лежащие в основе данной тенденции. Контент-
анализ специализированной литературы и от-
дельных случаев, позволил выделить два при-
чинно-следственных механизма: устранение ин-
формационных преимуществ элит в условиях 
острого политического кризиса и интенсифика-
ция демократических практик, противоречащих 
элитарным моделям управления обществом. Эти 
механизмы являются составляющей авторской 
аналитической модели, которая впоследствии бу-
дет применена для анализа соответствующего 
эмпирического материала. Сконцентрировав в 
настоящей статье свое внимание на втором ме-
ханизме, автор приходит к выводу, что социаль-
ные медиа создают дополнительные возможно-
сти, во-первых, для выражения политических мне-
ний, во-вторых, повышения уровня политической 
образованности и, в-третьих, собственно поли-
тического участия. Каждый из этих процессов ме-
няет правила игры в информационном простран-
стве: появляются новые акторы, новые темы по-
литических дискуссий, а также новые форматы 
артикуляции интересов и гражданской активно-
сти, которые все вместе создают угрозу инфор-
мационным привилегиям политических элит.   
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Summary: 
Based on the assertion that with the development of so-
cial media, political elites lose some of their information 
privileges, the author tries to identify the mechanisms 
underlying this trend. After conducting a content analy-
sis of specialized literature and case studies, he identi-
fies two causal mechanisms: eliminating the information 
benefits of elites in the face of an acute political crisis 
and intensifying democratic practices that contradict the 
elite models of managing society. These mechanisms 
are part of the author’s analytical model, which will sub-
sequently be applied to analyze the corresponding em-
pirical material. Having concentrated his attention on the 
second mechanism in this paper, the author comes to the 
conclusion that its essence is that social media create 
additional opportunities, firstly, to express political opin-
ions, secondly, to increase the level of political learning 
and, thirdly, for political participation itself. Each of these 
processes changes the rules of the game: new actors, 
new topics for political discussions, as well as new for-
mats for articulating interests and civic activism, which 
together threaten the information privileges of political 
elites, appear in the information space. 
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В условиях развития социальных медиа политические элиты утрачивают часть своих ин-

формационных привилегий, на которые до этого у них было практически монопольное право [1]. 
Это свидетельствует о том, что медиапространство способно лишить истеблишмент информа-
ционного превосходства, крайне необходимого им в период острого политического кризиса, а 
также способствует интенсификации демократических практик, противоречащих в своей основе 
элитарным моделям управления обществом. Социальные медиа, под которыми понимается со-
вокупность интернет-приложений, концептуально и технологически основанных на Web 2.0 и поз-
воляющих создавать и обмениваться пользовательским контентом, способствуют указанной ин-
тенсификации, так как предоставляют дополнительные возможности для выражения политиче-
ских мнений, повышения уровня политической образованности и, как следствие, политического 
участия. Данный тезис мы попытаемся обосновать в настоящей статье.  
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Социальные медиа упрощают публичное выражение политического мнения, т. е. демонстра-
цию индивидуального отношения к каким-либо политическим событиям и процессам [2, p. 2–3]. Го-
товность гражданина выражать свою политическую позицию зависит не только от характера про-
блемы, требующей обсуждения, но и от его общей предрасположенности к коммуникативной дея-
тельности. Многие граждане избегают ситуаций, в которых они вынуждены выступать публично, од-
нако социальные медиа в определенной степени решают эту проблему, увеличивая число потенци-
альных «ораторов». При этом индивиды, имеющие даже минимальные коммуникативные способно-
сти, получают возможность делиться своими политическими мнениями одновременно с разными 
группами, существующими как внутри страны, так и за ее пределами, с минимальными издержками 
[3]. Социальные медиа предоставляют множество способов быстрого распространения важной для 
них информации, независимо от существующих социальных, культурных и географических границ. 

Главным же в этом плане, на наш взгляд, является то, что граждане благодаря именно 
социальным медиа могут организовать прямой диалог с представителями политической элиты, 
т. е. диалог без привлечения каких-либо посредников, что, безусловно, обогащает политический 
дискурс и совершенствует демократический процесс принятия решений. Граждане, подписыва-
ясь на профили различных политических акторов, могут оставлять одобрительные или осужда-
ющие комментарии, которые сразу же становятся известны создателям интернет-страниц. Как 
показывают исследования, запросы граждан, переданные посредством социальных медиа, иг-
рают важную роль во взаимоотношениях элиты с общественностью [4]. Все больше граждан сле-
дят за активностью политиков в социальных сетях, читая их публикации и обсуждая политические 
проблемы через комментарии и другие инструменты [5]. Политики, понимая выгоды этого про-
цесса, в свою очередь публикуют все больше сообщений, надеясь через подписчиков вовлечь в 
поле своей информационной активности их контакты [6]. 

Социальные медиа повышают уровень политической образованности индивидов, а чем он 
выше, тем выше вероятность того, что они будут более критично воспринимать информацию, 
транслируемую политической элитой, и поддерживать демократические практики. Согласно тео-
рии демократии, демократическая система наиболее хорошо работает, когда граждане обладают 
достаточными знаниями о политике [7]. Члены общества должны не просто активно участвовать 
в политической жизни, но и иметь необходимую информацию и представления о самых различ-
ных политических проблемах. Без определенного уровня политической образованности граж-
дане будут испытывать трудности в понимании политических событий и в конце концов просто 
утратят интерес к данной сфере. Таким образом, политическая образованность граждан, под ко-
торой понимается некая совокупность знаний о нынешних и прошлых национальных и междуна-
родных политических событиях, личностях, институтах и процессах, является одним из важней-
ших атрибутов хорошо функционирующей демократии.  

Ряд экспериментальных исследований показал, что индивиды, получающие политическую 
информацию через социальные медиа, используют ее в своих последующих дискуссиях и электо-
ральной деятельности [8]. Другими словами, она выступает для них своеобразным материалом 
для повышения политической образованности. Существует по крайней мере два теоретических 
объяснения связи между использованием социальных медиа и уровнем политической образован-
ности. Во-первых, уже неоднократно доказано, что потребление новостей через традиционные 
СМИ, такие как газеты, радио, телевидение, способствует повышению уровня политической обра-
зованности [9]. Следовательно, можно ожидать, что использование социальных медиа ведет к ана-
логичному результату, особенно учитывая тот факт, что потребляемый пользователями контент в 
таких системах создается, как правило, людьми, близкими к ним по тем или иным признакам. Во-
вторых, пользователи социальных медиа, случайно натыкаясь на политическую информацию и но-
вости, часто обращаются к другим источникам в интернете, чтобы расширить или просто уточнить 
полученные сведения, тем самым повышая свою политическую образованность [10]. 

Справедливости ради стоит отметить, что оптимизм относительно связи между социаль-
ными медиа и политической образованностью, требующейся для функционирования демокра-
тии, разделяют не все ученые и специалисты. Так, в одном из недавних исследований прямо 
указывается на наличие отрицательной корреляции между использованием Facebook для полу-
чения и распространения политической информации и уровнем политической образованности 
[11]. Зачастую политическая информация, распространяемая в социальных медиа, отличается 
от традиционных СМИ качеством подачи материала, характером его изложения и понимания. 
Это приводит к тому, что со временем в обществе образуется «информационный разрыв»: у лю-
дей, потребляющих новости через социальные медиа, формируется иное восприятие событий, 
происходящих в стране и в мире, чем у пользователей традиционных медиа, контролируемых 
элитой. В свою очередь, это может привести к тому, что пользователи социальных медиа утратят 
интерес к политической информации и политической жизни [12]. 
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Упрощая публичное выражение политических мнений и повышая уровень политической 
образованности, социальные медиа стимулируют политическую активность граждан, расширяя 
перечень доступных для них видов политического участия, что считается необходимым условием 
любой эффективно функционирующей демократии. При этом социальные медиа не только 
трансформируют традиционные виды, имеющие место в реальной жизни, но и генерируют абсо-
лютно новую сферу политического онлайн-участия [13]. Онлайн-участие отличается от офлайн-
участия по своим основополагающим механизмам. Традиционное офлайн-участие требует вре-
мени и довольно высокого уровня гражданских навыков, тогда как для онлайн-участия этих ре-
сурсов требуется значительно меньше [14]. 

На фоне все большего отказа граждан (прежде всего молодежи) от привычных форм поли-
тического участия (например, от голосования на выборах) ученые начали различать конвенцио-
нальные (формальные, традиционные) и неконвенциональные (неформальные, альтернатив-
ные) виды политического участия, а также его латентные и открытые формы [15]. Считается, что 
последние способствуют появлению нового типа гражданина-критика, который продолжит под-
держивать базовые демократические ценности, но при этом скептически будет относиться к кон-
венциальной системе репрезентации и посредничества, предпочитая участие в более горизон-
тальных и автономных формах [16]. Социальные медиа оказываются тем пространством, где 
участие в подобных формах становится возможным. Сегодня в них создаются политические он-
лайн-петиции, собираются средства на политические кампании, привлекаются волонтеры для 
различных акций и др. Социальные медиа снижают издержки политического участия, уравнивая 
различных игроков и тем самым выравнивая все игровое поле, на котором остается все меньше 
места традиционным привилегированным акторам, политическим элитам. 

С развитием социальных медиа политическое участие обрело новое звучание, породив 
огромную волну соответствующих исследований. Все чаще ученые проявляют интерес к влиянию 
социальных медиа на политический процесс и демократические практики, подчеркивая, что они 
открывают новые перспективы для участия населения в политике [17]. В отдельных исследова-
ниях указывается, что социальные медиа дают новые средства контроля населения и политиче-
ских манипуляций [18]. Другие авторы наоборот отмечают их позитивную роль в деле борьбы с 
авторитарными режимами, в становлении партиципаторной демократии [19]. 

Ранние исследования показывали лишь наличие небольшой позитивной корреляции 
между использованием социальных медиа и участием населения в политической жизни. Однако 
более современные работы по данной теме полны доказательств существования более мас-
штабных связей, которые крепнут со временем и уже не зависят от конкретных исторических об-
стоятельств. В них подчеркивается как увеличение популярности социальных медиа среди насе-
ления, так и расширение разнообразия типов их использования отдельными индивидами и соци-
альными группами. В частности, отмечается, что социальные медиа, постепенно превращаясь в 
господствующие информационные каналы, все чаще стимулируют политическое участие. Так, 
Б. Бимбер и его коллеги, изучив британские электоральные периоды 2001, 2005 и 2010 гг., при-
шли к выводу, что политическая информация, транслируемая через социальные медиа, с каж-
дым разом оказывала все большее влияние на уровень политического участия [20]. Как замечает 
А.В. Жидков, ссылаясь на соответствующие исследования, более половины молодых людей в 
Великобритании полагали, что исход парламентских выборов 2017 г. в этой стране был пред-
определен именно агитацией и пропагандой в социальных медиа [21, c. 36]. 

Таким образом, можно сделать ряд выводов, касающихся политической теории социальных 
медиа и теории элит. В условиях развития социальных медиа политическая элита утрачивает часть 
своих информационных привилегий, что объясняется действием по крайней мере двух причинно-
следственных механизмов. С одной стороны, социальные медиа лишают высшие правящие круги 
информационного превосходства в условиях острого политического кризиса, когда оппозиция 
начинает использовать их для организации и координации уличных протестов. Данное обстоятель-
ство доказывается во многих политологических работах. События «арабской весны» показали, что 
социальные медиа оказались довольно эффективным коммуникационным средством, не уступаю-
щим традиционным, контролируемым элитой, дав ученым право говорить о таком феномене, как 
«twitter-революции». С другой стороны, социальные медиа способствуют интенсификации демо-
кратических практик, противоречащих в своей основе элитарным моделям управления обществом. 
Данной проблеме в настоящее время, на наш взгляд, уделено недостаточно научного внимания. 
На основе проведенного анализа мы пришли к выводу, что данный механизм достаточно сложен 
по своей природе. Социальные медиа создают дополнительные возможности:  

1)  для выражения политических мнений,  
2)  повышения уровня политической образованности и, как следствие,  



ПОЛИТИКА 
 

- 47 - 

3)  политического участия, в результате чего в информационном пространстве появляются 
новые акторы, новые темы политических дискуссий, а также новые форматы артикуляции инте-
ресов и гражданской активности, которые все вместе угрожают информационным привилегиям 
политических элит. 
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Аннотация: 
В настоящей статье автором рассматривается 
проблема сохранения объектов культурного 
наследия в зоне вооруженного конфликта. Разру-
шение культурных ценностей террористиче-
скими группами представляется весьма актуаль-
ной проблемой в современных международных от-
ношениях. Печально осознавать, что уничтоже-
ние исторического наследия народа сейчас ак-
тивно используется в качестве инструмента 
мягкой силы, а число объектов культурного 
наследия, находящихся под угрозой, увеличива-
ется год за годом. В качестве наглядного примера 
в статье рассматривается ситуация в Респуб-
лике Мали, где в ходе начавшегося в 2012 г. воору-
женного конфликта был разрушен ряд объектов 
историко-религиозного наследия в городе Том-
букту. Уникальность данного примера заключа-
ется в решении Международного уголовного суда 
в 2016 г., признавшего уничтожение культурных 
памятников военным преступлением. Наметив-
шаяся положительная тенденция в этом вопросе 
не перекрывает собой всех имеющихся проблем, и 
сохранение объектов культурного наследия по-
прежнему требует комплексного подхода.  
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Summary: 
In this paper, the author considers the problem of pre-
serving cultural heritage in the zone of armed conflicts. 
The destruction of cultural values by terrorist groups is 
a very urgent problem in modern international relations. 
It is sad to realize that the destruction of historical herit-
age of the world is now actively used as a tool of soft 
power. Thus, the number of cultural heritage sites under 
threat is increasing year after year. As a prime example, 
the work considers the situation in the Republic of Mali, 
where a number of historical and religious heritage sites 
in the city of Timbuktu were destroyed during the armed 
conflict that began in 2012. The uniqueness of this exam-
ple lies in the decision of the International Criminal Court 
in 2016, which recognized the destruction of cultural her-
itage as a war crime. The emerging positive trend in this 
issue, however, does not cover all the problems. Preser-
vation of cultural heritage sites still requires a compre-
hensive approach. 
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На протяжении тысячелетий человечеством было создано огромное количество культур-

ных и религиозных объектов, вобравших в себя все традиции, знания и общую историю многих 
народов. Это наследие представляет собой огромную ценность для исследования, равно как и 
духовную значимость для населения. Зачастую при вооруженных конфликтах противостоящие 
стороны стремятся вывезти (чтобы получить знания и материальные блага) либо уничтожить 
(чтобы деморализовать население) объекты культурной ценности.  

Важной проблемой XXI века стало изменение характера и состава участников вооружен-
ных конфликтов. В современных реалиях открытое столкновение национальных государств от-
ходит на второй план. При этом происходит усиление влияния на мировые процессы негосудар-
ственных акторов, образуются нестабильные зоны, привлекающие преступные и террористиче-
ские группы [1]. Данная тенденция отчетливо прослеживается на территории стран Африки и 
Ближнего Востока. Осложняет ситуацию то обстоятельство, что такие конфликты государств и 
негосударственных акторов не подпадают под юрисдикцию международного права.  

В ходе вооруженных конфликтов очень часто происходит уничтожение объектов культур-
ного наследия, расположенных на территории военных столкновений. Приведем только некото-
рые примеры. В 2001 г. террористическая организация «Талибан» разрушила статуи Будды в 
Бамианской долине на территории Афганистана. В 2003 г. был подвержен разграблению музей 
истории в Багдаде (Ирак). За время войны в Сирии пострадало огромное число памятников куль-
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туры различных исторических эпох, в 2015 г. была уничтожена Пальмира. Преступная деятель-
ность запрещенной на территории РФ террористической организации «Исламское государство» 
на территории Ирака привела к разрушению культовых сооружений, музеев, библиотек, древних 
городов и памятников [2].  

Отметим, что за последние годы суммарное количество объектов Всемирного наследия 
ЮНЕСКО, находящихся под угрозой, увеличилось с 30 (2000 г.) до 53 (2019 г.). При этом на долю 
территории стран Арабского Востока приходится 40 % всех подлежащих охране историко-куль-
турных памятников, а на территорию Африки – 30 % [3].  

Разрушение террористическими группировками культурных ценностей представляет собой 
значительную гуманитарную проблему. Сохранение объектов культурно-религиозного наследия 
в условиях вооруженных конфликтов – актуальная задача для деятельности современных меж-
дународных организаций.  

Цель настоящей работы можно сформулировать как выявление процессов, происходящих в 
мировой политике в отношении сохранения объектов наследия в ходе вооруженных конфликтов в 
аспекте концепции устойчивого развития, для реализации которой необходима разработка условий 
и схемы осуществления передачи культурного и природного наследия грядущим поколениям. Ме-
тодологически необходимо при анализе данной проблемы опираться на историко-сравнительный 
подход. Это позволяет определить основные характеристики объекта исследования, под которым 
мы понимаем культурное наследие. В основу данной статьи был положен метод case-study, как раз 
и позволяющий освятить глубину исследуемого примера. При этом кейсом послужила проблема 
сохранения объектов культурного наследия, находящихся на территории Республики Мали.  

Стоит отметить, что данный вопрос в отечественной науке исследован незначительно. Ин-
ститут Ближнего Востока РАН активно занимается изучением проблем стран Арабского Востока 
и Африки, но в основном уделяет внимание вопросам безопасности, исключения вооруженных 
конфликтов и поддержки экономики на территории данных стран. В литературе юристами-меж-
дународниками немного была затронута правовая сторона вопроса, связанная с решениями 
МУС. Тем не менее мирополитический аспект сохранения объектов культуры на данный момент 
разработан слабо, что подтверждает новизну текущего исследования.  

Республика Мали расположена в Западной Африке и граничит с такими государствами, как 
Алжир, Нигер, Буркина-Фасо, Кот-д’Ивуар, Гвинея, Сенегал и Мавритания. С 2012 г. на ее терри-
тории активизировалась деятельность Национального движения за освобождение Азавада 
(НДОА), вылившаяся в вооруженный конфликт его сторонников с властями. Нестабильность ре-
гиона и неясность ситуации способствовала развитию террористической группировки «Ансар ад-
Дин», связанной с североафриканским отделением террористической сети Аль-Каиды. Воору-
женные действия террористов привели к разрушению ряда объектов культурного и исторического 
наследия региона. Рассмотрим основные из них.  

Исторический город Томбукту (распространен также вариант Тимбукту) является населен-
ным пунктом в северной части Мали во внутренней дельте реки Нигер. Исторический центр его 
был включен в Список объектов всемирного наследия ЮНЕСКО в 1988 г. по критериям ( ii), (iv) и 
(v). Этот город на протяжении веков оставался источником распространения ислама в Африке, 
ее духовной и интеллектуальной столицей. В Томбукту находятся крупнейшие медресе и мечети, 
среди которых выделяются Сиди Яхья, Санкоре и Джингеребер. С 1990 по 2005 гг. исторический 
город Томбукту входил в Список объектов, находящихся под угрозой в связи с наступлением пу-
стыни.  С 2012 г. он вновь был внесен в этот список уже по причине нахождения в центре воору-
женного конфликта. По свидетельствам доклада комиссии ЮНЕСКО от 2019 г., за период воен-
ных действий было повреждено (помимо библиотек, жилых помещений, памятников и кладбищ) 
3 мечети и разрушено 14 мавзолеев на территории Томбукту. При этом, несмотря на усилия 
Мали, ЕС и МИНУСМА (Многопрофильной комплексной миссии Организации Объединенных 
Наций по стабилизации в Мали) по восстановлению культурного исторического наследия и 
охране древних рукописей, объекты культуры города до сих под остаются под угрозой [4].  

Гробница императора Аския-Мохамеда (город Гао) была внесена в Список объектов насле-
дия ЮНЕСКО в 2004 г. по критериям (ii), (iii) и (iv). Империя Сонгай существовала на территории 
современного Мали в XV–XVI вв. Процветанию ее способствовала торговля солью и золотом по 
транссахарским путям. Гробница императора Мохамеда I Аския была воздвигнута в XV в. Она 
представляет собой 17-метровую глинобитную постройку в традиционном для запада Сахары 
стиле и является одним из крупнейших сооружений доколониального периода региона, сохра-
нившихся до настоящего времени. В 2012 г. объект был внесен в Список наследия, находящегося 
под угрозой. В настоящий момент сохраняется риск обрушения постройки. Кроме того, остается 
открытым вопрос ежедневной охраны и управления объектом [5].  
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Дженне внесен в Список объектов всемирного наследия в 1988 г. по критериям (iii) и (iv), а 
в Список объектов, находящихся под угрозой, – в 2016 г. Он представляет собой один из древ-
нейших городов Африки, расположенный южнее Сахары. Во времена империи Сонгай Дженне 
являлся торговым и культурным центром Африки наряду с Томбукту. До наших дней сохранились 
его традиционные жилые постройки, а также Большая мечеть из прессованного кирпича. Сейчас, 
по докладам комиссии ЮНЕСКО, наблюдается серьезный износ конструкций и материалов зда-
ний, отмечаются следы неуместных вмешательств в архитектурный стиль [6].  

Стоит отметить, что ЮНЕСКО приняла активное участие в восстановлении разрушенных 
объектов в Мали при широкой поддержке ряда государств, ЕС и миссии ООН в Мали, а также 
местного населения и правительства Республики Мали.  

К настоящему времени разработан целый ряд нормативных актов, направленных на защиту 
культурных и природных ценностей. Укажем основные международные договоры: Конвенция о за-
щите культурных ценностей в случае вооруженного конфликта (1954 г.); Конвенция о мерах, 
направленных на запрещение и предупреждение незаконного ввоза, вывоза и передачи права соб-
ственности на культурные ценности (1970 г.); Конвенция об охране всемирного культурного и при-
родного наследия (1972 г.); Декларация ЮНЕСКО, касающаяся преднамеренного разрушения 
культурного наследия (2003 г.). В 2017 г. СБ ООН принял резолюцию 2 347, в пункте 4 которой 
помимо прочего отмечается, что преднамеренное разрушение объектов культурного наследия при 
определенных обстоятельствах можно рассматривать как военное преступление. Но основная от-
ветственность за сохранение данных объектов возлагается все же на государство [7].  

Уникальным фактом в истории сохранения объектов культурного наследия в Мали явля-
ется рассмотрение одного из преступлений, совершенного в отношении исторических памятни-
ков, в Международном уголовном суде в Гааге. В 2016 г. МУС приговорил Ахмада аль Махди Аль 
Факи к 9 годам тюрьмы за разрушение мавзолеев и мечети в Томбукту. Это решение стало поис-
тине беспрецедентным, так как впервые в истории уничтожение объектов культурного наследия 
было признано военным преступлением [8].  

Более того, в 2018 г. стало известно о передаче в Международный уголовный суд второго 
дела в отношении малийца Аль Хасана аг Абдул Азиз аг Мухаммеда аг Махмуда. Он также обви-
нялся в преступлениях против человечности и разрушении ряда культурных объектов города 
Томбукту в 2012–2013 гг. [9].  

Наметившаяся тенденция не может не радовать. Безусловно, принимаемые конвенции и де-
кларации создают необходимую правовую базу для сохранения и защиты историко-культурных па-
мятников. Однако данных мер все еще недостаточно. Как показывает практика, включение объекта 
культурной ценности в Список всемирного наследия не гарантирует его неприкосновенности.  

Когда речь заходит о вооруженных конфликтах, в плане защиты приоритетными всегда 
остаются жизни и здоровье людей. Это правильно и понятно. Тем не менее и вопросу сохранения 
культурных ценностей необходимо уделять должное внимание. Ведь процесс их уничтожения 
обуславливает достижение террористами ряда целей: запугивания и деморализации населения 
(явное проявление работы «мягкой силы»), разграбления и продажи ценностей (финансирование 
операций), культурного геноцида.  

Сегодня по-прежнему остается много проблем, требующих решения в ближайшем буду-
щем. Так, например, неясно: если террористам все же удалось разрушить объект наследия, как 
следует поступить дальше: восстанавливать его или оставить как есть? Какие превентивные 
меры может предпринимать мировое сообщество, чтобы избежать самой возможности разруше-
ния памятников истории? Роль координатора подобных проектов выполняет ЮНЕСКО.  

Следует отметить, что необходимо продолжать деятельность по распространению инфор-
мации о культурном наследии, повышать общую грамотность населения, развивать региональ-
ное и международное сотрудничество, привлекать к решению задач неправительственные орга-
низации, разрабатывать новые международные документы. Одним из возможных направлений 
работы могла бы стать разработка соглашения по подобию Конвенции ООН по морскому праву, 
которая успешно регулирует деятельность государств по разработке и совместной защите мор-
ского пространства и его обитателей.  

В условиях дестабилизации мирового порядка, увеличения количества конфликтов с уча-
стием негосударственных акторов и террористических формирований объекты всемирного куль-
турного наследия становятся еще более уязвимы перед угрозой уничтожения. Они оказываются 
заложниками решений акторов мировой политики, превращаются в объекты направленной агрес-
сии по отношению к людям другой национальности, расы, религии. Их уничтожение видится од-
ним из рычагов давления на ответственных за принятие политических решений. Очевидна важ-
ность реализации комплексного подхода к проблеме сохранения объектов культурного наследия 
со стороны всего мирового сообщества. Необходима скоординированность действий ЮНЕСКО, 
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ООН и мировых держав по пресечению деятельности террористических формирований для лик-
видации условий, в которых культурное наследие подвержено угрозе.  
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Аннотация: 
В статье рассмотрены особенности проявления 
экстремизма в молодежной среде в современных 
условиях глобальной социальной мобильности, ин-
формационного взаимопроникновения субкультур 
и идеологий. Автор рассматривает основные по-
литические направления экстремизма: праворади-
кальный, леворадикальный, религиозный, уделяя 
особое внимание анализу форм проявления послед-
него, его своеобразной привлекательности для мо-
лодежной среды. Политический радикализм при не-
благоприятных социально-экономических усло-
виях может выступить ключевым фактором, ко-
торый определит гражданско-политическую ак-
тивность молодежи, способ «самореализации», 
что приведет к дестабилизации политической си-
туации. Идеи радикального типа различных экс-
тремистских группировок представляются для 
молодого поколения привлекательными ввиду 
«наличия» в них псевдоидеалов свободы, справед-
ливости, возможности выбора, духовного разви-
тия и социальной значимости и т. д. Автор прихо-
дит к выводу, что в качестве основного пути по-
вышения эффективности профилактики молодеж-
ного экстремизма в России необходима оптимиза-
ция молодежной политики (поддержка системы до-
ступного образования и целевое создание рабочих 
мест для молодых специалистов), а так же утвер-
ждает, что эффективное противодействие экс-
тремизму в современных условиях открытости 
границ и взаимодействия сообществ возможно 
только при демократической форме государствен-
ного управления с развитой системой граждан-
ского контроля, при развитии социально ориенти-
рованной экономической модели государства и рас-
ширении прав и свобод в обществе, формировании 
навыков конструктивной самоорганизация и само-
управления в молодежной среде. 
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extremism in the youth environment in modern condi-
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thor concludes that as the main way to increase the ef-
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constructive self-organization and self-government in 
the youth environment. 
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В современном мире распространенность радикальных настроений различного политиче-

ского толка способствует появлению разного масштаба объединений, движений и организаций 
экстремистской направленности. Неспособность государств своевременно давать ответы на вы-
зовы со стороны экстремистских движений напрямую связана с консервативным характером гос-
ударственных институтов, которые не готовы к соответствующей реакции на динамично разви-
вающиеся социально-экономические, политические и духовные процессы преобразования обще-
ственной жизни на современном этапе глобализации. 
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Несмотря на давние дискуссии, в науках гуманитарного спектра продолжаются споры отно-
сительно природы возникновения политического экстремизма, а также нет единой теоретико-мето-
дологической позиции. Например, истоки зарождения экстремизма ряд исследователей видит в 
основе самой природы человека, а именно в стремлении к экстремальному, тяготении к крайностям 
и риску, к романтике, перерастающие в формы девиантного поведения [1, с. 287–291]. В современ-
ной политологии также есть сложности с определением понятия экстремизм (хотя разными уче-
ными предложено большое количество вариантов его раскрытия), поскольку по факту в российском 
законодательстве это определение до недавних пор отсутствовало и отождествлялось с катего-
рией «экстремистская деятельность». Поэтому можно ориентироваться на дефиницию «Конвенции 
Шанхайской организации сотрудничества по противодействию экстремизму», которая была подпи-
сана 9 июня 2017 г. в столице Казахстана Астане и затем ратифицирована Россией в 2019 г., со-
гласно которой «экстремизм – идеология и практика, направленные на разрешение политических, 
социальных, расовых, национальных и религиозных конфликтов путем насильственных и иных ан-
тиконституционных действий» [2]. На момент подготовки данной статьи в стадии публичного об-
суждения находится подготовленный по инициативе Министерства внутренних дел (МВД) проект 
Указа Президента РФ «О внесении изменений в Стратегию противодействия экстремизму в Рос-
сийской Федерации до 2025 года, утвержденную Президентом Российской Федерации 28 ноября 
2014 года № Пр-2753» [3], где отдельного раскрытия термина «экстремизм» тоже не предлагается, 
есть только понятие «проявления экстремизма». 

Основным источником развития экстремизма в различных современных сообществах явля-
ется достаточно низкий уровень политической культуры, отсутствие институтов гражданского об-
щества и демократических процессов в условиях правового государства. К основным тенденциям, 
которые способствуют развитию экстремизма в современном обществе, российские политологи 
относят процессы глобализации [4, с. 71], обострившие экстремистскую и террористическую угрозу 
безопасности каждого государства, в том числе и России. Глобализация представляет собой про-
цесс, в ходе которого мир постепенно переходит в единую систему взаимозависимости.  

По мнению автора статьи, процесс глобализации – это объективный и исторически неиз-
бежный процесс. Катализаторами глобализации являются: 

–  развитие новых технологий и переход к информационному обществу; 
–  развитие и изменение новых средств коммуникации и транспортной системы;  
–  появление проблем, которые требуют совместных общемировых усилий, например, ре-

шение вопросов экологии;  
– переход к единой мировой экономической системе.  
Для большинства стран процесс глобализации несет как позитивные, так и негативные по-

следствия. Из негативных необходимо особо выделить: 
–  тенденцию к утрате национальных особенностей, размыванию локальных идентично-

стей, связанных с историко-духовной жизнью человека; 
–  быстрые темпы научно-технического развития, которые приводят к автоматизации рабо-

чих мест и, соответственно, к сокращению роли человека в производственном и управленческом 
процессах, росту безработицы (глобальная экономика пока справляется с этой проблемой не без 
выгоды для работодателя, занижая стоимость труда до такого уровня, когда содержать работ-
ника-человека дешевле, чем робота, что оборачивается падением уровня жизни, отказом людей 
выполнять низкооплачиваемую работу, что, в свою очередь, ведет к массовому притоку более 
сговорчивых мигрантов – все эти факторы в долгосрочной перспективе ведут к росту экстремист-
ских настроений);  

–  расположение ядра технического и промышленного развития в основном в городах, от-
сюда возникает быстрый рост урбанизации, ведущей к сверхконцентрации населения на ограни-
ченных локациях, что способствует росту межличностных конфликтов.  

Большинство государств в мире, благодаря быстрым тенденциям развития глобализации, 
подвергается росту экстремистской угрозы, включая и терроризм, как особо опасную форму экс-
тремизма. На современном этапе глобализации все чаще наблюдается радикализация моло-
дежи, заметно увеличивается ее членство в различных организациях экстремистского толка, ко-
торые частично удовлетворяют ее современные потребности. Такими потребностями являются: 
социальная и политическая идентификация, чувство превосходства и значительности, справед-
ливости, возможность реализовать себя, а также удовлетворение подсознательного чувства про-
теста против действующих «несправедливых» политико-правовых институтов и современного 
государства в целом. В результате большинство участников различных экстремистских групп – 
молодые люди, средний возраст которых от 16 до 30 лет.  

Молодежь представляет собой оплот и развитие современного государства, резерв буду-
щего, имеет свои жизненные взгляды и установки. Группы молодых людей часто используются 
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как мобилизационный ресурс для осуществления различных проектов политической направлен-
ности, в том числе и радикальных. Молодежные группы в ходе протестных акций демонстрируют 
жестокость и радикализм, их представители не прошли процесс нормальной социализации, в 
силу возраста понижен порог чувства самосохранения (отсутствие боязни получить физические 
травмы, попасть в места заключения, неготовность просчитывать долгосрочные последствия 
своих поступков). Поэтому молодежь, как наиболее уязвимая группа, попадает в поле зрения 
определенных сил для выполнения действий экстремистской направленности [5]. 

Распространению молодежного экстремизма и формированию поведения молодежи в об-
щественной жизни способствует несколько составляющих. Из них необходимо особо выделить 
семью, в которой растут молодые люди, а также общество, в котором происходит социализация 
молодого поколения. Среда обитания, в которой человек развивается и воспитывается, опреде-
ляет его поведение и установки на будущее, здесь программируется «психологическая матрица» 
человека, закладываются его основные характеристики. 

На сегодняшний день социальное неравенство в России является одним из главных локо-
мотивов общественной напряженности и социальных конфликтов. Однако не будет исключением 
и молодежь, подверженная прямому или косвенному влиянию различных идеологий экстремист-
ской направленности. Политический радикализм при неблагоприятных социально-экономических 
условиях может выступить ключевым фактором, который определит гражданско-политическую 
активность молодежи, способ «самореализации», что приведет к дестабилизации политической 
ситуации. Идеи радикального типа различных экстремистских группировок представляются для 
молодого поколения привлекательными ввиду «наличия» в них псевдоидеалов свободы, спра-
ведливости, возможности выбора, духовного развития и социальной значимости и т. д. 

Что касается таких проявлений молодежного экстремизма в современных реалиях, то до 
недавнего времени считалось, что ультралевый экстремизм современной России вообще не 
свойственен, а ультраправый утратил былую мощь, поэтому опасность представляет только ре-
лигиозный экстремизм (исламизм). Но недавние события: дело «Сети» [6], теракт Михаила Жло-
бицкого и другие действия анархистов подтвердили прогнозы политологов о том, что активизация 
чувства социальной несправедливости в российском обществе возродит деятельность левора-
дикальных группировок [7, p. 20–21]. 

Фундаментом религиозного экстремизма является прежде всего идеология, формирующая 
определенный тип человека, которого можно будет включить в программу деструктивных дей-
ствий и использовать в преступных целях. Литература, различные аудио- и видеоматериалы, 
брошюры и методические пособия, контакт с «экстремистами-психологами» посредством сети 
Интернет – все это способствует появлению новых кадров для вступления в экстремистские груп-
пировки исламского толка. Основные причины для вступления в подобные группировки, по мне-
нию автора статьи, связаны с социальной нестабильностью, слаборазвитой экономикой, образо-
ванием, процессами глобализации, с утратой духовных ценностей и справедливости, несовпаде-
нием желаний и возможностей, а также невозможностью отстаивать свои политические интересы 
и цели законным путем. Несмотря на то, что основная масса молодежи в России остается поли-
тически пассивной, наблюдается рост приверженности к идеологии «исламского экстремизма» и, 
как следствие, вступление в ряды различных исламистских террористических организаций, 
например, в так называемое «Исламское государство». 

В качестве мер противодействия молодежному экстремизму необходимо применять ком-
плексные формы борьбы, а именно информационные, социально-политические и силовые. Ло-
гично, что в существующих современных обстоятельствах необходимо применять прежде всего 
политические формы противодействия, значительная роль здесь должна отводиться норма-
тивно-правовой практике и идеологической форме противодействий. 

В России на федеральном уровне меры по противодействию экстремизму регламентиро-
ваны в федеральном законе № 114-ФЗ «О противодействии экстремистской деятельности» [8]. 
Что касается положений данного законодательного акта, то многие представители политической 
науки сходятся во мнении, что действующий закон по противодействию «экстремистской дея-
тельности» нуждается в существенных изменениях. По мнению автора, в приведенном доку-
менте определение «экстремистская деятельность» является лишь перечислением состава пре-
ступлений, поэтому складывается впечатление, что это просто «идеологический» закон. Таким 
образом, под определение экстремистской деятельности может попасть почти любая критика 
властных институтов или проявление того или иного течения молодежной субкультуры. Опреде-
ление понятия «экстремизм» практически дублирует понятие «терроризм» из федерального за-
кона «О противодействии терроризму» [9], поэтому получается, что в нужный момент любой экс-
тремист может быть приравнен к террористу, что вызывает недоумение.  
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Игнорирование проявлений молодежного экстремизма или воздействие только силовыми 
методами не дает положительного эффекта, здесь необходим системный подход. В качестве 
профилактики противодействия молодежного экстремизма в России необходима оптимальная 
молодежная политика, демократическое государственное управление, система гражданского 
контроля над властью, конструктивная критика властей, построение и развитие достойной соци-
ально-экономической модели государства, расширение прав и свобод в обществе, плюрализм 
мнений, доступное бесплатное образование, самоорганизация и самоуправление в молодежной 
среде. Действия власти должны быть разумными и последовательными, необходимо усиление 
традиционных гражданских институтов социализации молодежи, правильное выстраивание вос-
питательной политики в дошкольных и школьных образовательных учреждениях, создание и раз-
витие молодежных СМИ для формирования правильного сознания личности, установки на такие 
мыслеформы, как «Человек человеку – друг, товарищ и брат». 

Целенаправленная молодежная политика должна быть направлена на личность молодого 
человека и его среду обитания, где он получает воспитание и базисные установки на поведение 
и дальнейшую жизнедеятельность в социуме. Необходимо развитие среднего класса в России, 
уменьшение большого разрыва доходов между бедными и богатыми слоями населения, выстра-
ивание оптимальной светской государственной идеологии гражданского патриотизма [10], разви-
тие гражданского общества. С проявлениями и последствиями молодежного экстремизма в Рос-
сии должно сообща бороться и общество, и государство. Только так мы имеем право на будущее 
положительное развитие России. 
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МОНИТОРИНГ РАЗРАБОТКИ  
И РЕАЛИЗАЦИИ ДОКУМЕНТОВ  
СТРАТЕГИЧЕСКОГО  
ПЛАНИРОВАНИЯ:  
КЛЮЧЕВЫЕ АСПЕКТЫ [1] 
 
 

Аннотация: 
В статье рассматриваются ключевые аспекты по-
строения системы мониторинга разработки и реа-
лизации государственных документов стратеги-
ческого планирования. Раскрыто понятие системы 
мониторинга как таковой, определено ее место в 
системе государственного управления. Показано, 
что мониторинг документов стратегического пла-
нирования имеет ряд специфических особенностей 
по сравнению с мониторингом нормативно-право-
вой базы в целом. Объектом его является процесс 
разработки и последующей реализации различных 
документов стратегического планирования, а ре-
зультатом – предложения по корректировке от-
дельных государственных инициатив, а также, в 
случае необходимости, всего направления государ-
ственной политики. Показано, что мониторинг 
должен осуществляться на протяжении полного 
жизненного цикла документа, начиная с проекта и 
заканчивая отчетным периодом по результатам 
его исполнения. Выделены и рассмотрены четыре 
ключевых аспекта построения такого монито-
ринга: стратегический, методологический, ведом-
ственный и научно-экспертный. Определены перво-
очередные проблемы, препятствующие созданию 
системы мониторинга. Сделан вывод о том, что 
для их устранения в ряде случаев может потребо-
ваться пересмотр используемых сегодня подходов 
к стратегическому целеполаганию. 
 
Ключевые слова:  
государственная политика, государственное 
управление, документы стратегического плани-
рования, межведомственное взаимодействие, ме-
тодология, мониторинг, стратегическая эффек-
тивность. 
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MONITORING THE DEVELOPMENT  
AND IMPLEMENTATION  

OF STRATEGIC PLANNING  
DOCUMENTS: KEY ASPECTS [1] 

 
 

 

Summary: 
The paper touches upon the key aspects of building a 
system for monitoring the development and implementa-
tion of government strategic planning documents. The 
notion of a monitoring system as such and its place in 
the public administration system is revealed. It is shown 
that monitoring of strategic planning documents has 
several specific features compared to monitoring the 
regulatory framework in general. The object of monitor-
ing is the process of development and subsequent im-
plementation of various strategic planning documents. 
The result of monitoring are proposals for the adjustment 
of both individual state initiatives, and, if necessary, the 
entire direction of state policy. It is shown that monitor-
ing should be carried out throughout the entire life cycle 
of a document, starting from its draft and ending with the 
reporting period based on the results of its execution. 
Four key aspects of the construction of such monitoring 
were identified and considered: strategic, methodologi-
cal, departmental and scientific-expert. The primary 
problems standing in the way of creating a monitoring 
system are considered. It is concluded that in some 
cases, to eliminate them, it may be necessary to revise 
the current approaches to strategic goal setting. 
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Современные реалии государственного управления, а также мировая экономическая и гео-

политическая ситуация повышают требования к процессу государственного планирования. 
На протяжении последних десяти лет Правительство Российской Федерации проводило целена-
правленную работу по реорганизации системы государственного стратегического планирования. 
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Ключевыми из реализованных мероприятий стали переход к долгосрочному прогнозированию и 
внедрение принципов программного бюджета. Большинство государственных учреждений и ве-
домств сегодня находится в стадии освоения новых условий организации процесса планирова-
ния деятельности. При этом актуальной стала задача обеспечения согласованности разрабаты-
ваемых планов и мониторинга их исполнения. 

Рассмотрению различных аспектов данного вопроса посвящено большое количество науч-
ных публикаций. В частности, исследователями была изучена проблема оценки и повышения 
эффективности деятельности органов государственной власти [2], организации мониторинга ре-
ализуемой ими государственной политики [3], а также государственных программ и проектов [4]. 
Много внимания уделено в научной литературе отдельным методологическим вопросам иссле-
дуемой темы: общим концептуальным подходам [5], разработке индикаторов и алгоритмов [6], 
интеграции системы и документов стратегического планирования с другими системами государ-
ственного управления [7] и др. 

При этом анализ работ ряда авторов, рассматривающих общие вопросы организации и 
осуществления правового мониторинга государственных документов (см., например [8] и др.), 
позволяет сделать вывод о том, что соответствующая работа с документами стратегического 
планирования обладает определенной спецификой. Несмотря на то, что правовой мониторинг 
государственных документов осуществляется постоянно, в российской системе государственной 
власти отсутствует полноценная система контроля, которая бы позволяла отслеживать все вновь 
создаваемые документы стратегического планирования с точки зрения эффективности их после-
дующего исполнения. 

Целью данной статьи является анализ подходов и разработка рекомендаций по организа-
ции мониторинга и контроля исполнения документов стратегического планирования в Российской 
Федерации. 

Особенности мониторинга документов стратегического планирования 
Реализация эффективной государственной политики тесно связана с построением системы 

мониторинга, которая бы отслеживала бы все недостатки принимаемых нормативно-правовых ак-
тов, обеспечивала бы их согласованность и гармонизацию, а также позволяла бы своевременно 
обнаруживать все недочеты в их последующем исполнении. При этом число нормативно-правовых 
актов, которые принимаются в государстве, постоянно растет, потому решение данной задачи тре-
бует использования современных информационных технологий и инструментов. 

Само по себе слово «мониторинг» уже довольно прочно вошло в терминологию государствен-
ного управления. В частности, можно встретить такие его определения, как: «систематический ана-
лиз состояния органов государственной власти и их деятельности, который применяется на различ-
ных уровнях государственного управления» [9], «деятельность по обобщению информационного по-
тока, который вырабатывается в процессе государственного управления и характеризует объект 
этого управления» [10] или «анализ состояния законодательной базы и специфики ее правоприме-
нения для сопоставления полученного результата процесса управления с изначально сформулиро-
ванными задачами» [11]. В рамках настоящего исследования мы понимаем мониторинг как процесс 
наблюдения за разработкой и реализацией документов стратегического планирования с целью 
обеспечения эффективного достижения стратегических государственных целей и задач. 

Следует отметить, что мониторинг документов стратегического планирования имеет ряд 
специфических особенностей по сравнению с мониторингом нормативно-правовой базы в целом. 
В частности, можно выделить следующее: 

1.  Документы стратегического планирования носят обобщающий характер и чаще всего 
не могут быть исполнены в рамках деятельности какого-то одного ведомства. Таким образом, 
говоря о мониторинге в этом случае необходимо иметь в виду не только правовой анализ доку-
ментов, но и оценку различных ведомственных аспектов взаимодействия между субъектами 
структуры государственного управления. Однако на данный момент проведение подобного мо-
ниторинга часто рассматривается как сугубо информационная акция, которая мало к чему обя-
зывает органы государственной власти. Необходимо, чтобы система мониторинга имела хоро-
шую двустороннюю связь с уполномоченным органом, которая бы дала возможность оперативно 
использовать результаты мониторинга при принятии управленческих решений. 

2.  Действия и решения, совершаемые в рамках исполнения стратегических документов, как 
правило, имеют долгосрочные последствия, которые проявляются только спустя некоторое время 
(при этом часто доподлинно неизвестно, когда это произойдет и в какой форме). Кроме того, сам 
по себе большой горизонт планирования (который в отдельных случаях может быть больше, чем 
период достоверного прогнозирования) приводит к тому, что бывает крайне сложно оценить адек-
ватность предлагаемых мер и спрогнозировать, как именно они отразятся на сфере адресной дея-
тельности. Стоит также отметить, что определенная доля информации, изложенной в документах 
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стратегического планирования, носит неизмеримый, а зачастую и откровенно декларативный ха-
рактер. Это существенно усложняет контроль результатов исполнения этих документов. 

3.  Часто мониторинг реализации документов стратегического планирования сводится к 
контролю расходования средств в ходе предусмотренных мероприятий. Так, например, в рамках 
контроля исполнения государственных программ Минэкономразвития России на постоянной ос-
нове осуществляет мониторинг их реализации ответственным исполнителем и соисполнителями. 
При этом объектами мониторинга являются даты наступления контрольных событий государ-
ственных программ и инициатив, а также сведения о кассовом исполнении и объемах заключен-
ных государственных контрактов [12]. Однако следует признать, что такой подход является не-
обходимым, но не достаточным условием для обеспечения эффективного достижения целей 
стратегического планирования. 

4. Система мониторинга документов стратегического планирования не всегда имеет сего-
дня надлежащее институциональное выражение. Проведение мониторинга часто рассматрива-
ется как деятельность, которой не должны обременять себя ключевые органы государственного 
управления. В результате эта задача передается различным подведомственным учреждениям, 
а то и частным компаниям. Однако практика показывает, что такой подход малоэффективен. Про-
ведение мониторинга должно быть функцией органа государственной власти, который ответстве-
нен за подготовку соответствующего стратегического документа. 

В связи с изложенным представляется необходимым подробнее рассмотреть объект, пред-
мет и ключевые аспекты мониторинга разработки и исполнения документов стратегического пла-
нирования. 

Ключевые аспекты мониторинга документов стратегического планирования 
Мониторинг государственных документов стратегического планирования должен обеспе-

чивать непрерывную оценку и анализ хода реализации программ и мероприятий стратегии раз-
вития страны; показателей достижения запланированных результатов; косвенных эффектов (как 
положительных, так и отрицательных), полученных при реализации документов. Такой монито-
ринг должен осуществляться на протяжении полного жизненного цикла документа, начиная с 
формирования проекта и заканчивая отчетными материалами по результатам его исполнения. 

Объектом мониторинга в этом случае является процесс разработки и последующей реали-
зации различных документов стратегического планирования. Предметом мониторинга выступает 
соответствие между структурой государственных инициатив и теми стратегическими целями и 
задачами, которые стоят перед развитием страны (включая соответствие между мероприятиями, 
объемами финансирования, проектными и фактическими показателями и т. п.). Результатом мо-
ниторинга должны стать предложения по корректировке отдельных государственных инициатив, 
а также, в случае необходимости, всего направления государственной политики. 

При этом важно обозначить несколько ключевых аспектов такого мониторинга. 
1.  Стратегический аспект. Данный аспект предполагает проверку целесообразности прини-

маемых документов относительно долгосрочных стратегических целей развития страны, научное 
обоснование предложенных в документах инициатив, а также идентификацию и анализ существу-
ющих рисков и угроз, которые в итоге могут привести к срыву запланированных мероприятий и 
недостижению целевых показателей. При этом необходимо обеспечить согласованность общих за-
дач документа и задач его отдельных отраслевых подразделов, документов стратегического пла-
нирования и ведомственных интересов (например, государственных программ с министерством 
финансов), ожидаемых результатов и результатов параллельных стратегических элементов. 

2.  Методологический аспект. Данный аспект подразумевает анализ принимаемых докумен-
тов стратегического планирования на предмет корректного использования терминологии, соответ-
ствия общей методической базе государственного управления, а также возможности практического 
применения получаемых результатов. На данный момент в российском правовом поле существует 
большое количество нормативно-правовых актов, которые регулируют практически все аспекты раз-
работки и принятия документов стратегического характера. Вновь принимаемые документы должны 
в полной мере соответствовать уже утвержденной и действующей нормативно-правовой базе, а 
также всем профильным нормативно-правовым актам. Сегодня зачастую даже в рамках одного 
стратегического документа можно выявить противоречия между целями и задачами, а также непо-
следовательность в выборе показателей и индикаторов. 

3.  Ведомственный аспект. Этот аспект предусматривает анализ административной со-
ставляющей принятой документации, в том числе алгоритма реализации запланированных ме-
роприятий; получение согласований от заинтересованных ведомств и т.п. Сюда же следует от-
нести и прохождение всех необходимых процедур межведомственного контроля исполнения 
предлагаемого документа и мониторинг результатов его реализации. При этом важно, чтобы 
сама концепция предлагаемого документа предусматривала такой механизм, как возможность 
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корректировки его содержания (или же содержания сопроводительных документов) в процессе 
реализации по мере выявления ведомственных противоречий. 

4.  Научно-экспертный аспект. Данный аспект заключается в систематическом проведении 
комплексных научных исследований в направлениях, которые соответствуют разрабатываемым 
документам стратегического планирования. Каждый вновь принимаемый стратегический доку-
мент необходимо рассмотреть на предмет научной обоснованности прогноза, на который он опи-
рается, а также инструментов государственного управления, которые планируется использовать 
при его реализации (см., например, подход, изложенный в [13]). Следует признать, что на данный 
момент существует острая проблема недостаточного уровня общей экспертной и методической 
поддержки стратегических разработок, а также последующей оценки их эффективности. В итоге 
на практике оказывается сложно согласовать цели, определяемые в стратегическом документе, 
и необходимые для их достижения объемы финансирования конкретных мероприятий. 

Реализация системы мониторинга документов стратегического планирования 
Мониторинг в системе стратегического планирования подразумевает постоянный контроль 

хода разработки документа и его последующим практическим применением с анализом причин 
его невыполнения и разработкой предложений по корректировке негативных тенденций. Это поз-
воляет создать условия для эффективного и своевременного достижения поставленных целей и 
обеспечить системность стратегического планирования в стране. 

Опираясь на принятое в Российской Федерации законодательство в сфере стратегического 
планирования (см., например [14] и др.), можно предложить следующую схему встраивания функ-
ции мониторинга в систему стратегического планирования (см. таблицу 1). 

 
Таблица 1 – Функции мониторинга в системе стратегического планирования 

Этапы стратегического планирования Функции мониторинга 

Этап 1 – Подготовка проекта документа стратегического планирования 

1.1 Сбор и анализ сведений от участников  
процесса разработки 

• мониторинг методологии и процесса подготовки  
• документа; 
• мониторинг эффективности межведомственного  
• взаимодействия; 
• мониторинг обоснованности принятых сценарных 

условий и стратегических решений; 
• стратегический аудит разработанного проекта  
• документа 

1.2 
Подготовка проекта документа стратегиче-
ского планирования 

Этап 2 – Утверждение документа стратегического планирования 

2.1 Организация согласования проекта  
документа 

• мониторинг процедуры согласования проекта  
• документа; 
• мониторинг процедуры общественных слушаний 

(если проводятся); 
• правовая экспертиза проекта нормативно-правового 

акта 

2.2 Подготовка проекта нормативно-правового 
акта об утверждении документа стратеги-
ческого планирования 

2.3 Утверждение документа стратегического 
планирования 

Этап 3 – Анализ реализации документа стратегического планирования 

3.1 Подготовка доклада о реализации  
отраслевых документов стратегического 
планирования 

• мониторинг методологии и процедуры подготовки 
докладов о реализации отраслевых документов; 

• стратегический аудит реализации отраслевых  
• документов; 
• мониторинг методологии и процедуры подготовки 

сводного доклада; 
• разработка рекомендаций по совершенствованию 

системы стратегического планирования 

3.2 
Подготовка и рассмотрение сводного 
доклада о реализации документов  
стратегического планирования в РФ 

 
В ходе практической реализации системы мониторинга документов стратегического плани-

рования необходимо решить целый ряд сопутствующих проблем (некоторые их них рассмотрены 
в работе [15]). Одной из них является недостаточный уровень формализации показателей, отра-
жающих процессы планирования и контроля реализации стратегических планов. Для повышения 
эффективности этих процессов необходимо внедрить универсальную систему показателей и ин-
дикаторов, которая обеспечивала бы обоснованность и измеримость ожидаемых конечных ре-
зультатов планируемых мероприятий и дала бы возможность отслеживать эффективность всех 
принимаемых документов, а также сравнивать их между собой. При этом особенно важно разра-
ботать систему, которая бы позволила отслеживать эффективность финансирования предло-
женных мероприятий, в том числе взаимодействие ответственных за выполнение мероприятий 
лиц с профильными подразделениями министерства финансов. Однако стратегическое управле-
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ние касается также и таких сфер деятельности, для которых очень трудно определить набор из-
меримых индикаторов, объективно и исчерпывающе отражающих всю полноту проблемы. Зна-
чительные трудности создает также фактор неопределенности, связанный с отложенным прояв-
лением результатов реализуемых мероприятий. Устранение их в ряде случаев может потребо-
вать пересмотра используемых сегодня подходов к стратегическому целеполаганию. Значимой 
является также и проблема формирования информационной базы такого мониторинга. Оче-
видно, что ее целесообразно проводить путем серьезной экспертной проработки, которая позво-
лила бы выработать универсальный подход ко всей совокупности стратегических документов. 
Однако на данный момент однозначного, общепризнанного порядка проведения подобной экс-
пертизы все еще не существует. 

На пути решения задачи формирования эффективной системы мониторинга разработки и 
исполнения документов стратегического планирования стоит комплекс проблем. К таковым отно-
сятся: несовершенство нормативно-правовой базы, пробелы в методологическом обеспечении 
контроля, отсутствие универсальных измеримых критериев, несовершенство методологии фор-
мирования долгосрочных прогнозов, недостаточно хорошо проработанные связи между отдель-
ными элементами стратегического планирования, а также организационные проблемы функцио-
нировании системной стратегической экспертизы. 

Однако сегодня напряженная социально-экономическая и политическая ситуация в мире 
остро ставит задачу построения подобной системы в Российской Федерации с целью усиления со-
ответствия между планируемыми показателями, заложенными в стратегических документах, и 
фактически достигаемыми результатами, а также своевременного выявления и предотвращения 
провала реализации запланированных государственных инициатив. При этом необходимо учиты-
вать рассмотренные специфические особенности мониторинга, присущие именно документам 
стратегического планирования. Мониторинг должен осуществляться на протяжении полного жиз-
ненного цикла документа, начиная с подготовки его проекта и заканчивая отчетным периодом по 
результатам его исполнения, и включать проверку целесообразности принимаемых решений отно-
сительно долгосрочных стратегических целей развития страны, а также оценку научной обосно-
ванности и корректности использования методологии стратегического планирования. 

Такой подход позволит усилить координацию между отдельными ведомствами при разра-
ботке и реализации документов стратегического планирования, избежать принятия неэффектив-
ных инициатив и обеспечить концентрацию ресурсов на достижении целей социально-экономи-
ческого развития государства. При этом появляется возможность своевременной корректировки 
как отдельных государственных инициатив, так и, в случае глобальных изменений, направления 
государственной политики в целом. 
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Аннотация: 
Актуальность исследования обусловлена необхо-
димостью осуществления разумной инвестицион-
ной политики, направленной на перспективу разви-
тия регионов. В связи с этим статья ориентиро-
вана на выявление в Карагандинском регионе произ-
водственных и финансовых ресурсов, определение 
эффективности их использования, а также рас-
крытие инвестиционного потенциала и возможно-
стей дельнейшего прогресса области. Ведущими 
подходами исследования являются сравнитель-
ный анализ и мониторинг статистической инфор-
мации. На основании полученных данных предпри-
нята попытка установить главные тенденции и 
возможности реализации инвестиционного потен-
циала территории. В результате обнаружены за-
кономерности, связанные с вложениями исключи-
тельно в промышленное производство, при этом 
развитие других отраслей существенно замедля-
ется. Сделан вывод о необходимости создания бла-
гоприятных условий и стимулов для инвестирова-
ния в отрасли, представляющие наибольшую зна-
чимость для населения. По мнению авторов, суще-
ственно повысить конкурентоспособность реги-
она можно посредством увеличения вложений в че-
ловеческий капитал. Именно такой механизм обес-
печит дальнейшее социально-экономическое совер-
шенствование Карагандинской области путем по-
лучения, внедрения и последующего практического 
применения новых знаний. 
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Summary: 
The relevance of the study is due to the need to imple-
ment a reasonable investment policy aimed at the pro-
spect of regional development. In this regard, this paper 
is aimed at identifying the availability of production and 
financial resources in Karaganda region, defining the ef-
fectiveness of their use, as well as revealing the invest-
ment potential and the possibilities for further develop-
ment of the region. The leading approaches used in the 
study are comparative analysis and monitoring of statis-
tical information. Based on the data obtained, an attempt 
was made to identify the main trends and opportunities 
for using investment potential for the development of the 
region. As a result of the study, patterns associated with 
investing exclusively in industrial production were iden-
tified, while the development of other industries is signif-
icantly slowed down. In this regard, it was concluded that 
it is necessary to create favorable conditions and incen-
tives for investing in the industries that are of the great-
est importance to the population. According to the au-
thors, it is possible to significantly increase the compet-
itiveness of the region by enlarging investment in human 
capital. It is this approach that can ensure the further so-
cio-economic development of the region, by obtaining 
and introducing new knowledge and their subsequent 
practical application. 
 
 
 
 
 

Keywords:  
investment potential, regional policy, investments,        
human capital, production volume. 
 
 

 
 
В рамках совершенствования и повышения эффективности управленческих решений, прини-

маемых региональной администрацией, значимость приобретает точность определения региональ-
ного социально-экономического потенциала. При этом среди экономических составляющих терри-
ториальных возможностей наиболее важным является инвестиционный потенциал, поскольку 
именно в нем заложены перспективы роста региональной экономики. В связи с этим выработка це-
лесообразной инвестиционной политики, основанной на точных параметрах регионального разви-
тия, видится одной из ключевых задач, требующих решения. Поэтому в современных условиях гло-
бальных преобразований возрастает роль постоянного мониторинга наличествующего инвестици-
онного потенциала, который выступает одним из ведущих факторов регионального развития. 
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Большинство экономистов рассматривают инвестиционный потенциал как совокупную воз-
можность отраслевых непостоянных ресурсов, позволяющих увеличивать капиталовооружен-
ность труда и способность хозяйствующих субъектов, оперирующих запасами этих ресурсов, 
обеспечивать во времени устойчивый экономический доход [1, с. 34; 2, с. 52]. Исходя из данного 
положения, можно согласиться с исследователями О.Г. Ултургашевой, А.В. Лавренко и Д.А. Про-
фатиловым, считающими, что региональный инвестиционный потенциал – это совокупная воз-
можность собственных и привлеченных в регион экономических ресурсов обеспечивать при 
наличии благоприятного инвестиционного климата инвестиционную деятельность в целях и мас-
штабах, определенных экономической политикой региона [3, с. 228]. 

В связи с этим следует проанализировать региональный инвестиционный потенциал и вы-
явить основные тенденции развития региона. Такой подход позволит внести соответствующие 
корректировки в действующую инвестиционную политику территории, получить значимые ре-
зультаты и предложить пути дальнейшего развития и совершенствования. 

Необходимо отметить существование множества методов мониторинга и анализа регио-
нального инвестиционного потенциала. Однако чаще всего применяются две основные группы 
подходов. Первая – базируется на прямом мониторинге и комплексном анализе исходной инфор-
мации из региональных статистических источников. Такой способ позволяет выявить ключевые 
тенденции развития и использования местного инвестиционного потенциала [4, с. 27]. Вторая – 
усложненная, основанная на экономическо-математических методах. Данная методика подразу-
мевает построение моделей прогнозирования развития региональной экономики [5, с. 369–370]. 

Подробнее мы остановились на первом методе анализа инвестиционного потенциала на 
примере Карагандинской области, поскольку проведение мониторинга на материалах конкретного 
региона позволяет внимательно рассмотреть наиболее существенные показатели. Аналогичное 
исследование было проведено в Актюбинской области, но на материалах 3-летнего периода [6]. 

В основе анализа лежат аналитические группы информации, предложенные В. Литвиненко, 
которые позволяют более четко отразить ситуацию с инвестициями. Оцениваются следующие 
показатели [7, с. 284]: 

–  инвестиции в основной капитал в абсолютном выражении и их структура по отношению 
к собственным средствам предприятий; 

–  структура инвестиций в основной капитал по отраслям экономики региона; 
–  соотношение инвестиций в основной капитал производственной и непроизводственной 

сфер; 
–  инвестиции в основной капитал по формам собственности; 
–  удельный вес государственного сектора экономики в сфере инвестиционной деятельности; 
–  инвестиционная привлекательность для иностранных инвесторов по отраслям экономики; 
–  структура внебюджетных источников финансирования инвестиций; 
–  распределение инвестиций по источникам финансирования. 
Мониторинг и комплексный анализ по данным показателям позволяют получить наиболее 

реальные сведения по текущему инвестиционному потенциалу конкретного региона. При этом 
результаты оценки приведенных групп исходной информации можно отразить в виде наглядных 
диаграмм и графиков. 

Карагандинская область является крупнейшим промышленным регионом, который зани-
мает лидирующие позиции в Республике Казахстан. Основу экономики территории составляет 
промышленное производство. В 2018 г. его доля в структуре валового регионального продукта 
(далее – ВРП) равнялась 47,9 %. Промышленность в основном представлена горно-металлурги-
ческим комплексом. Также получили развитие индустрия строительных материалов, легкая и пи-
щевая промышленность, фармацевтическая и химическая отрасли. Карагандинская область из-
вестна минерально-сырьевая базой. Она богата крупными месторождениями угля, свинца, 
цинка, железа, запасами меди и вольфрама, а также марганца и редких металлов [8]. 

Считаем, что для анализа инвестиционного потенциала региона необходимо сначала рассмот-
реть основные социально-экономические показатели. Это даст более полную и развернутую картину 
состояния анализируемой территории. Аналогичный подход уже использовали некоторые авторы 
для исследования инновационных перспектив региона и прогнозирования его развития [9]. 

На рисунке 1 представлена численность населения Карагандинской области. Она не пре-
терпела существенных изменений за прошедшие 18 лет. Ее значение колеблется от 1 300 до 
1 400 тыс. чел. Половина от этого количества являются занятыми. Из них около 20 % – это про-
мышленно-производственный персонал. С 2001 по 2013 г. численность работающих граждан ре-
гиона показывает положительную тенденцию, которая, достигнув пика в 2013 г. – 707 тыс. заня-
тых, демонстрирует спад до исходной величины [10]. Таким образом, число работающих на 2001 
и 2018 гг. находится в пределах 655 тыс. чел. 
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Рисунок 1 – Численность населения и показатели рынка труда  

Карагандинской области за 2001–2018 гг. 
 

Численность промышленно-производственного персонала области в отличие от двух пер-
вых показателей начала снижаться еще в 2002 г. На тот момент величина составляла 153 тыс. 
чел., тогда как в 2018 г. – 108 тыс., или 17 % от общего количества занятых граждан. Кроме того, 
следует отметить, что уровень безработицы за анализируемый период сократился в 2 раза. 
В частности, если в 2001 г. он достигал 9,2 %, то в 2018-м – 4,6 % [11]. 

На рисунке 2 продемонстрированы динамика валового регионального продукта и объема 
промышленной продукции (далее – ОПП), а также доля ОПП в ВРП Карагандинской области. 
За 18 лет ВРП увеличился в 13 раз. В 2018 г. этот показатель составил 4 407 млрд тенге. Объем 
производства промышленной продукции в этот год достиг 2 519 млрд тенге – 47,9 % от общего 
объема ВРП. Оба этих параметра имеют тенденцию к возрастанию. Линия объема выпуска про-
мышленной продукции заметно схожа с таковой увеличения ВРП. Просматривается явная суще-
ственная зависимость между двумя показателями, особенно с 2001 по 2007 г. В этот период доля 
ОПП в ВРП доходила до 86,0 %. С 2008 г. доля ОПП начала уменьшаться, сократившись почти в 
2 раза, до 46,0 %. Однако в последние 3 года отмечается увеличение доли ОПП в объеме ВРП, 
в частности до 57,0 % в 2018 г. При этом объемы ВРП продолжают повышаться. Несомненно, что 
роль промышленной отрасли в развитии региона велика. 

 
Рисунок 2 – Соотношение валового регионального продукта и объема производства  

промышленной продукции Карагандинской области за 2001–2018 гг. 
 

Тем не менее за последние 10 лет в Карагандинской области произошли изменения – 
начали активно развиваться малый и средний бизнес, сфера услуг. Все это привело к снижению 
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доли промышленности в объеме ВРП и усилению других немаловажных отраслей экономики. 
Однако в объеме ВРП, помимо промышленности, наблюдается увеличение в основном секторов 
торговли, транспорта, строительства и сельского хозяйства. Между тем следует отметить, что 
удельный вес образования и здравоохранения невелик, в числе других отраслей они подпадают 
под категорию «прочие услуги», в совокупности составляя около 20,0 % от всего ВРП. 

На рисунке 3 представлена динамика ключевых показателей развития промышленного про-
изводства Карагандинской области. Из диаграммы видно, что в основном повышение объема вы-
пуска промышленной продукции происходит за счет обрабатывающего сектора. Оба графика от-
ражают такую же зависимость, как ВРП и ОПП. Таким образом, ВРП Карагандинской области в 
большей степени зависит от обрабатывающих сегментов. В частности, горнодобывающий сектор 
промышленной отрасли занимает около 14,0 % от общего объема, немного опережая показатель 
электроснабжения, подачи газа, пара и воздушного кондиционирования. Данные параметры шли 
почти вровень с показателем горнодобывающей промышленности вплоть до 2012 г. Далее их уве-
личение заметно замедлилось. Наименьшую долю имеют водоснабжение, канализационная си-
стема, контроль над сбором и распределением отходов, всего 0,02 % от общего ОПП. 

 
Рисунок 3 – Динамика основных показателей развития промышленного производства  

Карагандинской области за 2001–2018 гг., млн тенге 

 
Анализ данных, представленных на рисунке 3, показывает, что доходы от промышленной 

деятельности в течение 18 лет увеличились в 6 раз. В 2018 г. эта сумма составила 325 млрд 
тенге. Динамика доходов промышленной деятельности напрямую зависит от объема производ-
ства промышленной продукции, что четко видно на графике. Когда объемы производства снижа-
ются, уменьшаются и доходы. Например, такая ситуация наблюдалась в 2009 г. Произошли 
уменьшение объема производства в 1,2 раза и сокращение дохода в 1,8 раза по сравнению с 
цифрами предыдущего года. В 2013 и 2014 гг. просматривается подобная тенденция. Однако 
общий объем выпуска в этот период повысился за счет увеличения масштабов производства 
горнодобывающей промышленности. В следующем году все показатели снизились и убыток от 
промышленной деятельности составил 94 млрд тенге. 

Далее необходимо перейти к непосредственному анализу инвестиций Карагандинской обла-
сти. Так, на рисунке 4 показана динамика вложений в основной капитал по главным видам эконо-
мической деятельности в период с 2001 по 2018 г. Для наглядности мы выделили шесть ключевых 
отраслей с наивысшими показателями. Как видно из рисунка 4, промышленность составляет боль-
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шую долю от общего объема вложенных в регион средств, что подтверждает приоритетность раз-
вития промышленности в инвестиционной политике. Затем следуют инвестиции в транспорт и скла-
дирование, постепенно увеличиваются вливания в операции с недвижимым имуществом. Инвести-
ции в первые два направления находились приблизительно на одном уровне на протяжении 11 лет. 
Начиная с 2012 г. вложения в транспорт и складирование существенно возросли. В 2013 г. они 
достигли пика – 37,0 % от общего объема инвестиций. Однако на протяжении следующих 4 лет 
показатель резко снизился. В последний год данные направления сравнялись с инвестициями в 
операции с недвижимым имуществом, продемонстрировав небольшое увеличение. Наименьшая 
доля от общего объема вложений отведена развитию образования, сельского хозяйства и строи-
тельства. Показатели здесь настолько малы, что занимают до 0,03 % от всех инвестиций. 

 

 
Рисунок 4 – Динамика инвестиций в основной капитал по главным видам 

экономической деятельности Карагандинской области за 2001–2018 гг., млн тенге 
 

Анализируя инвестиции в основной капитал, также следует рассмотреть их по формам соб-
ственности. На рисунке 5 видно преобладание частной формы. Увеличение или снижение объ-
ема всех вложений находится в прямой зависимости от частных инвесторов. Главным образом в 
этом качестве выступают крупные предприятия региона, в Карагандинской области – компании 
промышленной отрасли. Иностранная форма собственности также вносит значительный вклад в 
инвестиционный климат области. В начале анализируемого периода показатель зарубежных 
вложений находился на одном уровне с параметром частных инвестиций. Однако на протяжении 
следующих лет разрыв между ними стал возрастать. В 2018 г. частные инвестиции составили 
54,0 % от общего объема, а иностранные – всего 35,0 %. Государственные вложения в регион в 
лучшем случае не превышали 16,0 % от всех инвестиций. 

 
Рисунок 5 – Инвестиции в основной капитал по формам собственности  

в Карагандинской области за 2001–2018 гг., млн тенге 
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Поэтому, по нашему мнению, для исправления ситуации следует увеличить объемы вложе-
ний со стороны государства, причем в отрасли, представляющие наибольшую важность для насе-
ления, но не привлекательные для частного бизнеса и иностранного капитала. Кроме того, необхо-
дима проработка механизмов государственной поддержки (грантовое финансирование, льготное 
кредитование, освобождение от налогов, страхование от рисков и т. п.) отечественных предприни-
мателей, работающих в сферах, связанных с высоким риском, небольшой рентабельностью, осо-
бенно в социально значимых отраслях. Причем эти стимулы должны распространяться не только 
на самих предпринимателей, но и на инвесторов, финансирующих соответствующие проекты. Га-
рантии прав и интересов таких инвесторов должны быть защищены законом, иметь четкую право-
вую регламентацию, исключающую двойственное толкование, что обеспечит константную право-
применительную практику и будет способствовать устойчивому экономическому развитию. 

Несомненно, инвестирование в промышленную отрасль обладает высокой значимостью, 
но вряд ли возможно достичь более эффективного развития региона, вкладывая только в мате-
риальные активы. Конечно, новые технологии могут в разы ускорить производственный процесс. 
О необходимости внедрения инноваций в сферу производства и оказания услуг для повышения 
конкурентоспособности, в том числе субъектами малого и среднего предпринимательства, неод-
нократно говорили зарубежные и отечественные исследователи, в том числе этот аспект анали-
зируется и в наших работах [12]. 

Однако следует иметь в виду, что инновации, как правило, создаются креативными уче-
ными либо прогрессивными предпринимателями, но даже самые современные технологии не 
могут функционировать без соответствующего квалифицированного персонала. Кроме того, ма-
териальные активы подвержены физическому и моральному износу. 

Отдельные исследователи предлагают использовать потенциал и резервы фондового рынка 
путем оптимизации и придания этим отношениям инвестиционного характера, считая рынок цен-
ных бумаг важным фактором, активизирующим развитие экономики отдельного региона и страны 
в целом [13, с. 92]. Несмотря на видимую привлекательность данной меры, следует отметить, что 
в Казахстане рынок ценных бумаг недостаточно развит, население не торопится применять инстру-
менты этого финансового института. К тому же, как мы отмечали ранее, отсутствует надежная си-
стема правовой регламентации [14, с. 63; 15, с. 41], а техническая информационная безопасность 
находится не на должном уровне [16, с. 76; 17, с. 60]. В связи с этим наблюдается высокая крими-
ногенность, выражающаяся в неправомерных действиях как с инсайдерскими сведениями [18], так 
с и иной важной информацией. Поэтому инвестирование в рынок ценных бумаг в Казахстане пока 
сопряжено с высокими рисками и не всегда способствует развитию региональной экономики. 

По нашему мнению, наиболее успешно развивать отрасли региона можно с помощью уве-
личения инвестиций в человеческий капитал, поскольку все технологии и инновации были со-
зданы именно людьми. К сожалению, многие понимают, что подобный вариант инвестирования – 
затратный и длительный процесс, не дающий быстрого результата. Несмотря на это, многими 
учеными-экономистами был доказан положительный эффект влияния вложений в человеческий 
капитал на экономику страны [19]. В частности, К. Дибольт и Р. Хиппе в совместной работе пока-
зали, что историческое формирование человеческого капитала в значительной степени связано 
с текущим экономическим процветанием в европейских регионах [20]. 

В данном контексте следует упомянуть мнение американского экономиста Т. Шульца. 
Он исследовал причину того, почему послевоенные ФРГ и Япония смогли быстро восстановить 
экономики своих стран. Ученый считал, что подобная скорость была связана со здоровым и об-
разованным населением. Образование делает людей более трудоспособными, а хорошее здра-
воохранение сохраняет инвестиции в образование и дает возможность производить. Одним из 
самых важных вкладов Т. Шульца в науку считается теория человеческого капитала. Результаты 
его изысканий инициировали в 1980-х гг. активную деятельность по мотивации инвестиций в про-
фессиональное и техническое образование [21, с. 363–365]. 

В качестве убедительного примера можно привести Сингапур, возглавивший список из 157 
стран по индексу человеческого капитала в 2018 г., обойдя Южную Корею, Японию и Гонконг. 
В государстве создана благоприятная для бизнеса нормативно-правовая среда. Усилия Синга-
пура по инвестированию в человеческий капитал позволяют новым поколениям реализовать до 
88 % своего потенциала продуктивности [22]. 

Следует отметить, что изначально руководство Сингапура обозначило приоритетным 
направлением систему образования. Стратегия в данной сфере была разработана в соответ-
ствии с национальной экономической политикой и планированием рабочей силы. Правительство 
сосредоточилось именно на развитии и поощрении качественного образования. Количественные 
показатели в этой области не учитывались [23]. 
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В начале 1980-х гг. в Сингапуре была проведена реформа образования. Упор был сделан 
на инновации, реализацию научных исследований, а также развитие творческих способностей 
обучаемых. Дополнительный импульс развитию компьютерной промышленности дали размеще-
ние госзаказов и ускорение компьютеризации частных компаний. В Сингапуре также использу-
ются различные программы льготного кредитования для малых и средних предприятий. Зару-
бежные высокотехнологичные компании, инвестирующие в научные разработки, получают осво-
бождение от налогов на 10 лет [24]. 

Следует отметить, что необходимость вложений в человеческий капитал, а также целесо-
образность затрат на осуществление научно-исследовательских, опытно-конструкторских и тех-
нологических изысканий убедительно доказаны в исследовании, проведенном авторским коллек-
тивом Карагандинского экономического университета Казпотребсоюза. Его результаты представ-
лены в соответствующей монографии [25]. 

Однако успешная инвестиционная деятельность в регионе во многом зависит от правиль-
ности принятых администрацией управленческих решений. Именно местные органы власти 
должны обеспечить своевременное отслеживание, оценку и анализ ситуации в целях эффектив-
ного управления конечными результатами инвестиционной политики. Как показывает мировой 
опыт, возникает настоятельная необходимость инвестирования именно в человеческий капитал. 

Позитивные результаты инвестирования в человеческий капитал сохраняются в течение 
длительного времени, а успешная реализация бизнес-проектов обеспечивает дальнейшее со-
вершенствование региона и стимулирует приток новых вложений. Следовательно, лицам, фор-
мирующим региональную политику, необходимо разрабатывать и реализовывать стратегию ин-
вестирования в человеческий капитал, если они хотят ускорить социально-экономический рост, 
так как именно они больше всех заинтересованы в развитии экономики региона и страны на дол-
госрочный период. Делать это нужно, учитывая в первую очередь национальные интересы. 

Человек при наличии адекватных условий способен создавать новые интеллектуальные 
идеи и сопутствующие им знания. Однако инвестировать в человеческий капитал нужно со сфер 
образования и здравоохранения, поскольку профессионально подготовленный и здоровый инди-
вид способствует повышению качества и производительности труда во всех областях экономи-
ческой деятельности. Таким образом, инвестиции в человеческий капитал могут обеспечить 
бóльшую продуктивность и высокую эффективность экономики. 

К сожалению, ни в Казахстане, ни в РФ не создана целостная концепция по формированию 
экономики знаний. Об этом заявляют ряд российских ученых, указывая на необходимость целе-
направленного инвестирования в человеческий капитал и признания его главным фактором эко-
номического развития регионов и государства в целом [26, с. 168; 27, с. 176]. 

В связи с этим целесообразно создавать благоприятный инвестиционный климат посред-
ством формирования четкой законодательной регламентации условий и порядка инвестирова-
ния в человеческий капитал. На необходимость ясного правового регулирования и закрепления 
законодательных условий для инвесторов уже указывали отдельные авторы [28, с. 86]. 

На территории рассматриваемого региона находятся крупнейшие угледобывающие пред-
приятия, в частности АО «АрселорМиттал Темиртау», ТОО «Корпорация "Казахмыс"», АО «Шу-
баркольКомир», ТОО «Сарыарка Energy», ТОО ГРК Satkomir, могущие выступить потенциаль-
ными инвесторами. К тому же Карагандинская область обладает высокой инвестиционной при-
влекательностью благодаря удобному расположению и огромному минерально-сырьевому ре-
сурсу. В свою очередь, Караганда занимает первое место по количеству университетов среди 
регионов и второе – среди всех административных единиц первого уровня. В предоставлении 
образовательных услуг задействованы 9 вузов, а также 15 колледжей, в которых готовятся вы-
сококвалифицированные специалисты различных отраслей. Кадры области славятся професси-
онализмом, их охотно нанимают хозяйствующие субъекты по всей стране. Однако упор необхо-
димо сделать на инвестирование программ, осуществляющих подготовку специалистов для удо-
влетворения нужд местной экономики. 

Таким образом, имеются предпосылки для формирования эффективных механизмов инве-
стирования в человеческий капитал, способных обеспечить перспективный рост экономики реги-
она. Вместе с тем потребуется четкое правовое регулирование инвестиционной политики, в том 
числе посредством установления и регламентации стимулирующих и льготных преференций. 

Исследование позволило сделать следующие выводы. 
1.  В Карагандинской области приоритетными направлениями развития были и остаются 

обрабатывающие секторы промышленности. Основную долю общего объема вложенных в ре-
гион инвестиций составляет промышленность. При этом недостаточно финансируются осталь-
ные сегменты региональной экономики, что приводит существенному замедлению их развития. 
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2.  Невысок удельный вес инвестиций, выделяемых на образование и здравоохранение. 
В общем объеме вложений этот показатель не превышает 0,03 % от общего объема. Следует 
пересмотреть политику инвестирования данных отраслей в сторону значительного увеличения. 

3.  Активное развитие малого и среднего бизнеса, а также сферы услуг обусловило умень-
шение доли промышленности в объеме ВРП. Однако это не привело к возрастанию инвестиций 
в интеллектуальный потенциал и внедрению инноваций. 

4.  В последние годы в разрезе инвестиций преобладающей формой становятся частные 
вложения. Государственный сектор здесь не превышает 16,0 % от всего объема. В связи с этим 
следует повысить объемы вкладываемых ресурсов со стороны государства в отрасли, представ-
ляющие наибольшую значимость для населения. 

5.  Необходимо разработать и внедрить социально-правовые механизмы увеличения раз-
меров вложений в человеческий капитал, создав благоприятные условия и стимулы для потен-
циальных инвесторов. 
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Аннотация: 
В Краснодарском крае проводится большая ра-
бота по определению перспектив и направлений 
развития, Стратегия социально-экономического 
развития до 2030 г. задала вектор развития муни-
ципальных образований. В статье на основе ана-
лиза сделан вывод о начале качественных измене-
ний в процессах стратегирования в регионе на 
уровне муниципалитетов. Примерно в 40 % из них 
проведена или в настоящее время осуществля-
ется деятельность по подготовке стратегий до 
2030 г., но есть и такие, в которых данная работа 
не ведется (либо никак не проявляется, что рав-
носильно). Некоторые районы налаживают взаи-
модействие в рамках экономических зон для выра-
ботки общих решений. Автор делает вывод, что 
в муниципалитетах начато использование плани-
рования, базирующегося на социальном меха-
низме взаимодействия, т. е. организуются кон-
курсы, сессии, семинары, общественные слуша-
ния и круглые столы на всех этапах стратегиче-
ского планирования, а также задействуется тех-
нология КРЭП, привлекаются эксперты и специа-
листы. Исследование показало, что в муниципали-
тетах есть проблемы с продвижением процессов 
стратегического планирования и оповещением о 
них, поэтому даны некоторые рекомендации. 
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Summary: 
In the Krasnodar Territory, a great deal of work is being 
done to determine the prospects and directions of the 
development. The strategy of socio-economic develop-
ment of the Krasnodar region until 2030 has determined 
the vector for development of the municipalities. Based 
on the analysis, the article concludes that the qualita-
tive changes in the processes of strategizing in the 
Krasnodar region at the municipal level have begun. 
About 40 % of municipalities in the Krasnodar territory 
have carried out or are currently carrying out activities 
to develop strategies until 2030, but there are also 
some, which are not carrying out any work (or that is 
not noticeable in any way, which, we believe, is equiva-
lent). Some districts are currently implementing the es-
tablishment of cooperation in economic areas in order 
to develop common solutions. The author comes to a 
conclusion that municipalities have started using plan-
ning based on the use of social interaction technology, 
i.e. competitions, sessions, seminars, public hearings 
and roundtables are held at all stages of strategic plan-
ning, as well as the use of CDEP (Coordination, Devel-
opment, Expertise and Promotion) technology, experts 
and specialists are being involved. The analysis 
showed that municipalities have problems in notifying 
and promoting strategic planning processes, thus 
some recommendations are given. 
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В конце 2018 г. была утверждена Стратегия социально-экономического развития (далее – 

СЭР) Краснодарского края до 2030 г. Проделана колоссальная работа по ее разработке, затра-
чено немало трудовых, интеллектуальных, технических, финансовых ресурсов, привлечены 
сотни экспертов. Благодаря слаженной деятельности всех заинтересованных в реализации субъ-
ектов Стратегии край будет конкурентоспособным процветающим регионом России. 

Краснодарский край – это большая социально-экономическая система, состоящая из 44 эле-
ментов (муниципальных образований) и, согласно новой Стратегии, 7 подсистем (Северной, Цен-
тральной, Восточной, Предгорной, Черноморской экономических зон, а также Краснодарской и Со-
чинской агломераций) [1]. Принимая во внимание системный подход, надо полагать, что только 
слаженная работа по социально-экономическому развитию всех обозначенных составляющих при-
ведет к увеличению эффективности и результативности реализации Стратегии СЭР до 2030 г. 

Согласно системе целеполагания, цели и задачи вышестоящего уровня являются миссией 
(или целевыми приоритетами) и целями для нижестоящего уровня. Поэтому, получив огромную 
поддержку, ведь качественная Стратегия СЭР Краснодарского края задала вектор движения, му-
ниципалитеты обязаны разработать стратегии собственного развития, определив свои сильные 
и слабые стороны и увязав их с возможностями и угрозами. 

Цели исследования заключались в следующем: 
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–  проанализировать наличие и качество стратегического менеджмента в Краснодарском 
крае на уровне муниципалитетов; 

–  выявить изменения стратегического мышления как работников администраций муници-
пальных образований, так и общественности, бизнеса, населения, оценить степень вовлеченно-
сти в стратегирование стейкхолдеров; 

–  проанализировать открытость процессов разработки стратегий в муниципальных обра-
зованиях. 

Для проведения исследования определена следующая методика. 
1. Так как сегодня государственные органы и органы местного самоуправления должны обес-

печивать доступность и открытость информации [2], то собираются и анализируются данные, раз-
мещенные в сети Интернет на официальных сайтах администраций муниципальных образований. 

2. Стратегия СЭР – важный документ для местного сообщества, бизнеса, инвесторов, в связи 
с этим оцениваются быстрота его «нахождения» и освещение деятельности по его разработке. 

3. С помощью сравнительного анализа определяются сегодняшние изменения в процессах 
стратегирования в муниципальных образованиях края по отношению к первым стратегиями до 
2020 г., которые были разработаны в период 2007–2012 гг. 

Сбор информации осуществляли следующим образом. Сначала, открыв главную страницу 
официального сайта каждого из 44 муниципальных образований, визуально искали вкладку, каса-
ющуюся стратегического планирования, если поиск не давал результатов, то запрос вводили в по-
исковую систему сайта и контрольно – в поисковик «Яндекс». Если после этих процедур стратегия 
и документы по стратегическому планированию не находились, считали, что их нет в наличии (если 
соответствующие материалы и имеются, то в стратегии, которую трудно найти, нет смысла). 

Анализ показал, что в 25 % случаев на сайтах муниципалитетов есть страница «Стратеги-
ческое планирование», у некоторых она называется «Стратегическое развитие», «Стратегия со-
циально-экономического развития», «Стратегия-2030» (Калининский, Тимашевский районы). 
На многих официальных порталах муниципалитетов вкладки пустые или наполнены архивной 
информацией. Часто «длинен путь» к требуемой странице: через вкладку «Администрация», за-
тем – «Отделы», «Экономический отдел», где при определенных усилиях можно обнаружить 
вкладку с описанием деятельности по стратегическому управлению. 

Как показал проведенный нами анализ, муниципалитеты-флагманы, на которые нужно рав-
няться, к сегодняшнему дню либо утвердили свои стратегии-2030, либо уже прошли обществен-
ные слушания: города Анапа, Краснодар, Новороссийск, а также Белоглинский, Калининский, Ка-
невский, Крымский, Мостовский, Тбилисский, Темрюкский, Тимашевский, Туапсинский районы.  

Приведем список муниципалитетов, в которых отчетливо видна деятельность по разра-
ботке стратегии СЭР – 2030 на сегодняшний день: Кущевский, Новокубанский, Новопокровский, 
Павловский, Приморско-Ахтарский. В некоторых муниципалитетах в разделе «Стратегическое 
планирование» присутствуют только среднесрочные прогнозы и индикативные планы: города Ар-
мавир, Геленджик, Горячий ключ, а также Гулькевичский, Динской, Ейский, Кавказский, Тихорец-
кий, Успенский районы. 

Сложно интерпретировать следующую информацию: на официальном сайте в новостях от-
мечается, что на заседании Общественного совета рассмотрены вопросы социально-экономиче-
ского положения и стратегии развития района до 2030 г., но отсутствуют сам документ и упоми-
нания о нем. Также проблемой является система размещения сведений, касающихся процессов 
разработки стратегий, на разных страницах, например прогнозы расположены во вкладке «Соци-
ально-экономическое развитие», Положение о стратегическом планировании – в нормативных 
документах или решениях Совета, представленная в новостных лентах информация вообще со 
временем теряется. 

Можно назвать муниципальные образования, на сайтах которых «застыла» старая инфор-
мация и размещена стратегия до 2020 г., при этом о разработке стратегии до 2030 г. сведений 
нет: Абинский, Белореченский, Кореновский, Красноармейский, Курганинский, Лабинский, Север-
ский, Отрадненский, Славянский, Усть-Лабинский, Щербиновский. В Брюховецком районе отсут-
ствует стратегия до 2020 г., но разработаны новые стратегии до 2030 г. для всех поселений, 
входящих в муниципальное образование. 

Итак, обозначим изменения в процессах стратегирования в муниципалитетах Краснодар-
ского края. Разработчики планов (как правило, сотрудники экономических отделов администра-
ций) первых стратегий, созданных в период 2007–2012 гг., обычно получали задание в нагрузку – 
подготовить стратегический план. Так как это был малопонятный новый инструмент, специали-
сты в области разработки стратегии фактически отсутствовали, федеральный закон «О страте-
гическом планировании в РФ» появился только в 2014 г. [3]. 
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При планировании местного развития чаще всего использовались три типа разработки 
стратегий: административный, технократический и элитарный. В первом случае подготовкой 
стратегического плана занимался небольшой коллектив сотрудников администрации муници-
пального образования, а общественность и стейкхолдеры информировались после. Второй тип 
характеризуется перекосом от реальных целей (т. е. развития территории в будущем) в сторону 
науки, при этом разработка плана (документа) позиционируется как сугубо научная деятельность 
(строятся различные многофакторные эконометрические модели и т. п.), такая работа чаще всего 
затягивается. Третий тип – разработка плана ведется закрыто, привлекается узкий круг стейкхол-
деров, результаты не выносятся на суд общественности. 

Затем стал повсеместно использоваться прагматический тип. Вышестоящие органы власти 
ставили цель – подготовить стратегический план в определенные сроки. Такой тип планирования 
характеризуется привлечением профессиональных консультантов, фокусированием на доку-
менте, его структуре и сроках. Конечно, данный вариант лучше, чем предыдущие, но маркетин-
говый подход, в основе которого лежит удовлетворение населения, не соблюдается. 

Серьезной проблемой местного самоуправления также являлся низкий уровень обще-
ственной активности. Наблюдались низкая правовая культура населения, дефицит знаний о сущ-
ности и возможности самоуправления. Слаба была и заинтересованность в управленческо-ад-
министративных делах. Большая часть жителей не представляла, что значит «внести свои пред-
ложения на рассмотрение администрации». Большинство граждан никогда не читали устав посе-
ления, не говоря уже о стратегии. 

Поэтому необходимо перевести стратегическое планирование в демократическую форму, 
в работе должны участвовать профессионалы из администрации, представители гражданского 
общества, стейкхолдеры. Акцент следует делать на развитии участников процесса, формирова-
нии местного сообщества, его новых ценностей. 

Работа над внедрением стратегического планирования и созданием стратегического плана 
должна осознаваться как особый проект, требующий отдельного бюджета (а не финансироваться 
по остаточному принципу), менеджмента, фиксации целей и методов измерения результатов. 
Специалистами Леонтьевского центра предложена технология формирования системы страте-
гического планирования, разработки и реализации стратегического плана (технология КРЭП 
условно обозначает сочетание: Координация, Разработка, Экспертиза и Продвижение), которая 
показала эффективность [4]. Согласно этому подходу, на всех этапах обязательно осуществля-
ется связь с обществом. Итогом реализации такого проекта должен стать перевод стратегиче-
ского планирования в регулярный стационарный режим. 

Стратегическое планирование – это наиболее приемлемая модель для разработки проек-
тов и планов экономического развития. Она ориентирует на изменения в местной экономике в 
будущем на основе идентификации потребностей сообщества. Например, типы предприятий, ко-
торые необходимо развивать, выбираются не исходя из имеющихся возможностей, а на основе 
потребностей в них местного населения, т. е. с точки зрения потенциальной занятости, качества 
будущих рабочих мест, от которых зависят доходы, связи с территориальной ресурсной базой, 
вписанности предприятия в структуру местной экономики и т. д. [5]. 

Планирование, организованное с использованием социальной технологии взаимодей-
ствия, рассматривается как процесс построения социального капитала. Этот подход называют 
зонтичной концепцией стратегии. Он призван обеспечить ценностную и рабочую базу для любых 
усилий по применению основанного на сопричастности планирования, что очень важно при раз-
работке стратегических концепций местного развития. 

Для создания субсидиарного государства должно возобладать оптимистическое мировос-
приятие. Необходимо восстановить практически полностью утраченное доверие между гражда-
нами и государством, гражданами и бизнесом, бизнесом и властью. 

Таким образом, стратегия развития – управленческий инструмент, который должен являться 
ведущим звеном в системе планирования социально-экономического развития муниципального об-
разования и логически увязывать все виды социально-экономического планирования, функциони-
рующие на муниципальном уровне с бюджетным процессом. Стратегия как руководство к действию 
должна определять сценарий развития муниципального образования, благоприятный с точки зре-
ния интересов сообщества района, с учетом имеющихся ресурсов и возможностей. 

Изменения медленно, но происходят. Органы местного самоуправления начали привле-
кать население и бизнес к разработке стратегии, формированию общего видения будущего му-
ниципального образования. Например, в Кущевском районе в рамках подготовки стратегии орга-
низован конкурс «Кущевский район 2030 – мое будущее». 

Утверждаются положения о стратегическом планировании в муниципальном образовании, 
проводятся сессии, семинары, общественные слушания и круглые столы после каждого этапа 
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планирования, в деятельности участвуют эксперты. Например, стратегии Краснодара, Новорос-
сийска, а также Тимашевского и Темрюкского района разрабатывались с привлечением специа-
листов ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр». Стратегия СЭР муниципального образования Мо-
стовский район до 2030 г. подготовлена в 2019 г. при поддержке специалистов Института госу-
дарственно-частного планирования (Москва), однако следует отметить, что на сайте админи-
страции никакой информации о разработке документа нет, готовый вариант размещен на стра-
нице районной газеты «Предгорье» [6]. 

Можно выделить муниципальные образования, в которых освещаются все процессы раз-
работки стратегии: город Краснодар, Тимашевский, Темрюкский, Кущевский, Павловский районы. 
Сайт муниципального образования Тимашевский район можно использовать как образец [7]. 

Таким образом, анализ показал начало качественных изменений в процессах стратегиро-
вания в регионе на уровне муниципалитетов. Разработка Стратегии СЭР Краснодарского края до 
2030 г. определила вектор движения для развития всей территории региона. Большое количе-
ство конференций, круглых столов и конкурсов на каждом этапе планирования дало толчок к раз-
работке стратегий на местах. В 40 % муниципалитетов края проведена или реализуется соответ-
ствующая деятельность. Некоторые районы организуют взаимодействие в рамках экономических 
зон, на основании чего впоследствии будет осуществлена подготовка стратегии. В муниципали-
тетах стали обращаться к планированию с использованием социальной технологии взаимодей-
ствия с привлечением специалистов. Так, стратегии Краснодара, Новороссийска, Тимашевского 
и Темрюкского районов создавались с помощью экспертов ЗАО МЦСЭИ «Леонтьевский центр». 

В результате исследования установлено, что на сайтах муниципалитетов существует раз-
дел, посвященный стратегическому менеджменту и имеющий разные заголовки. Однако часто 
вкладки содержат архивные данные или вовсе пусты. В связи с этим можно рекомендовать на 
главной станице сайта размещать вкладку о стратегической деятельности ввиду ее особой важ-
ности для общественности, бизнеса и инвесторов. При этом отражать деятельность по разра-
ботке и реализации стратегии необходимо в одном месте. 

В будущем имеются планы проанализировать качество подготовленных стратегий и техно-
логии разработки, а также проследить процесс дальнейшего стратегирования на уровне муници-
палитетов в Краснодарском крае. 
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Аннотация: 
Статья посвящена рассмотрению отдельных ас-
пектов в организации системы охраны труда на 
предприятии. Целью является изучение возможно-
сти применения комплексного подхода к процессу 
обеспечения функционирования системы охраны 
труда. Предметом научного исследования стала 
непосредственно сама система охраны труда. Ста-
тья отражает результаты использования следую-
щих методов научного исследования: анализа, син-
теза, изучения научных трудов по избранной про-
блеме и обобщения изученной информации. К ито-
гам научной работы стоит отнести рассмотрение 
возможности организации охраны труда при приме-
нении комплексного подхода, а также определение 
основных направлений деятельности в соответ-
ствии с ним. Было доказано, что реализация си-
стемы охраны труда путем применения комплекс-
ного подхода позволяет учесть все особенности 
производственной среды и организовать ее так, 
чтобы обеспечить целостную безопасность всего 
хозяйствующего субъекта. Решение проблемы ор-
ганизации системы охраны труда предполагается 
осуществить с учетом всех системных элемен-
тов, что позволит исключить ошибки и гаранти-
рует эффективное функционирование предприя-
тия. Областью применения данных научных резуль-
татов может служить последующее научное ис-
следование по данной или смежной проблематике 
(трудовая дисциплина) на предприятиях; выявлен-
ные ключевые пункты в процессе организации ком-
плексной охраны труда могут быть взяты за ос-
нову при создании планов модернизации соответ-
ствующей сферы на малых и средних предприя-
тиях производственного сектора. Научная новизна 
исследования состоит в демонстрации возможно-
сти применения комплексного подхода к организа-
ции охраны труда на предприятии с использова-
нием синтеза ключевых системных элементов. 
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система охраны труда, условия труда, экономи-
ческий рост, комплексный подход, безопасность 
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Summary: 
The paper dwells upon certain aspects in the organization 
of labor protection system at enterprises. The goal is to 
study the possibility of applying a comprehensive ap-
proach to the process of ensuring the functioning of labor 
protection system. The subject of the scientific research 
is labor protection system itself. The work contains the 
results of the use of the following methods of scientific 
research: the analysis, the synthesis, the study of scien-
tific papers on the identified problem and the generaliza-
tion of the information studied. The results of the scien-
tific work include the consideration of the possibility of 
organizing labor protection when applying a comprehen-
sive approach, as well as determining the main directions 
in accordance with it. In the course of the scientific work, 
it was proved that the implementation of labor protection 
system through the use of a comprehensive approach 
makes it possible to take into account all the features of 
the working environment and organize it in such a way 
that the integral safety of the entire business entity is en-
sured. The solution to the problem of organizing a labor 
protection system is intended, taking into account all the 
system elements, which helps to eliminate mistakes and 
ensure effective functioning of an enterprise. The ob-
tained scientific results can be helpful for subsequent sci-
entific research on this and related problems (labor disci-
pline) in enterprises, the identified key areas of the organ-
ization of labor protection system in the context of a com-
prehensive approach can be taken as the basis for creat-
ing plans for the modernization of a relevant sphere in 
small and medium enterprises of the manufacturing sec-
tor. The scientific novelty of the study lies in demonstrat-
ing the possibility of applying a comprehensive approach 
to the organization of labor protection at enterprises us-
ing the synthesis of key system elements. 
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С переходом Российской Федерации к рыночной экономике многое поменялось и в структуре 

хозяйственной деятельности. На сегодняшний день экономические субъекты поступательно раз-
виваются и осваивают новые технологии в разных областях. Современные вызовы рыночной эко-
номики требуют применения принципиально новых подходов к управлению и способов организа-
ции трудового процесса, в том числе системы охраны труда. Безусловно, стоит отметить появле-
ние обширного перечня нормативно-правовых актов в сфере охраны труда, который подчеркивает 
актуальность данной системы в экономике России. Включенные в него документы довольно четко 
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характеризуют само понятие охраны труда, но, к сожалению, не дают инструктивных рекоменда-
ций, касающихся того, как эффективно внедрять в практику работы предприятий основные ее эле-
менты и положения для достижения наибольшей результативности. Система охраны труда пред-
полагает создание на предприятии условий для обеспечения безопасности трудового процесса, а 
именно для минимизации рисков возникновения угроз жизни и здоровью персонала предприятия. 
По словам Д.В. Андреева, Н.И. Лукачевского, «для России актуальность данной проблемы объяс-
няется также и тем, что более чем 80 % основополагающих фондов производств выработали свои 
ресурсы. Очевидно, что работа на изношенном оборудовании увеличивает вероятность возникно-
вения аварийных ситуаций. Исходя из этого, роль вопроса организации охраны труда возрастает и 
занимает место среди первоочередных задач на производстве» [1, с. 323]. 

На наш взгляд, необходимо синтезировать современный подход к организации системы 
охраны труда, который должен учитывать комплексный и системный характер ее структуры. Со-
ставными элементами системы охраны труда являются: 

• правовые аспекты; 
• социально-экономические аспекты; 
• организационно-технические аспекты; 
• санитарно-гигиенические аспекты; 
• лечебно-профилактические; 
• реабилитационные аспекты. 
В рамках настоящего исследования нами были изучены и проанализированы работы: 

Д.В. Андреева, Н.И. Лукачевского [2], М.С. Бакулиной [3], Э.В. Будаевой [4] и др., посвященные 
интересующей нас проблематике. Заслуга упомянутых авторов состоит в том, что каждый из них 
рассматривал многогранную систему охраны труда с разных точек зрения, выделял наиболее 
проблемные аспекты ее функционирования и предлагал практические варианты устранения воз-
никающих сложностей. Стоит отметить, что в научной сфере охрана труда традиционно не рас-
сматривается как комплекс мероприятий, а ее внедрение в работу предприятия в таком качестве, 
то есть в рамках комплексного подхода, до сих пор не подвергалось детальному изучению, что 
еще раз подчеркивает новизну настоящего исследования.  

С развитием рыночной экономики в Российской Федерации возникает очень много вопро-
сов, касающихся реализации бизнес-процессов и становления рынка в целом. Одним из них яв-
ляется организация системы охраны труда. Зачастую собственники или менеджеры высшего 
звена формально относятся к созданию на управляемых ими предприятиях качественной и ра-
ботоспособной системы охраны труда. Однако производственная среда состоит не только из ру-
ководителей, и следует признать, что современному менеджменту все же приходится акценти-
ровать свое внимание на обеспечении безопасности условий труда работников.  

Обеспечение охраны труда лишь путем соблюдения законодательства в данной сфере, без-
условно, не дает значимого эффекта. Представляется, что эффективность данной системы на 
предприятии достигается лишь при наличии и полноценном функционировании всех ее элементов. 

Комплексный подход в общем понимании представляет собой рассмотрение определен-
ного явления с учетом всех его составных частей. По отношению к охране труда в его рамках 
можно говорить о принципиальной важности задействования каждого ее элемента в процессе 
организации безопасной рабочей среды для сотрудников. Синтез комплексного подхода и 
охраны труда предполагает минимизацию потерь отдельных составляющих системы при органи-
зации последней, а также обеспечение ее эффективного функционирования совокупным дей-
ствием всех элементов. Внедрение комплексного подхода к организации системы охраны труда 
на предприятии должно происходить поэтапно, что поможет исключить ошибку и обеспечит 
успешное решение поставленной задачи. Для повышения эффективности данного процесса на 
практике применяют совокупность системного и комплексного подходов. 

По словам М.С. Бакулиной, под комплексом следует понимать «централизованную сово-
купность объектов, которые обладают едиными свойствами разной степени выраженности, обес-
печивающих выполнение общих функций с некоторой ориентацией на будущее состояние си-
стемы» [5, с. 172]. 

Охрана труда на предприятии носит системный характер, так как объединяет в себе нор-
мативную базу в виде комплекса утвержденных документов, регламентирующих работу предпри-
ятия в плане обеспечения безопасности труда сотрудников, и деятельностную часть, в рамках 
которой требования и нормативы к условиям труда рабочих реализуются на практике. При созда-
нии системы охраны труда важно понимать, что главной ее задачей является обеспечение без-
опасности людей. Необходимо продумать ее структуру таким образом, чтобы добиться безопас-
ности трудового персонала не только на потенциально опасных участках производства, но и в 
целом в рамках всего предприятия.  
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Создание системы охраны труда не должно ограничиваться принятием внутренних докумен-
тов, проведением лекций и т. п., поскольку при таком подходе теряются важные составляющие 
системы, что в дальнейшем сказывается на общей эффективности работы. Стоит отметить, что 
понятие «эффективность» системы охраны труда должно быть тождественно с понятием «безопас-
ность» в сознании ответственных лиц. Организация охраны труда должна быть организована таким 
образом, чтобы трудовой коллектив совместно с управленческим звеном был максимально заин-
тересован в качественной работе системы и руководствовался определенной философией. 

Говоря об интеграции понятий «охрана труда» и «комплексный подход», считаем важным 
подчеркнуть обязательность учета всех факторов системы, влияющих на обеспечение безопасно-
сти в рамках хозяйствующего субъекта. В качестве последних обычно выступают: психофизиоло-
гические качества каждого сотрудника, наличие профессиональных компетенций, микроклимат в 
трудовом коллективе, реализуемый стиль управления, форма организации труда, стимулирование 
трудового коллектива, состояние производственных фондов предприятия, особенности применяе-
мой технологии производства и мера ответственности каждого участника трудового процесса. 

При построении системы охраны труда рекомендуется руководствоваться положениями 
ГОСТ 12.0.230-2007 ССБТ [6], в котором регламентируется рациональное распределение обя-
занностей между работниками предприятия, обмен полученной информации, а также анализ и 
поиск возможных путей усовершенствования вопросов безопасности хозяйствующего субъекта. 

По мнению Ю.Г. Шестакова, Е.В. Яковлевой, Е.В. Полехиной, И.В. Алибековой, «ключ к 
обеспечению безопасности на предприятии – регулярный анализ и контроль отклонений на про-
изводстве от требований законодательных актов, правил и инструкций по охране труда, объек-
тивность и гласность этой работы» [7, с. 215]. 

В качестве одной из составных частей комплексной системы охраны труда можно назвать 
особенности психологического климата внутри трудового коллектива, тогда основным средством 
достижения безопасности труда станет поддержание комфортного психоэмоционального состо-
яния всех участников трудового коллектива.  

По мнению Э.В. Будаевой, «межличностные отношения формируются во всех сферах жиз-
недеятельности человека, но наиболее устойчивыми являются те, что появляются в результате 
совместной трудовой деятельности. Иными словами, социально-психологический климат – это 
отражение состояния отношений и общения между отдельными членами и структурными подраз-
делениями социальной организации в виде соответствующего психоэмоционального состояния 
и настроения, влияющих на результативность труда, дисциплину и другие необходимые в трудо-
вой деятельности показатели» [8, с. 93]. Нельзя не согласиться с этим утверждением, так как 
здоровый психологический климат внутри предприятия является основным «лекарством» от мно-
гих проблем, в том числе при организации охраны труда.  

Большинство ошибок персонала, приводящих к травмированию, происходит из-за потери 
концентрации, нарушения режима труда и отдыха, неблагоприятной обстановки в рабочем кол-
лективе. В данном контексте и с учетом комплексного внедрения системы охраны труда целесо-
образно задействовать возможности управления работой предприятия. Использование экономи-
ческого рычага для повышения безопасности людей в процессе осуществления трудовой дея-
тельности подразумевает: создание зон отдыха, страхование, улучшение условий работы и мо-
тивацию персонала. Ведь экономия руководителей на модернизации рабочих мест зачастую при-
водит к большим потерям через снижения производительности труда рабочих вследствие чрез-
вычайных происшествий или аварий на производстве. Тогда как улучшение условий труда поз-
воляет во многом сэкономить средства путем стимуляции экономики организации за счет сниже-
ния травматизма и аварийных ситуаций. Персонал будет себя чувствовать лучше, следствием 
чего станет снижение доли брака и сокращение аварийных остановок производства.  

В рамках комплексного подхода к системе охраны труда необходимо обратить внимание 
на то, что конечной целью предпринимаемых действий должно стать формирование культуры 
безопасного труда. Комплексный подход позволяет контролировать систему охраны труда и опе-
ративно устранять недочеты в ее организации. Взаимосвязь всех элементов системы обуслав-
ливает ее функционирование.  

Суть культуры безопасного труда заключается не только в обеспечении всех указанных в 
нормативных документах условий, но и в соблюдении необходимых правил, а также в формиро-
вании ответственного отношения к безопасности на предприятии не только со стороны руковод-
ства, но и со стороны трудового персонала.  

В рамках комплексной организации системы охраны труда следует также обратить внима-
ние на следующие ее основные элементы: 

– правовой элемент: необходимо использовать нормативные и законодательные доку-
менты Российской Федерации, касающиеся охраны труда на производстве; 
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– социально-экономический элемент: следует обращать внимание на развитие потенциала 
работников, что в свою очередь позволяет дать толчок для роста и развития хозяйствующего 
субъекта; 

– организационно-технический элемент: стоит учесть специфику осуществляемой дея-
тельности и организовать производство как можно более безопасным образом. Например, рас-
смотреть возможность замены старого оборудования или частичного обновления необходимых 
деталей в рамках сервиса, а также возможность организации безопасного рабочего места для 
каждого сотрудника; 

– санитарно-гигиенический элемент: необходимо контролировать соблюдение сотрудни-
ками норм личной и производственной гигиены, производить мониторинг соответствия рабочих 
мест и производственных цехов установленным санитарным нормам; 

– лечебно-профилактический элемент: своевременное диагностирование возможных про-
блем позволит сохранить здоровье работникам, а также не допустить чрезвычайных ситуаций 
ввиду нарушений их самочувствия;  

– реабилитационный элемент: необходимо придерживаться оптимального режима работы и 
отдыха сотрудников при организации их производственной деятельности. К реабилитационным ме-
рам можно отнести создание специальных зон для отдыха в отведенное время, оплату путевок в 
санатории для персонала, задействованного на так называемом «вредном» производстве и т. д.  

Таким образом, системность охраны труда обусловлена совокупным учетом всех основных 
направлений в ее организации. Предполагается, что применение комплексного подхода позволит 
обеспечить эффективное функционирование системы и ее контроль. Основным принципом при 
реализации комплексного подхода в разрезе охраны труда является принцип единства системы. 
Он предполагает целостность системы охраны труда и обеспечение взаимодействия всех ее 
элементов для эффективного функционирования и формирования безопасной культуры труда. 
Очевидно, что организация системы охраны труда с помощью применения комплексного подхода 
наиболее эффективна на базе малых и средних предприятий производственного сектора, по-
скольку данные субъекты являются более гибкими в плане управления и интеграции нововведе-
ний, обладают выраженной мобильностью и возможностью достаточно быстрой переориентации 
производственных мощностей, что требует комплексных и универсальных решений, в том числе 
и в вопросах охраны труда. 

Реализация системы охраны труда путем применения комплексного подхода позволяет 
учесть все особенности производственной среды и организовать ее таким образом, при котором 
обеспечивается целостная безопасность всего хозяйствующего субъекта.  

Обобщая приведенные мнения многих авторов по проблеме охраны труда, стоит сказать, 
что самым важным и ключевым элементом в данном понятии является человек и его безопас-
ность, что обуславливает рассмотрение системы охраны труда в комплексе. Необходимо отме-
тить также, что в научной литературе система труда как комплекс взаимосвязанных элементов 
не нашла детального отражения, ввиду чего новизна настоящего исследования не подлежит со-
мнению. Кроме того, принципиальным отличием данной работы является акцент на синтезе по-
нятий охраны труда и комплексного подхода с опорой на выявленные системные элементы. 

В ходе проведенного исследования было выявлено, что для организации системы охраны 
труда представляется необходимым провести полный анализ хозяйствующего субъекта с учетом 
ретроспективных данных аварийности, и, исходя из специфики осуществляемой деятельности, 
разработать комплекс мероприятий по внедрению новой либо улучшению существующей си-
стемы охраны труда.  

Организация системы охраны труда в рамках комплексного подхода предусматривает по-
этапную реализацию, основой для которой является анализ возможных проблем и прогноз раз-
вития предприятия с учетом всех системных элементов, что в дальнейшем способствует мини-
мизации рисков принятия ошибочных решений и обеспечит эффективное функционирование 
предприятия. 

Комплексное построение системы охраны труда предполагает рост эффективности прини-
маемых мер по охране труда при снижении временных затрат на их внедрение, что позволяет 
производить мониторинг и контроль в рамках целого комплекса. Только путем общей координа-
ции возможно добиться оптимального функционирования системы охраны труда. Слаженная и 
комплексная работа позволит устранять возникающие сложности и нарушения превентивно.  

К результатам настоящей научной работы стоит отнести изучение возможности организа-
ции охраны труда путем применения комплексного подхода, а также определение основных эле-
ментов системы. Основные принципы организации системы охраны труда в разрезе комплекс-
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ного подхода, представленные в статье, могут быть взяты за основу при создании проектов мо-
дернизации системы охраны труда на малых и средних предприятиях производственного сектора 
ввиду гибкости их организационной структуры управления.  

На базе проведенного исследования и обобщения мнения ряда авторов рекомендуется 
организовать систему охраны труда таким образом, чтобы была налажена должным образом 
коммуникация с фондами социального страхования, органами государственного управления и 
профсоюзами для оперативного решения возникающих проблем. Сбор статистики нарушений и 
аварийных ситуаций в рамках целого комплекса будет способствовать быстрому обнаружению 
проблемных участков, а также обеспечит принятие таких решений, которые в будущем помогут 
минимизировать ошибки.  

В статье нами были рассмотрены некоторые вопросы организации системы охраны труда 
в рамках комплексного подхода, а также возможности применения комплексной методики обес-
печения безопасности труда на производстве. В связи с вышесказанным представляется целе-
сообразным дальнейшее изучение данной проблемы в разрезе вопросов, связанных с построе-
нием модели внедрения разработанной методики комплексной охраны труда на предприятия на 
базе действующих практик. 
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Аннотация: 
В 1986 г. с учетом опыта новой экономической по-
литики Советского Союза Коммунистической 
партией Вьетнама была принята комплексная 
программа реформ под названием «Дой мой» (Đổi 
mới), в которой государство признало равенство 
и легитимность многих секторов экономики, в 
том числе экономики с иностранными инвестици-
ями. Этот шаг послужил началом процесса при-
влечения прямых иностранных финансовых вли-
ваний во Вьетнам. Несмотря на его результаты 
за 30 лет и активную государственную поддержку 
зарубежных инвесторов во многих аспектах, в их 
деятельности наблюдается ряд проблем. Анали-
зируя текущую ситуацию, характеризующую спе-
цифику привлечения иностранных вложений, а 
также вклад этого сектора экономики за прошед-
шее время, автор предлагает рассмотреть ряд 
политических мер, призванных стимулировать 
предприятия продолжать инвестировать в соци-
ально-экономическую структуру Вьетнама и дру-
гих развивающихся стран. 
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Summary: 
In 1986, applying the experience of the new economic 
policy of the Soviet Union, the Vietnamese Communist 
Party adopted a comprehensive reform program called 
“Doi moi”, in which the state recognized the equality and 
legitimacy of many sectors of the economy, including an 
economy with foreign investment. This moment was the 
beginning of the process of attracting and using foreign 
direct investment (FDI) in Vietnam. Despite the results 
obtained over the past 30 years, as well as the positive 
state support of foreign investors in many aspects, there 
are a number of problems in their activities in Vietnam. 
Analyzing the current situation with the attraction of FDI, 
as well as the contribution of this sector of the economy 
in the past, the article proposes a number of policy is-
sues designed to stimulate enterprises with FDI to con-
tinue investing in the socio-economic development of Vi-
etnam and other developing countries as a whole. 
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Оценке влияния прямых иностранных инвестиций (далее – ПИИ) на экономический рост 

посвящено много исследований, в которых часто использовались методы количественного ана-
лиза для проверки и определения последствий обращения к этому инструменту. Во Вьетнаме 
создано большое число трудов по данной тематике, но только в нескольких работах глубоко изу-
чается воздействие ПИИ на экономику. Т.Ф.Н. Нгуен [1], Н.Дж. Фриман [2] и другие проанализи-
ровали активность ПИИ в стране до 2012 г. и сделали общий вывод, что подобные вложения 
оказывают положительное влияние. Такой же эффект проявляется в обрабатывающей промыш-
ленности из-за движения рабочей силы и давления конкуренции. Н.Ф. Доан рассмотрел ситуацию 
в этой области за 1998–2004 гг. и пришел к заключению, что экономический рост государства в 
значительной степени зависит от зарубежных финансовых вливаний [3]. Т.Х. Нгуен и Х.Н. Буй 
извлекли полезный опыт для страны, сравнив политику привлечения ПИИ в Китае и Вьетнаме в 
период 1989–2012 гг. [4]. 

Экономическая ситуация во Вьетнаме. Приток прямых иностранных инвестиций резко 
увеличился с тех пор, как страна вступила во Всемирную торговую организацию в 2007 г., а также 
после подписания ряда соглашений о свободной торговле (Соглашение о свободной торговле 
(EVFTA), Соглашение о защите инвестиций (IPA) с Европейским союзом, Всеобъемлющее и про-
грессивное соглашение для Транстихоокеанского партнерства (CPTPP) со странами Транстихо-
океанского региона), что позволило экономике получить бóльшую открытость. После 30 лет ин-
теграции и реформирования бизнес-среды Вьетнам стал привлекательным местом для зарубеж-
ных инвесторов (рисунок 1). 
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Рисунок 1 – Текущая ситуация с привлечением ПИИ во Вьетнам, млрд долл. США [5] 
 

По состоянию на конец I квартала 2019 г. в стране насчитывалось 28 125 действующих ин-
вестиционных проектов с общим зарегистрированным капиталом в 346,5 млрд долл. США. Накоп-
ленный реализованный капитал проектов с ПИИ оценивается в 195,6 млрд долл., что составляет 
56,4 % от общего действительного зарегистрированного капитала. Анализируя отраслевую струк-
туру, можно сделать вывод, что иностранные инвесторы вложили средства в большинство отрас-
лей национальной экономики, из которых максимальная доля приходится на обрабатывающую 
промышленность – почти 201,2 млрд долл. (что составляет 58,0 % от общего инвестиционного ка-
питала). Далее следуют операции с недвижимостью на 58,2 млрд долл. США (16,8 % капитала), 
производство и распределение электроэнергии и газа – 23 млрд (6,6 %). Целесообразно рассмот-
реть ситуацию привлечения ПИИ во Вьетнаме в соответствии с несколькими направлениями. 

Инвестиционные партнеры. Статистика по странам-инвесторам за период 1988–2017 гг. 
показывает, что вложения из стран АСЕАН находятся на первом месте с 22,0 % общего капитала. 
Несмотря на то что Европейский союз и США являются основными партнерами, их ПИИ во Вьет-
наме ограниченны, составляя лишь 8,2 и 5,2 % соответственно. 

Япония и Южная Корея – две азиатские страны, на которые приходятся 39,1 % общего 
числа проектов и 30,3 % зарегистрированного капитала. В 2008–2017 гг. эти государства увели-
чили долю действующего капитала во Вьетнаме на 3,6 % по сравнению с показателем предыду-
щего десятилетия до 32,1 % от общего капитала. Доля США также возросла с 3,7 до 5,8 % в 
период 2008–2018 гг., но это увеличение было довольно медленным [6]. 

Кроме того, ПИИ поступают из других стран и территорий, таких как Малайзия, Таиланд, Ки-
тай и Тайвань. В этих проектах в основном используются дешевые природные ресурсы и рабочая 
сила Вьетнама. Примечательно, что в последние годы приток китайских вложений быстро увели-
чился. Хотя стоимость зарегистрированных ПИИ от инвесторов из КНР все еще низкая (3,0 % от 
общего накопленного объема в 2017 г.), приток ПИИ из этого государства вызывает озабоченность 
по поводу устойчивого развития и защиты окружающей среды и природных ресурсов. 

Привлечение ПИИ по отраслям. Прямые инвестиции имеют тенденцию фокусироваться 
в нескольких ключевых секторах, где применяются сниженные ставки таможенных тарифов и 
преференциальный механизм ведения предпринимательской деятельности в соответствии с 
обязательствами по соглашениям о свободной торговле. Доля зарегистрированного капитала со-
средоточена в пяти крупнейших отраслевых группах с 87,9 % общего зарегистрированного капи-
тала. Статистика с 2001 г. по настоящее время показывает, что сфера услуг отличается быстрым 
развитием и является вторым по величине сегментом по критерию привлечения ПИИ. Как пра-
вило, за последние 30 лет вложения в недвижимость составляли только 2,8 % общего числа про-
ектов, при этом равнялись 16,8 % общего капитала. Средний инвестиционный капитал достигает 
74,4 млн долл. США на проект, что более чем в 5 раз превышает средний объем капитала каж-
дого проекта в обрабатывающей промышленности [7]. 

В отличие от пяти ведущих отраслевых групп привлекательность других секторов с позиции 
ПИИ по-прежнему невелика, особенно в сельском хозяйстве. Можно утверждать, что при низких 
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уровнях зарубежные вложения не играют роли в развитии данной отрасли в частности и сельских 
районов Вьетнама в целом. 

Результаты использования ПИИ в экономике Вьетнама. Развитие предприятий c ПИИ 
в последние три десятилетия способствовало изменению вьетнамской экономики. Полученные 
эффекты от привлечения капитала включают в себя следующие компоненты. 

– Получение финансовых ресурсов для инвестиций в развитие. В последние годы струк-
тура инвестиционного капитала продолжает смещаться в сторону увеличения доли частного сек-
тора в стране и сокращения доли инвестиций от государства [8]. Соответственно, госсектор резко 
уменьшил размеры вливаний до 6,6 процентного пункта – с 39,9 % в 2014 г. до 33,3 % в 2018-м. 
Однако доля ПИИ в общем объеме капитальных вложений оставалась стабильной в среднем на 
уровне 23,5 % в период 2015–2018 гг. (рисунок 2) и подтвердила важную роль инвестиций в со-
циально-экономическое развитие Вьетнама. 

 

Рисунок 2 – Темпы прироста инвестиционного капитала, % 
 

– Вклад в рост ВВП и доходов государственного бюджета. Приток ПИИ значимо отража-
ется на качестве движущей силы экономического развития Вьетнама. Вклад сектора ПИИ в ВВП 
страны повысился с 9,3 % в 1995 г. до 16,9 – в 2008-м и 19,6 % в 2017 г. (рисунок 3). Доля доходов 
государственного бюджета от иностранных инвестиций также существенно увеличилась: с 1,8 
млрд долл. США в 1994–2000 гг. до 23,7 млрд – в 2011–2015 гг., что составляет почти 14,0 % 
общих доходов госбюджета. Только в 2017 г. сектор ПИИ внес в него более 8 млрд долл., или 
17,1 % общих доходов бюджета. 

 

Рисунок 3 – Доля ПИИ в ВВП по секторам экономики, % 
 

– Увеличение доли экспорта. Впечатляющие экспортные показатели Вьетнама за эти годы 
во многом обусловлены деятельностью предприятий с ПИИ. Доля экспорта в данной области 
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возросла менее чем с 50 % общего оборота в 2003 г. до более 60 – с 2012-го и превышала 70 % 
с 2015 г. до недавнего времени (рисунок 4). 

 

Рисунок 4 – Доля сектора ПИИ в экспортном обороте, % 
 

Т. Баркер, М. Юнгер глубоко проанализировали побочный эффект экспорта от предприятий 
c ПИИ в перерабатывающей и обрабатывающей промышленности на местные компании [9]. Ре-
зультаты исследования показали, что крупномасштабные проекты с прямыми зарубежными ин-
вестициями оказали сильное влияние на экспортные параметры этих отраслей во Вьетнаме. Од-
нако данная ситуация также обусловливает нестабильность рынка экспорта для сектора ПИИ, 
поскольку производство и вывоз в значительной степени зависят от региональных и глобальных 
цепочек поставок. 

– Вклад в повышение производительности труда. Согласно отчету Министерства плани-
рования и инвестиций, благодаря ПИИ созданы постоянные рабочие места более чем для 3,6 млн 
граждан и около 5–6 млн временных [10]. Анализ отчета Главного управления статистики 2016 г. 
подтверждает постепенное сокращение разрыва в производительности труда между секторами 
экономики, но в целом данный показатель на предприятиях с участием ПИИ примерно в 1,4 раза 
выше, чем в государственном секторе, и в 7–8 раз выше, чем в частном [11]. 

– Эффект распространения технологий. Результаты исследований А. Гоша с соавто-
рами показывают, что деятельность предприятий с ПИИ имеет положительный эффект в области 
развития инноваций, передача технологий помогает увеличить объем выпуска продукции [12]. 
В целом Вьетнам выигрывает от притока ПИИ, но уровень позитивного воздействия все еще не-
высок из-за низкой конкурентоспособности местных компаний. 

Ограничения по привлечению ПИИ во Вьетнаме. 
–  Привлечение инвестиций невозможно после реализации проекта. Финансовые ресурсы 

для их осуществления ограниченны. Правительственная финансовая поддержка тоже незначи-
тельна. 

–  Проекты с ПИИ по-прежнему полноценно не используются, их технологический уровень 
невысок. 

–  Эффективность ПИИ низка по сравнению с соответствующим показателем других азиат-
ских стран. Техническая инфраструктура не столь развита, чтобы быть соразмерной с темпами 
привлечения инвестиционного капитала в каждый регион, что привело к задержке реализации 
ряда инвестиционных проектов. 

Направления развития. Исходя из описанной ситуации и действующих ограничений в об-
ласти привлечении ПИИ, предлагаем ряд следующих мер для привлечения иностранных вложе-
ний во Вьетнам. 

Во-первых, проблема сохранения привлекательности связана с гармоничным развитием и 
защитой окружающей среды. Типичное негативное воздействие при этом заключается в загряз-
нении воды и воздуха, эрозии почвы, увеличении выбросов парниковых газов, а также сокраще-
нии биоразнообразия. 

Во-вторых, быстрые темпы технологических и интеллектуальных достижений в контексте 
индустрии 4.0 размывают и снижают привлекательность для иностранных инвесторов факторов, 
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которые считаются преимуществами Вьетнама, в частности дешевой рабочей силы и материаль-
ных стимулов.  

В-третьих, сложности возникают из-за непредсказуемых геополитических событий, осо-
бенно связанных с торговой напряженностью между США и Китаем. 

В-четвертых, Вьетнам должен принимать во внимание риск передачи устаревших техноло-
гий инвесторами. 

Вклад ПИИ в экономику неоспорим. Многие исследования подтверждают, что иностранные 
вложения оказывают воздействие в большей степени по косвенным каналам, а не напрямую. 
Самыми важными факторами для привлечения и удержания инвесторов являются стабильная и 
прозрачная среда для вливаний в бизнес, квалифицированная рабочая сила и развитая инфра-
структура. При привлечении ПИИ необходимо обеспечивать отбор проектов в области высоких и 
средних технологий; содействовать предприятиям с ПИИ в укреплении контактов с местными 
игроками путем разработки и осуществления соответствующих приоритетных стратегий; гаран-
тировать поддержку отраслей, тесно связанных с глобальными и региональными производствен-
ными сетями и производственно-сбытовыми цепями; формировать и внедрять политику под-
держки бизнеса. С точки зрения макроуправления Вьетнам, как и многие другие развивающиеся 
страны, должен последовательно продвигать экономические реформы, снижать барьеры, улуч-
шать инвестиционный климат и способствовать развитию инноваций. 
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Аннотация: 
В работе рассмотрены вопросы о «персональной» 
криминализации пыток и содержании их субъек-
тивной стороны. Автором изучены особенности 
квалификации преступного деяния, ответствен-
ность за которое предусмотрена п. «д» ч. 2 ст. 117 
УК РФ. На основании анализа международного зако-
нодательства и законодательства стран авто-
ром делается вывод о необходимости выделения 
новой статьи в рамках главы 16 УК РФ, которая 
устанавливала бы уголовную ответственность 
за пытки. В работе акцентируется, что пытки 
должны иметь квалифицирующие признаки, что в 
свою очередь подразумевает закрепление диффе-
ренцированной ответственности в зависимости 
от объективных и субъективных признаков. Авто-
ром не оставлены без внимания факультативные 
признаки субъективной стороны пыток. Пытки же 
всегда совершаются только с прямым умыслом и 
направлены на достижение конкретной цели. Ав-
тор приходит к выводу, что при квалификации пы-
ток правоприменителю необходимо установить 
весь комплекс факультативных признаков субъек-
тивной стороны преступления, так как именно мо-
тивы и эмоции позволяют выявлять цель пре-
ступного деяния, а цель для рассматриваемого 
преступления, в свою очередь, является обяза-
тельным признаком состава преступления. 
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Summary: 
The paper considers the issue of «personal» criminali-
zation of torture and the content of its mens rea. The 
author has studied the characteristics of the qualifica-
tion of a criminal offense, the responsibility for which is 
provided for by paragraph “d” of Part 2 of art. 117 of the 
Criminal Code of the Russian Federation. Based on an 
analysis of international and the country’s laws, the au-
thor concludes that it is necessary to highlight a new 
article in chapter 16 of the Criminal Code of the Russian 
Federation. The new article should criminalize torture. 
The work concludes that torture must have qualifying 
characteristics, which implies the consolidation of dif-
ferentiated responsibility depending on objective and 
subjective signs. The author does not disregard the op-
tional signs of mens rea of torture. Torture is always 
committed only with direct intent and is aimed at 
achieving a specific goal. The author concludes that 
when qualifying torture, a law enforcer needs to estab-
lish the whole range of optional features of mens rea of 
the crime, since it is precisely the motives and emo-
tions that make it possible to identify the purpose of a 
criminal act. The aim for the crime in question, in its 
turn, is an obligatory sign of an element of a crime. 
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Обеспечение неприкосновенности личности – один из базовых принципов защиты прав и 

свободы человека. В соответствии с п. 2 ст. 7, п. 1 ст. 41 Конституции РФ в России здоровье 
человека подлежит государственной охране. За преступные посягательства на жизнь и здоровье 
человека законодателем установлена уголовная ответственность. Одной из разновидностей пре-
ступлений против здоровья является истязание.  

Под истязанием следует понимать причинение физических или психических страданий пу-
тем систематического нанесения побоев либо иными насильственными действиями, если это не 
повлекло умышленного причинения тяжкого или средней тяжести вреда здоровью. 

Одной из проблем, вызывающей озабоченность как международного сообщества, так и на 
национальном уровне, является распространенность фактов применения пыток. Конституция РФ 
в ст. 21 закрепляет положение о том, что «никто не должен подвергаться пыткам, насилию, дру-
гому жестокому или унижающему человеческое достоинство обращению или наказанию». Оте-
чественный законодатель в п. «д» ст. 117 УК РФ регламентировал ответственность за истязание 
с применением пыток. В примечании названной нормы раскрывается понятие пыток. УК РФ под-
черкивает, что применение пытки является квалифицированным видом истязания. 

Считаем, что интерпретация определения пыток, закрепленная в ст. 117 УК РФ, не соот-
ветствует природе этого феномена, а также международно-правовым установлениям. Кроме 
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того, думается, что отнесения пыток к квалифицированному составу преступления, предусмот-
ренного ст. 117 УК РФ, создает проблему разграничения «простого» истязания и истязания с по-
мощью пытки, так как пытка и истязание – понятия синонимичные, а какая-либо цель есть у лю-
бого истязателя. 

Обязательным признаком субъективной стороны пытки выступает цель: получение опре-
деленной информации (в том числе и показаний); наказание; принуждение к каким-либо дей-
ствиям, противоречащим воле человека; какая-либо иная цель. Деяние может быть квалифици-
ровано как пытка в том случае, когда виновный стремится достичь своей цели как посредством 
действий потерпевшего, так и когда получение информации или выполнение действия ожидается 
им от третьих лиц [1]. 

Ввиду того, что понятия пыток и истязания схожи, то разграничение основного и квалифи-
цированного составов в настоящее время представляется условным. 

В.П. Курочкин отмечает, что отличие истязаний и пыток заключается в содержании вины 
[2, с. 167]. Уголовный закон устанавливает, что истязание содержит умышленную форму вины, 
при этом не конкретизирует ее. Таким образом, субъективная сторона истязания характеризуется 
умышленной виной в виде прямого или косвенного умысла [3]. В свою очередь субъективная 
сторона пытки предполагает только прямой умысел, что предопределяется наличием у винов-
ного той или иной цели, названной в законе. На это справедливо указывается в специальной 
литературе [4, с. 41]. 

Мы солидарны с представленными позициями, так как истязание может быть совершено с 
косвенным умыслом в отличие от пыток. Косвенный умысел выражается в том, что субъект пре-
ступления осознает общественную опасность и характер совершаемых действий и предвидит 
возможность причинения потерпевшему страданий, не желая этого, но допуская либо относясь 
безразлично. Пытки же всегда совершаются только с прямым умыслом и направлены на дости-
жение конкретной цели. 

Впервые понятие пыток на международном уровне было закреплено в Токийской деклара-
ции 1975 г. [5]. Позже Конвенция против пыток и других жестоких, бесчеловечных или унижающих 
достоинство обращениях и наказаниях 1984 г. (далее – Конвенция против пыток) [6], ратифици-
рованная Указом Президиума Верховного Совета СССР от 21 января 1987 г. № 6416-XI [7], в ст. 
1 также закрепила определение пыток. 

Различия примечания, содержащегося в ст. 117 УК РФ, и положений ст. 1 Конвенции против 
пыток заключаются в том, что международное право конкретизирует цель преступного посяга-
тельства и закрепляет специального субъекта преступления. Относительно цели преступного по-
сягательства необходимо отметить, что Конвенция против пыток указывает, что они могут совер-
шаться с целью получения сведений или признаний, наказания за действия, а также запугивания 
или принуждения. 

Затрагивая вопрос о субъекте преступления, отметим, что Конвенция против пыток закреп-
ляет положения о том, что им может выступать, кроме общего, еще и специальный – государ-
ственное должностное лицо. 

Обращаясь к опыту стран ближнего зарубежья, подчеркнем, что большинство стран регла-
ментируют ответственность за пытки в отдельной статье уголовного закона. Так, например 
ст. 119 УК Республики Армения [8], ст. 144.1 УК Грузии [9], УК 146 УК Республики Казахстан [10], 
ст. 143 УК Кыргызской республики [11], ст. 166.1 УК Республики Молдова [12], ст. 143 (1). УК Рес-
публики Таджикистан [13], ст. 235 УК Республики Узбекистан [14] и ст. 127 УК Украины [15] выде-
ляют пытки в качестве самостоятельного состава преступления. Необходимо обратить внима-
ние, что УК Республики Беларусь [16], УК Республики Казахстан, УК Кыргызской республики, УК 
Республики Молдова, УК Республики Таджикистан, УК Республики Узбекистан закрепили опре-
деление пыток, аналогичное дефиниции, представленной в Конвенции против пыток. Представ-
ляет интерес, что в п. 16 и 17 нормативного постановления Верховного Суда Республики Казах-
стан от 28 декабря 2009 г. № 7 «О применении норм уголовного и уголовно-процессуального 
законодательства по вопросам соблюдения личной свободы и неприкосновенности достоинства 
человека, противодействия пыткам, насилию, другим жестоким или унижающим человеческое 
достоинство видам обращения и наказания» (далее – нормативное постановление № 7) содер-
жатся разъяснения относительно квалификации пыток [17]. 

Отечественный законодатель указывает, что квалификация по ст. 117 УК РФ осуществля-
ется тогда, когда отсутствуют последствия, указанные в статьях 111 и 112 УК РФ. Позиция зако-
нодателя относительно формулирования вышеназванного состава преступления применительно 
к пыткам видится уязвимой, так как пытки могут сопровождать и деяния, влекущие причинение 
тяжкого или средней тяжести вреда здоровью, а также смерть по неосторожности. Это подчерки-
вает целесообразность «персональной» криминализации пыток. 
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Представляется верной позиция законодателей зарубежных стран, в которых пытки под-
вергнуты криминализации в отдельных нормах закона. 

Верховный Суд Республики Казахстан в нормативном постановлении № 7 подчеркивает, что 
если в результате пытки здоровью потерпевшего умышленно причинен легкий, средней тяжести 
или тяжкий вред либо смерть по неосторожности, то дополнительной квалификации не требуется. 

Кроме того, нормы международного уголовного права дозволяют установление еще одного 
основания уголовной ответственности для квалификации преступного деяния, как пытки – это по 
любой причине, основанной на дискриминации любого характера [18, с. 139]. В данном случае 
под дискриминацией понимается мотивационная составляющая, закрепленная в п. «з» ст. 117 
УК РФ. Вместе с тем п. «з» ст. 117 УК РФ указывает на квалифицированный вид истязания. Од-
нако, как было указано ранее, истязание и пытки различаются по своему содержанию. 

Подчеркнем еще раз, что УК РФ не рассматривает пытки как преступление, совершаемое 
специальным субъектом, и устанавливает, что ответственность за совершение данного деяния 
может наступать и при наличии общего субъекта. Этого подхода придерживается и судебная 
практика. Так, например, приговором Костомукшского городского суда Республики Карелия граж-
данин был осужден по п. «д» ст. 117 УК РФ в связи с тем, что он умышленно и неоднократно 
причинял физические и психические страдания путем систематического нанесения побоев с при-
менением пытки своей супруге. Суд установил, что пытки применялись с целью признания факта 
супружеской неверности [19]. 

Полагаем, что пытки могут совершаться как общим, так и специальным субъектом. Вместе 
с тем во втором случае содеянное обладает большей степенью общественной опасности. 

Совет при Президенте РФ по правам человека в сентябре 2018 г. рекомендовал правитель-
ству рассмотреть включение в УК РФ новой статьи «Пытки», в соответствии с которой наказыва-
лись бы только должностные лица [20]. Причиной такой рекомендации послужили резонансные 
скандалы в колониях Ярославской области, где к осужденному применялись пытки. 

Бесспорно, пытки требуют отдельной или, как мы ее называем, «персональной» кримина-
лизации. Вместе с тем считаем неверным выделение в составе преступления только специаль-
ного субъекта. 

На основании проведенного анализа считаем необходимым выделение новой статьи в 
рамках главы 16 УК РФ, которая устанавливала бы уголовную ответственность за пытки. Счи-
таем, что данное деяние должно иметь квалифицирующие признаки, что в свою очередь подра-
зумевает закрепление дифференцированной ответственности в зависимости от объективных и 
субъективных признаков. 

На необходимость криминализации пыток также неоднократно указывал Комитет ООН про-
тив пыток [21]. В заключительных замечаниях по шестому периодическому докладу Российской 
Федерации он рекомендует предусмотреть уголовную ответственность за пытки как за самосто-
ятельный состав преступления. 

Термин «пытки» необходимо трактовать в соответствии с определением, которое дано в 
ст. 1 Конвенции против пыток. 

Учитывая изложенное, думается, что в п. «д» ч. 2 ст. 117 УК РФ признак «с применением 
пытки» необходимо заменить на признак совершения преступления «с особой жестокостью». 

Опыт Верховного Суда Республики Казахстан по разъяснению вопросов квалификации пы-
ток видится положительным. Считаем, что подобное толкование в рамках постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ может поспособствовать минимизации правоприменительных ошибок 
и устранению пробелов в понимании содержания состава рассматриваемого преступления. 

Кроме цели преступного деяния, интерес также вызывают эмоции и мотивы пыток как фа-
культативные признаки субъективной стороны. Несмотря на то, что в настоящее время уголов-
ный закон не указывает на них применительно к пыткам, они имеют самостоятельное уголовно-
правовое значение и должны влиять на квалификацию данного преступного деяния или назна-
чение наказания за него. 

В уголовно-правовой науке существует множество точек зрения относительно содержания 
понятия «мотив». Но следует отметить, что все ученые придерживаются мнения о том, что таковым 
выступают внутренние побуждения, вызывающие у лица решимость совершить преступление [22]. 

В связи с тем, что цель преступления является элементом мотивационной составляющей 
личности, она полностью взаимосвязана с мотивом преступления. 

Как отмечается в специальной литературе, среди мотивов применения пыток преобладают 
издевательство, кураж, вымогательство, а также принуждение к явке с повинной [23, с. 22]. В су-
дебной практике также встречается мотив ревности при совершении пытки [24]. 

Считаем, что установлению цели пытки как раз способствует выявление мотива преступ-
ного деяния. 
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В ряде анализируемых уголовных кодексов стран ближнего зарубежья, где пытки кримина-
лизированы, выделены мотивы их совершения. Например, законодатели Армении, Грузии, Укра-
ины в качестве квалифицирующего признака выделили мотивы дискриминационного характера 
[25, с. 121]. 

В отечественном законодательстве указанный мотив не предусмотрен применительно к 
истязанию, совершаемому именно с применением пыток. Вместе с тем п. «з» ч. 2 ст. 117 УК РФ 
закрепляет мотив политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы в 
качестве квалифицирующего признака истязания как такового. Однако, как было отмечено ранее, 
пытки и истязания являются разными видами преступных деяний. Учитывая изложенное, а также 
подходы к конструированию составов, считаем недопустимым лишать пытки самостоятельного 
квалифицирующего признака, а именно экстремистского мотива. 

Как известно, любая деятельность человека, в том числе и преступная, сопровождается 
чувственными процессами (эмоциями), происходящими в психике человека, которые могут по-
разному влиять на такую деятельность. При совершении пыток субъект преступления может ис-
пытывать любые эмоции от своих действий. Среди основных психологических особенностей лиц, 
совершающих насильственные преступления, выделяют нарушение социальной идентифика-
ции, эмоциональное обеднение, импульсивность агрессии [26, с. 570]. Лица, совершающие 
пытки, отличаются стереотипизированностью асоциальных поведенческих навыков, крайней де-
социализированностью, часто страдают аддиктивной зависимостью. 

При квалификации пыток эмоции не влияют на уголовно-правовую оценку преступного де-
яния. Вместе с тем выяснение эмоционального состояния позволяет оценить мотивационные, 
целевые характеристики и внутреннюю сущность субъекта преступления. 

Подводя итог анализу, заключим, что для унификации отечественного законодательства, 
правильного конструирования составов преступлений и обеспечения соответствия отечествен-
ного уголовного закона требованиям международного права было бы целесообразным выделе-
ние пыток в качестве самостоятельного состава преступления путем дополнения УК РФ статьей 
117.1 («Пытки»). В ней необходимо предусмотреть квалифицирующие признаки рассматривае-
мого преступления. Думается, что квалифицирующие признаки, указанные в ст. 117 УК РФ, в 
полном объеме могут быть заимствованы для регламентации таковых применительно к пыткам. 
Вместе с тем в данный перечень необходимо добавить указание на совершение преступления 
специальным субъектом – лицом, использующим свое служебное положение. 

Кроме того, считаем, что при квалификации пыток правоприменителю необходимо устано-
вить весь комплекс факультативных признаков субъективной стороны преступления, так как 
именно мотивы и эмоции позволяют выявлять цель преступного деяния. Цель для пыток, в свою 
очередь, является обязательным признаком состава преступления, так как именно стремление к 
достижению поставленного результата, указанного в Конвенции против пыток, образует преступ-
ное деяние. 
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Аннотация: 
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часть веберовской социологии, в которой раскры-
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понимания и восприятия права с позиции социоло-
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янии социально значимых институтов общества 
на формирование образа права в парадигме социо-
логических оценок. Важное место отводится ана-
лизу правового поведения как наиболее рациональ-
ного с точки зрения М. Вебера. Автором проанали-
зирована проблема эмпирического правопонима-
ния, которое у М. Вебера выступает в качестве 
основы для трактовки права как наблюдаемой со-
циальной действительности – подход, отличный 
от привычного юридико-догматического толко-
вания права. Изучение веберовской концепции 
права позволяет по-другому взглянуть на оценку 
привычных для юридической науки понятий, та-
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Summary: 
The paper outlines a relatively little studied part of We-
berian sociology, in which the essence of its sociologi-
cal and legal views is revealed. We examine the views 
of M. Weber regarding the issue of understanding and 
perception of law, from the perspective of sociological 
interpretation. The question of the influence of socially 
significant institutions of society on the formation of 
the image of law in the paradigm of sociological assess-
ments is raised. An important place is given to the anal-
ysis of legal behavior, characterized by M. Weber, as 
the most rational. The author analyzes the issue of em-
pirical legal understanding, which, in M. Weber’s posi-
tion, acts as the basis for the interpretation of law as an 
observable social reality; the approach is different from 
the usual legal-dogmatic understanding of law. The 
study of the Weberian concept of law allows you to take 
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Веберовская социология, представляющая огромный исследовательский интерес, затра-

гивает, пожалуй, все главные социально значимые институты общества: экономику, политику, 
государство, религию и, конечно, право. Наиболее важные составляющие общественного 
устройства были не просто тщательно изучены М. Вебером, но и концептуально завязаны в еди-
ный космос социальной жизни. Веберовская социологическая теория растолковывает каузаль-
ные закономерности появления современного рационального общества с его рациональным пра-
вом, рациональным господством, религией и экономикой. Максимально близкое к идеалам вебе-
ровской рациональности – западное общество. 

Будучи социологом с фундаментальным юридическим образованием, М. Вебер не мог не 
заметить влияния права на экономическую, политическую действительность: взаимодействие 
права и экономики, права и господства власти становится темой его научного интереса. Если взгля-
нуть на социологию М. Вебера сквозь призму интереса к праву, можно увидеть, что правовая идея 
нитью пронизывает все основные аспекты его социологической теории. В то же время концепция 
веберовской социологии права строится с учетом воздействия на нее всех прочих социально зна-
чимых институтов, в первую очередь экономики и государства. Право, в юридическом смысле га-
рантирующее условия действия закона, соблюдение правопорядка, должно при этом обладать до-
статочной «формальной» гибкостью для того, чтобы в любой момент, сохраняя всю свою значи-
мость, подстраиваться под изменяющиеся условия экономической или политической действитель-
ности. Поэтому важно понимать, что право есть живой организм, который влияет на социологиче-
скую составляющую, а также подвергается воздействию со стороны других социальных явлений. 

Будучи юристом по образованию, М. Вебер уделял огромное значение изучению права как 
социологического феномена. Следует заметить, что право в социологии фигурирует во многих 
его трудах, но наиболее широкий анализ данного явления М. Вебер проводит в рамках главного 
труда «Хозяйство и общество». Американский социолог Т. Парсонс, один из самых известных 
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исследователей веберовских теорий, отмечал, что «центр всей веберовской социологии лежит 
не в социологии религии или других аспектах его теории, а в социологии права» [1, с. 83]. 

Для М. Вебера обсуждение права проходит в несколько ином содержании, нежели это при-
нято в классической юридической науке. В рамках исследования права первое, что его интере-
сует, это разумность действий индивида, рациональная оценка их последствий и ориентация, 
что важно, действий индивидов на право и друг на друга. Нерациональное поведение или пове-
дение без взаимоориентации нельзя считать социальным, и, соответственно, изучением такого 
поведения занимается уже не социология. Для поддержания названой социальной регулярности 
необходимо установление порядка, если установленный и поддерживаемый порядок входит в 
парадигму представлений о должном, то этот порядок можно считать социально значимым. 

Поддержание порядка гарантируется властью, которая должна иметь безусловно легитимный 
характер, только тогда она может быть устойчивой. Порядок, гарантированный властью (господ-
ством власти), нуждается в силовом подкреплении, в свою очередь последнее является легитим-
ным, если установлено легитимной властью, т. е. признанной теми, над кем оно устанавливается. 
А.Ф. Филиппов подчеркивает, что силовое подкрепление, описанное М. Вебером, «не будучи леги-
тимным, т. е. признанным в качестве оправданного, законного, означает всего лишь превосходство 
в силе. И только вместе они задают рамки устойчивого порядка социальной жизни» [2, с. 12]. 

Характеристика легального порядка позволяет понять, что юридико-догматическое толкова-
ние права не несет само по себе гарантии его легитимности, догматика права не соотносима с 
эмпирической действительностью, порядок легитимизируется только в том случае, если он соот-
носится с парадигмой представлений о должном и значимом тех, над кем он устанавливается. 
М. Вебер придерживается позиции понимания права как эмпирически фиксируемого положения 
дел. При этом он полностью осознает важность юридической трактовки права. В целом, как указы-
вает Е.М. Хорин, «М. Вебер не возлагал на себя задачи отрицания значимости норм как таковых. 
В логике анализа, догматике права и правосудии социологические суждения не могут заменить со-
бой норм. По словам М. Вебера, для глубинного постижения права необходим “нормативный мыс-
лительный акт”» [3]. Однако главная заслуга М. Вебера заключается в развитии теоретико-методо-
логической основы, которая позволила рассматривать право как явление общественной жизни. Его 
взгляд приковывается к индивиду как субъекту правовой реальности, что позволяет отвечать на 
многие вопросы мотивации поведения. М. Вебер, по утверждению Р. Арона, «задается целью по-
нять смысл, придаваемый каждым субъектом своему поведению. Осознание субъективных значе-
ний тех или иных поступков подразумевает необходимость классификации категорий или типов 
социального поведения» [4, с. 490]. Несомненно, догматика права значима, ее логика и рациональ-
ность построения неоспоримы, но эмпирическая действительность для М. Вебера куда более 
важна, ведь она раскрывает перед ним фактическое положение дел. 

М. Вебер не рассматривал право как одну из форм социальной жизни. В частности, в ра-
боте «Хозяйство и общество» (Wirtschaft und Geselschaft) в параграфе «Понятие легитимного по-
рядка» (Begriff der legitimen Ordnung) он выступает с критическим анализом труда Р. Штаммлера: 
«Штаммлер не только не различает эмпирическую и нормативную значимости и не понимает, что 
социальное действие ориентируется не только на порядки, но прежде всего совершенно оши-
бочно с точки зрения логики превращает порядок в “форму” социального действия» [5, S. 17]. 

Право в юридическом смысле для М. Вебера – это «идеальный тип», который призван для 
постижения юридической истины. Однако в большей степени его интересует право как действие, 
т. е. эмпирическая действительность. В связи с этим он отмечает, что право как «идеальный тип» 
и его эмпирическая реальность не всегда совпадают. Исходя из этого, юридическое право не 
всегда расценивается как приоритетно действующее. 

В. Гепхарт в статье поясняет, что подразумевает М. Вебер под правом и правопорядком, 
критикуя Р. Штаммлера: «В нормативном смысле может иметься в виду только “идеальный порядок 
норм”, понятийные взаимосвязи которого должны полностью соответствовать “идеалу”; это в вебе-
ровской социологии права выражено постулатом о “формально-рациональной” системе права» [6]. 

З. Гермес замечает следующее: «Вебер разделял “идеальное” долженствование права 
“для юридического интеллекта”, существующее в юридических идеях, и “эмпирическо-каузаль-
ное”, наблюдаемое социологией, предметом которой является право как “знания, образующие 
представления о нормах, ориентированные на действия (максимы)” и “комплекс фактических ос-
нований реальных действий” различных адресатов права (правотворцев, правоприменителей, 
подчиненных праву)» [7]. 

Юридическая наука оказывает воздействие на различные отрасли эмпирических дисциплин. 
Исследование политических или экономических аспектов жизни всегда рискует оказаться в ловушке 
нормативно установленных правил: упорядоченность придает любому эмпирическому действию за-
ведомую форму собственного содержания. М. Вебер отмечает, что «эта предварительно задавае-
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мая юридическая форма сразу же должна быть оставлена, как только политическое или экономиче-
ское рассмотрение привносит в материал свою “точку зрения” и тем самым перетолковывает юри-
дические понятия в фактичности, необходимым образом имеющие иной смысл» [8, S. 353]. 

Объективность толкования не позволяет рассмотреть юридическую норму в качестве фор-
мального принципа социальной действительности. «Право социально только в той его части, где 
сталкивается с социальной реальностью, где оно выступает в виде проводника между существу-
ющей и необходимой действительностью, тогда как юридические конструкции правовых норм со-
циальными не являются; они представляют собой протосоциальную информацию, собственно 
человеческое открытие», – пишет Г.К. Варданянц [9]. 

Как следует из всего сказанного, М. Вебер однозначно оценивает юридическое исключи-
тельно как догматику права, конструирующую логическую правовую систему. Эта система взаимо-
действующих, обязательных норм обеспечивает правопорядок в юридическом смысле. Социоло-
гическая концепция права изучает фактическое положение дел: исследует интересы и их сочета-
ние в социуме. Соответственно, смысловое значения «правопорядка» здесь становится совер-
шенно иным. «Оно теперь означает не космос норм, имеющих правоприменительное значение, а 
комплекс фактических оснований, определяющих реальное человеческое действие» [10, S. 181]. 

Смысловое значение веберовской социологии права подталкивает К. Манхейма к тому, 
чтобы определить методологию М. Вебера как инструмент познания, при котором нормативное 
право, характерное для юридического анализа, «выносится за рамки» анализа: «Право, взятое в 
своем нормативном значении в скобки, получает значение в том, что оно: 

1)  становится субъективно понимаемым смыслом;  
2)  в сознании множества отдельных людей; 
3)  способно проявляться как причинно действующий мотив, побеждающий к действиям, 

поскольку для каждого из отдельных индивидов, составляющих сообщество, существует возмож-
ность того, что и все остальные члены общественной ассоциации будут ориентироваться в соот-
ветствии именно с этим субъективным смыслом» [11, с. 258]. 

Определяющим критерием правовой социологии М. Вебера является ориентация действий 
на право. Юридическое толкование права не дает возможности понять: солидарно ориентиро-
вано поведение действующих лиц или противоположно друг другу. Содержательно ориентация 
поведения может быть любой: соблюдение или нарушение правовых установок, уважительное 
отношение к праву или отрицание значимости правовых регламентов. Важным в этом для социо-
логии права остается наличие социально ориентированного поведения, побуждающего к дей-
ствию или бездействию. Это не нормативный порядок действия, а всегда эмпирический, подра-
зумеваемый смысл действия в конкретном случае, конкретного лица. «Только наличие большей 
или меньшей вероятности того, что будет иметь место соответствующее по смыслу поведение, 
и означает существование социального отношения», – говорит М. Вебер [12, S. 14]. 

Социология М. Вебера изучает право с точки зрения ориентации его на действительную 
социальную жизнь. Таким образом, можно судить о том, что социология права значительно от-
личается от догматики права. Для того чтобы понять, воздействует ли право на определение 
социальной жизни, и оценить меру этого воздействия, актуально обратиться к веберовскому ана-
лизу социологии права. Он позволит ответить на многие вопросы взаимосвязи правового и эко-
номического порядков, а также правового порядка и власти. 
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Редактор и сотрудники ООО Издательский дом «ХОРС» опираются в своей деятельности на общепри-

нятые этические принципы публикации научных материалов, зафиксированные в Декларации «Этические 
принципы научных публикаций», утвержденной на Общем собрании Ассоциации научных редакторов и изда-
телей (АНРИ) в рамках 5-й Международной научно-практической конференции «Научное издание междуна-
родного уровня – 2016: решение проблем издательской этики, рецензирования и подготовки публикаций», ко-
торая прошла в Москве 20 мая 2016 г. [1]. Публикационная этика ООО Издательский дом «ХОРС» также ба-
зируется на соблюдении норм и правил международного Комитета по публикационной этике – Committee on 
Publication Ethics (COPE) [2] и Кодекса поведения и наилучшей практики для редакторов журналов [3]. 

При организации работы редактор и сотрудники редакции руководствуются общепризнанными принци-
пами научности, объективности, профессионализма и беспристрастности. Полученные материалы оцениваются 
безотносительно к расе, полу, сексуальной ориентации, религиозным убеждениям, этнической принадлежности, 
гражданству и политическим взглядам авторов. Решение о публикации основывается на научной значимости 
статьи, ее оригинальности, ясности изложения, новизне, соответствии профилю журнала, а также с учетом дей-
ствующего законодательства в области клеветы, авторского права и плагиата [4]. Сотрудники редакции ориен-
тируют всех участников публикационного процесса (авторов, рецензентов, членов редакционного совета, работ-
ников издательства, читателей) на соблюдение общепризнанных стандартов публикационной этики. 

Представленная рукопись может быть отклонена редактором на этапе, предшествующем рецензи-
рованию, если для этого имеется веская причина: несоответствие тематики статьи тематике журнала, низ-
кое научное качество статьи, представление ранее опубликованной в другом издании статьи, нарушение в 
статье этических принципов, которыми руководствуются в своей деятельности редактор и сотрудники ре-
дакции, несоблюдение (игнорирование) автором требований оформления статьи. 

Редакция оставляет за собой право производить сокращение и редакционные изменения рукописи, 
которые не влияют на суть и содержательную сторону представленного материала, сохраняя при этом це-
лостность публикации. При работе с текстом статьи редакторы придерживаются соответствующих стандар-
тов научной и публикационной этики. 

Все поступающие в редакцию статьи, не отклоненные по тем или иным причинам на первом этапе рас-
смотрения, передаются экспертам на рецензирование. Они подбираются из числа наиболее компетентных 
специалистов в области представленного исследования. Имена рецензентов сохраняются в тайне от авторов 
рукописи, равно как и имена авторов неизвестны рецензентам. 

Редакция в своей деятельности придерживается принципа высокого качества публикуемых матери-
алов и их содержательной составляющей, а также осуществляет публикацию исправлений, дополнений, 
пояснений, извинений в тех случаях, когда в этом возникает необходимость. Размещенные в журнале ма-
териалы отражают личную точку зрения авторов, которая может отличаться от точки зрения редакции. От-
ветственность за приводимые в статьях фактические материалы и данные несут авторы. 

Конфиденциальность 
Редактор и сотрудники редакции не имеют права разглашать информацию о представленной рукописи 

никому, кроме ее автора, рецензентов, потенциальных рецензентов, других редакционных консультантов и в 
случае необходимости издателя. Они собирают только те сведения об авторах (фамилия, имя, отчество, уче-
ное звание, ученая степень, название аффилированной организации, адрес организации, контактные данные 
для связи с автором), которые необходимы для осуществления публикации. Эти сведения становятся доступ-
ными для неопределенного круга лиц, на что авторы дают свое согласие, подписывая соответствующие со-
проводительные документы с указанием полных сведений о себе, требуемых для индексирования российских 
журналов в библиометрической базе данных Российского индекса научного цитирования (РИНЦ). 

Разглашение указанных сведений осуществляется в интересах автора с целью полного и корректного 
учета его публикаций, их цитирования соответствующими библиометрическими базами данных организа-
ций и обеспечения широкого научного контакта автора с отечественным и мировым сообществом. Предо-
ставляемая авторами личная информация будет использоваться исключительно для контактов с ними в 
процессе подготовки статьи к публикации. Редактор и сотрудники редакции обязуются не передавать дан-
ную личную информацию третьим лицам, которые могут использовать ее в иных целях, за исключением 
случаев, предусмотренных законодательством Российской Федерации. 

Неопубликованные материалы и конфликт интересов 
Потенциальный конфликт интересов может возникнуть тогда, когда существуют особые финансовые, 

личные или профессиональные условия, которые могут повлиять на научное суждение редактора, сотруд-
ников редакции или рецензента относительно публикации представленной статьи. Для предотвращения по-
добной ситуации в тексте статьи должны быть указаны все источники финансирования исследования, от-
сутствовать коммерческие, финансовые, личные или профессиональные факторы, которые могли бы со-
здать конфликт интересов в отношении поданной на рассмотрение статьи.  

Редактор и сотрудники редакции принимают все доступные им меры для предотвращения конфликта 
интересов. В процессе работы отношения между автором и рецензентами строятся по принципу double-
blind peer review: рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны имя и должность ре-
цензента. При подозрении о возможном конфликте интересов автор может попросить исключить из рас-
смотрения присланной им статьи какого-либо конкретного известного ему редактора и/или рецензента. В та-
ком случае статья будет направлена другому редактору и/или рецензенту. При возникновении конфликта 
интересов оценка статьи носит непредвзятый характер, не происходит автоматического отказа от ее публи-
кации, поскольку для редакции определяющим критерием является научная составляющая рукописи. При 
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необходимости редактор и сотрудники редакции могут проинформировать авторов, что по причине возмож-
ных конфликтов интересов их работы не могут быть опубликованы в определенных разделах журнала 
(например, в написанных по заказу статьях или обзорах). 

Неопубликованные материалы, содержащиеся в переданной рукописи, не могут быть использованы 
редактором, сотрудниками редакции или рецензентами в собственных исследованиях без письменного согла-
сия автора. Конфиденциальная информация или идеи, полученные в процессе рецензирования, не будут раз-
глашаться и использоваться в целях получения собственной выгоды. В некоторых обстоятельствах допуска-
ется привлечение широкого круга экспертов для анализа текста рукописи, но при сохранении конфиденциаль-
ности полученных сведений. 

Снятие статьи с публикации 
В ряде случаев редактор и сотрудники редакции могут принять решение об отзыве статьи (ретракции). 

Причинами таких действий могут быть: обнаружение плагиата в статье, в том числе заимствований изображений, 
рисунков, графиков, таблиц и т. п., если факт плагиата стал очевидным уже после публикации статьи; появление 
претензий в части авторских прав на статью или отдельные ее части со стороны третьих лиц; обнаружение со-
трудниками редакции или рецензентами факта публикации представленной рукописи в другом издании до даты 
ее выхода в журнале; наличие в опубликованной статье серьезных ошибок, ставящих под сомнение ее научную 
ценность. При возникновении подобных обстоятельств сотрудники редакции инициируют проверку, по результа-
там которой статья может быть отозвана с публикации (ретрагирована). После окончания произведенных дей-
ствий составляются отчет о проверке статьи и протокол об отзыве статьи с публикации, последний подписыва-
ется директором ООО Издательский дом «ХОРС». Копии отчета и протокола направляются автору статьи. Ста-
тья физически не изымается из опубликованного тиража. Редакция публикует заявление об отзыве статьи с раз-
мещением его на соответствующей странице содержания выпуска на своем официальном сайте. Сотрудники 
редакции внимательно и ответственно рассматривают все обоснованные обращения по поводу обнаруженных 
нарушений в опубликованных материалах и принимают все допустимые меры для исправления ситуации. 

Политика в отношении плагиата 

Все поступившие в редакцию статьи в обязательном порядке на начальной стадии приема проверя-
ются на оригинальность и корректность заимствований. В случае обоснованных подозрений о плагиате или 
обнаружения технических приемов, позволяющих скрыть его наличие или понизить процент заимствований, 
статьи не принимаются к дальнейшему рассмотрению. Авторам направляется сообщение об отказе в рас-
смотрении в связи с наличием подозрения о плагиате. Если плагиат обнаружен в уже опубликованной ста-
тье, такая статья снимается с публикации без возможности восстановления. При наличии в поступившей 
статье некорректного заимствования все случаи такого заимствования рассматриваются индивидуально. 

Редакция относит к формам плагиата: использование (дословное цитирование) любых материалов 
в любом объеме без указания источника; использование изображений, рисунков, фотографий, таблиц, гра-
фиков, схем и любых других форм графического представления информации без указания источника; ис-
пользование изображений, рисунков, фотографий, таблиц, графиков, схем и любых других форм графиче-
ского представления информации, опубликованных в научных и популярных изданиях без согласования с 
правообладателем; использование без письменного разрешения материалов, авторы или правооблада-
тели которых запрещают использование своих материалов без специального согласования.  

К формам некорректного заимствования редакция относит: ссылку не на первый источник заимство-
ванного текста без явного указания на этот факт (ошибка в определении первоисточника); отсутствие ссы-
лок из текста на источники, приведенные в пристатейном списке; избыточное цитирование (при наличии 
ссылок на источники), объем которого не обоснован жанром и целями статьи. 

Допустимый объем цитирований (корректного заимствования) – не более 20 % от общего объема ста-
тьи. Требование не распространяется на обзоры и другие статьи, по объективным причинам требующие нали-
чия большего количества цитирований. Такие материалы рассматриваются редакцией в индивидуальном по-
рядке. Статьи, содержание которых соответствует другим научным материалам автора (диссертация, авторе-
ферат, монография, предыдущие публикации в журналах и сборниках), к публикации не принимаются. 

Обязанности рецензентов 
Вклад в редакционные решения 

Рецензирование научных статей экспертами играет огромную роль в обеспечении объективного и 
научного оценивания представленного материала. Этот процесс основан на взаимном доверии и требует, 
чтобы все его участники вели себя ответственно и этично [5]. Рецензирование помогает редактору и сотруд-
никам редакции определить ценность статьи и принять верное решение относительно дальнейшей судьбы 
рукописи. Деятельность рецензента играет важную роль и в улучшении содержания статьи автора путем 
дополнения или редукции представленного в ней материала. В конечном счете объективное мнение экс-
перта о рукописи определяет решение редактора и сотрудников редакции о ее публикации. 

Исполнительность 

Рецензент должен достаточно оперативно отвечать на предложение написать рецензию, особенно 
если он не собирается ее готовить по объективным или субъективным причинам. Эксперт, который считает 
свою квалификацию недостаточной для рассмотрения статьи или поверхностно знает предмет исследования 
для написания рецензии, должен уведомить об этом редактора, описав границы области, в которой он имеет 
достаточные познания, или полностью отказаться от рецензирования представленной статьи. Большое зна-
чение при подготовке публикации имеет оперативность рассмотрения статьи, поэтому рецензент должен за-
ведомо проинформировать редакцию о возможных затруднениях со сроками рецензирования рукописи. 

Конфиденциальность 
Эксперты не должны предавать огласке тексты рукописи и подготовленные рецензии, а также инфор-

мацию или идеи, содержащиеся в них. Они не должны обсуждать рецензируемые статьи с другими экспертами 



ОБЩЕСТВО: ПОЛИТИКА, ЭКОНОМИКА, ПРАВО (2020, № 5) 
 

- 95 - 

или посторонними лицами без предварительного разрешения редакции. Рецензенты не должны привлекать 
посторонних лиц к составлению рецензии, включая своих помощников, без получения на то согласия со сто-
роны редактора или сотрудников редакции; имена всех лиц, помогавших экспертам в написании рецензий, 
должны быть включены в текст итогового заключения по публикации, чтобы факт их участия был учтен [6]. 

Стандарты объективности 
Для качественного рецензирования эксперты должны предоставлять журналам точную и правдивую 

информацию о своих личных и профессиональных знаниях и опыте. Экспертная оценка статьи должна быть 
научной и объективной. Рецензенты не могут позволить, чтобы на содержание их рецензии влияли проис-
хождение рукописи, принадлежность к расе, пол, сексуальная ориентация, религиозные убеждения, этни-
ческое происхождение, гражданство, политические взгляды или иные взгляды ее автора (авторов), а также 
коммерческие соображения. Рецензенты должны высказать свое мнение относительно содержания руко-
писи четко и аргументированно. Личная критика автора недопустима, поэтому в тексте рецензии эксперту 
необходимо воздерживаться от враждебных или подстрекательских заявлений, а также от клеветнических 
или унизительных комментариев [7]. 

Признание первоисточников 
В рамках рецензирования эксперты должны выявлять случаи, когда в публикуемой работе использу-

ются материалы, не указанные в библиографии. Любые наблюдения, выводы или аргументы, взятые из 
других публикаций, должны быть соответствующим образом оформлены как цитаты с приведением библио-
графической ссылки. Во всех возможных случаях должна быть указана ссылка на первоисточник [8]. Рецен-
зенты также должны информировать редактора о любом существенном сходстве или частичном совпаде-
нии рассматриваемой рукописи с любым другим опубликованным исследованием, знакомым эксперту. 

Раскрытие информации и конфликт интересов 
Эксперты должны уважать конфиденциальность информации и идеи, содержащиеся в представленной 

на рецензирование рукописи. Не допускать в своей деятельности разглашения и использования каких-либо 
материалов статьи с целью получения личной выгоды или выгоды других лиц или организаций, а также для 
причинения вреда другим лицам или дискредитирования других лиц. Рецензенты не должны участвовать в рас-
смотрении статей при наличии конфликта интересов вследствие конкурентных отношений, сотрудничества, 
различного рода взаимодействий или отношений с авторами, компаниями или учреждениями, как-либо связан-
ными с представленными рукописями. Рецензенты должны обращаться за советом к редактору и сотрудникам 
редакции, если они не уверены в том, может или нет представленная статья вызвать конфликт интересов. 

Обязанности авторов 
Требования к предоставляемой информации 
Авторы оригинального исследования предоставляют достоверные результаты проделанной ими ра-

боты, а также объективно обсуждают ее научную значимость. Лежащие в основе рукописи данные излага-
ются предельно четко. Текст статьи должен быть проработан и содержать соответствующие ссылки, демон-
стрирующие признание вклада других лиц в разработку темы исследования. Все внешние источники инфор-
мации, используемые в рукописи, должны быть подкреплены библиографическими ссылками. Они должны 
давать возможность рецензентам и всем заинтересованным лицам перепроверить или повторить резуль-
таты исследования. В тексте статьи не допускаются личные, критические или пренебрежительные замеча-
ния и обвинения в адрес других исследователей. Рукопись не должна содержать обманные или заведомо 
ошибочные утверждения автора. В противном случае этот факт будет рассматриваться редактором и со-
трудниками редакции как неэтичное и неприемлемое поведение автора в научной сфере. 

Доступ к данным и их хранение 
Авторов могут попросить предоставить исходные данные их исследования для редакционного рас-

смотрения. Авторы должны быть готовы предоставить открытый доступ к подобной информации, если это 
выполнимо. В любом случае авторы должны обеспечить доступ к исходным данным для любых компетент-
ных специалистов в течение как минимум десяти лет после публикации (предпочтительно через институци-
онную или специализированную базу данных или центр обработки и хранения данных) при условии, что 
сохраняется конфиденциальность информации и законные права относительно запатентованных разрабо-
ток не препятствуют их обнародованию. 

Оригинальность, плагиат и признание источников 
Авторы должны подавать на рассмотрение редакции и экспертов только полностью оригинальные 

работы. Цитирование и ссылки на работы и/или утверждения других ученых должны быть оформлены со-
ответствующим образом. Публикации, повлиявшие на характер представленной для рецензирования ра-
боты, также должны быть указаны. Использование заимствованных материалов (в том числе иллюстраций, 
таблиц, изображений) допускается только с обязательным указанием автора этих материалов и/или вла-
дельца авторских прав на материалы заимствования и разрешением от правообладателей. 

Множественные, дублирующие или одновременные публикации 
Предоставление автором одной и той же рукописи в более чем один журнал рассматривается как 

неэтичное поведение автора и является неприемлемым. Статьи, опубликованные ранее как охраняемый 
авторским правом материал, не подлежат рассмотрению. Также рецензируемые журналом рукописи не 
должны быть повторно представлены для публикации в других изданиях до принятия редакцией решения 
об отклонении статьи. Нарушение авторских прав на использование переданных для публикации и обрабо-
танных редакцией материалов преследуется по закону. Однако, представляя работу на рассмотрение, ав-
тор(ы) сохраняет(ют) за собой права на публикуемый материал. 

Авторство и авторские права 
Авторские права на представленные рукописи принадлежат их авторам. Под автором понимаются все 

лица (соавторы), принявшие участие в создании рукописи и несущие ответственность за ее содержание. Автор-
ство распространяется только на тех лиц, которые внесли значительный вклад в разработку концепции, модели, 
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проектирования, обработали и интерпретировали материалы представленного исследования. Все лица, кото-
рые внесли существенный вклад в разработку материала, должны быть перечислены как соавторы. Автор статьи 
должен гарантировать, что список соавторов не включает тех, кто не участвовал в работе над текстом рукописи. 
Ответственность за полноту представления состава авторского коллектива и согласование с ними всех измене-
ний, вносимых в тест рукописи по результатам ее рецензирования и редактирования, лежит на лице (авторе), 
представившем рукопись в редакцию. Он должен удостовериться, что все соавторы одобрили окончательный 
вариант статьи и согласились с представлением ее к публикации. Автор, направляющий статью в редакцию 
ООО Издательский дом «ХОРС», выражает тем самым свое согласие на ее опубликование в журнале и передает 
издателю права на использование статьи, в том числе ее перевод, размещение в открытом доступе на сайте 
журнала в сети Интернет, на передачу текста статьи (в том числе ссылок, библиографической информации 
и т. д.) лицам, предоставление которым данных сведений носит обязательный характер, либо иным лицам в целях 
обеспечения возможности цитирования публикации и повышения индекса цитируемости автора и журнала. Для 
перепечатки любых авторских материалов, опубликованных в журналах ООО Издательский дом «ХОРС», обяза-
тельны согласование с редакцией, ссылка на журнал, автора и название статьи. Нарушение авторских прав на 
использование переданных для публикации и обработанных редакцией материалов преследуется по закону. 

Раскрытие информации и конфликт интересов 

Все авторы статей должны заявлять о любых финансовых, личных, профессиональных или других усло-
виях, имеющих значение в конфликтах интересов, которые могут быть истолкованы как оказавшие влияние на 
результаты исследования или интерпретацию работы. Все источники финансовой поддержки рукописи должны 
быть названы. При наличии конфликта интересов автор может попросить исключить из рассмотрения прислан-
ной им статьи какого-либо конкретного редактора или рецензента. Редакция оставляет за собой право откло-
нить публикацию статьи в случае нарушения этических норм и правил, а в случаях возможного ущерба провести 
соответствующие проверочные и публичные мероприятия, не противоречащие законодательству РФ. 

Существенные ошибки в опубликованных работах 

В случае обнаружения автором существенной ошибки или неточности в его/ее опубликованной ра-
боте обязанностью автора является своевременно сообщить об этом редактору журнала или сотрудникам 
редакции и содействовать в исправлении статьи или ее изъятии (ретрагировании публикации). 

 
Порядок отзыва (ретрагирования) статьи от публикации 

1.  Порядок подготовлен на основе «Редакционной этики» [9], договора-оферты ООО Издательский 
дом «ХОРС», «Правил отзыва (ретрагирования) статьи от публикации» АНРИ [10]. 

2.  Ретрагирование (ретракция, отзыв текста от публикации) – комплекс действий по исправлению 
опубликованной в научной статье информации в связи с обнаружением в публикации плагиата, недобросо-
вестных заимствований, ошибочных данных, фальсификации и фабрикации, цитирований без указаний ав-
торства, а также дублирующих или множественных публикаций, в том числе и с разным составом авторов. 
При ретрагировании не происходит полного физического изъятия статьи из сети Интернет в сетевом изда-
нии журнала, электронных библиотечных баз данных и тиража журнала в печатном издании журнала. 

3.  При обнаружении одного или нескольких оснований, перечисленных в п. 2, директором ООО Из-
дательский дом «ХОРС» выносится решение о рассмотрении вопроса о ретрагировании статьи. С этой це-
лью проводится заседание редакции. Решение принимается открытым голосованием. Предварительно 
назначается внутренняя экспертиза с целью установить/опровергнуть причину ретракции. 

4.  Редакция рассматривает вопрос о ретрагировании статьи при самостоятельном обнаружении 
причин ретракции, по обращению автора или третьих лиц. При этом редакция направляет автору соответ-
ствующее письмо о целях, причинах ретракции и принятом решении. 

5.  В случае обнаружения незначительных нарушений, таких как отсутствие некоторых ссылок на за-
имствованные данные, допущенные ошибки в расчетах и приведенных данных, указание не всех источников 
цитирования, опечатки, в статью вносятся соответствующие изменения. Авторам запрещается подавать 
новые статьи для публикации во все журналы ООО Издательский дом «ХОРС» в течение 2 лет. 

При внесении изменений в статью в содержании журнала в сети Интернет напротив статьи добавляется 
пометка «Статья исправлена», рядом с первоначальным текстом размещается исправленный вариант, в бли-
жайшем номере печатного выпуска журнала публикуется соответствующее объявление, статья вносится в 
список ретрагированных и исправленных статей. Статья продолжает считаться опубликованной. Информация 
об исправленной статье передается в РИНЦ, Совет АНРИ, EBSCO, Вольное сообщество «Диссернет». 

6.  В случае обнаружения значительных нарушений, таких как плагиат, множественные недобросо-
вестные цитирования, фальсификации и фабрикации, дублирующие или множественные публикации, в том 
числе и с разным составом авторов, статья ретрагируется. Авторам запрещается подавать новые статьи 
для публикации во все журналы ООО Издательский дом «ХОРС» в течение 3 лет. 

При ретрагировании статьи (см. п. 6) в содержании журнала в сети Интернет напротив статьи добав-
ляется пометка «Статья ретрагирована», в тексте статьи ставится водяной знак «RETRACTED», в ближай-
шем номере печатного выпуска журнала публикуется соответствующее объявление, статья вносится в спи-
сок ретрагированных и исправленных статей. Статья более не считается опубликованной. Информация о 
ретрагированной статье передается в РИНЦ, Совет АНРИ, EBSCO, Вольное сообщество «Диссернет». 

7.  В соответствии с договором-офертой плата за публикацию ретрагированных статей не возвращается. 
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Тип лицензии 
 

Журнал публикует статьи в открытом доступе в соответствии с лицензией Attribution cc by Creative 
Commons (лицензия «С указанием авторства»). 

Данная лицензия позволяет людям распространять, редактировать, поправлять и брать произведе-
ние за основу для производных даже на коммерческой основе с указанием авторства. 

 

 

Ознакомиться с условиями лицензирования: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/deed.ru. 
Ознакомиться с текстом лицензии: https://creativecommons.org/licenses/by/3.0/legalcode. 
Полнотекстовые файлы всех архивных и текущих выпусков журналов находятся в открытом доступе 

на сайте http://dom-hors.ru. Электронная версия журнала является изданием открытого доступа для читате-
лей. При использовании материалов ссылка на журнал и авторов статей обязательна. 

Для архивирования и сохранения материалов журнал использует собственный онлайн-архив, архив 
ООО Научная электронная библиотека, архив EBSCOHost. 
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Порядок и условия публикации 
1. Содержание статьи должно соответствовать тематике журналов ООО Издательский дом «ХОРС». 
Журналы ООО Издательский дом «ХОРС» включены в Перечень рецензируемых научных изданий, 

в которых должны быть опубликованы основные научные результаты диссертаций на соискание ученой 
степени кандидата наук, на соискание ученой степени доктора наук Министерства науки и высшего образо-
вания России по следующим отраслям наук и научным специальностям: 

Журнал «Теория и практика общественного развития»: 
экономические науки – 08.00.01, 08.00.05, 08.00.10, 08.00.12, 08.00.13, 08.00.14 
юридические науки – 12.00.01, 12.00.04, 12.00.08, 12.00.09, 12.00.10, 12.00.11, 12.00.14 
социологические науки – 22.00.01, 22.00.03, 22.00.04, 22.00.05, 22.00.06, 22.00.08 
Журнал «Общество: философия, история, культура»: 
исторические науки – 07.00.02, 07.00.03, 07.00.09, 07.00.10, 07.00.15 
философские науки – 09.00.01, 09.00.03, 09.00.04, 09.00.05, 09.00.07, 09.00.08, 09.00.11, 09.00.14 
культурология – 24.00.01 (философские науки), 24.00.01 (культурология), 24.00.03 (культурология) 
Журнал «Общество: политика, экономика, право»: 
экономические науки – 08.00.05, 08.00.14 
юридические науки – 12.00.01, 12.00.08, 12.00.12, 12.00.14 
политические науки – 23.00.01, 23.00.02, 23.00.03, 23.00.04, 23.00.05, 23.00.06 
Журнал «Общество: социология, психология, педагогика»: 
педагогические науки – 13.00.01, 13.00.02, 13.00.04, 13.00.08 
психологические науки – 19.00.01, 19.00.02, 19.00.03, 19.00.05, 19.00.07, 19.00.10, 19.00.13 
социологические науки – 22.00.01, 22.00.03, 22.00.04, 22.00.05, 22.00.06, 22.00.08 
2. Объем статьи, помимо основного текста, включает в себя сведения об авторе, аннотацию, ключе-

вые слова (на русском и английском языках), ссылки и примечания и должен составлять не менее 8 страниц 
от одного автора, 10 страниц – от двух авторов, 12 страниц – от трех. 

3. Автор несет ответственность за соблюдение Редакционной этики ООО Издательский дом «ХОРС», 
размещенной в свободном доступе в сети Интернет по адресам: http://dom-hors.ru/redakcionnaya-etika/, 
http://www.teoria-practica.ru/redakcionnaya-etika/.  

В случае выявления нарушения Редакционной этики ООО Издательский дом «ХОРС» после публи-
кации статья может быть ретрагирована в соответствии с Порядком отзыва (ретрагирования) статьи от пуб-
ликации, размещенным в свободном доступе в сети Интернет по адресам: http://teoria-
practica.ru/redakcionnaya-etika/ и http://dom-hors.ru/redakcionnaya-etika/. Информация о ретрагированной ста-
тье передается в РИНЦ, Совет АНРИ, EBSCO. 

4. К изданию принимаются статьи, ранее нигде не публиковавшиеся. Все статьи проходят проверку 
на предмет обнаружения заимствований в системах «Антиплагиат» и Advego Plagiatus. 

5. Все статьи проходят рецензирование в соответствии с Порядком рецензирования, размещенным 
в свободном доступе в сети Интернет по адресам: http://teoria-practica.ru/poryadok-recenzirovaniya-publikacii/, 
http://www.dom-hors.ru/poryadok-recenzirovaniya-publikacii/.  

6. Редакция оказывает услуги по публикации авторских статей на возмездной основе. 
7. Авторский взнос определяется из расчета за каждую авторскую страницу. Стоимость 1 страницы 

(оформленной в соответствии с Порядком и условиями публикации), в том числе неполной, составляет 
900 р. в выпусках, выходящих в январе, феврале, августе, сентябре; 1000 р. в выпусках, выходящих в марте, 
апреле, мае, июне, июле, октябре, ноябре, декабре. 

В сумму авторского взноса входят: проверка статьи на плагиат, рецензирование статьи не менее 
двумя членами редакционного совета журнала, редакторская обработка статьи (на русском и английском 
языках), верстка печатного варианта журнала, верстка электронного варианта журнала, тиражирование пе-
чатного варианта журнала, размещение статьи на сайте журнала http://dom-hors.ru / http://www.teoria-
practica.ru в открытом доступе, работа по регистрации очередного номера журнала в ООО Научная элек-
тронная библиотека (РИНЦ) согласно договору 62-03/2011R от 23.03.2011 г., работа по регистрации очеред-
ного номера журнала в Crossref (присвоение DOI), размещение (передача метаданных) в базах данных и 
библиотечных ресурсах, один авторский экземпляр журнала в печатном и электронном виде, подписка на 
журнал на три месяца в формате PDF. 

Редакция не требует оплаты за прием статьи к рассмотрению, за оформление статьи по требова-
ниям. Авторский гонорар не выплачивается. 

Доставка заказной бандеролью Почтой России (или иной курьерской доставкой) является неосновной 
услугой и осуществляется только по согласованию с автором за дополнительную плату. 

8. Редакция публикует статью после совокупного выполнения следующих условий: 
а) предоставления автором статьи, подготовленной в соответствии с Редакционной этикой, Поряд-

ком и условиями публикации, размещенными в свободном доступе в сети Интернет по адресам: 
http://www.dom-hors.ru/redakcionnaya-etika/, http://www.dom-hors.ru/poryadok-i-usloviya-publikacii/, http://teoria-
practica.ru/redakcionnaya-etika/, http://teoria-practica.ru/poryadok-i-usloviya-publikacii/,  

б) поступления на расчетный счет редакции авторского взноса в размере 100 %, 
в) наличия решения о публикации, принятого редакционным советом журнала на основании двух 

внутренних рецензий от специалистов в соответствующей отрасли науки с учетом соответствия представ-
ленных материалов тематической направленности журнала, их научной значимости и актуальности, 

а также в соответствии с графиком выхода журналов ООО Издательский дом «ХОРС», размещенным 
на сайтах www.teoria-practica.ru и www.dom-hors.ru. 

http://www.dom-hors.ru/
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9. В случае, если публикация статьи в журнале ООО Издательский дом «ХОРС», предоставленной 
автором, явилась основанием для предъявления к ООО Издательский дом «ХОРС» претензий, исков тре-
тьих лиц и/или предписаний по уплате штрафных санкций со стороны государственных органов в связи с 
нарушением прав третьих лиц и/или законодательства, автор обязуется незамедлительно по требованию 
ООО Издательский дом «ХОРС» предоставить всю запрашиваемую информацию, касающуюся размеще-
ния и содержания статьи, содействовать ООО Издательский дом «ХОРС» в урегулировании таких претен-
зий и исков, а также возместить все убытки, причиненные ООО Издательский дом «ХОРС» вследствие 
предъявления ему таких претензий, исков, предписаний.  

10. ООО Издательский дом «ХОРС» публикует статьи в открытом доступе в соответствии с лицен-
зией Attribution cc by Creative Commons (лицензия «С указанием авторства»). Данная лицензия позволяет 
людям распространять, редактировать, поправлять и брать произведение за основу для производных даже 
на коммерческой основе с указанием авторства. 

 
Оформление публикации 

1.  Текст публикации должен быть набран в текстовом редакторе Word, шрифт – Times New Roman, 
размер шрифта – 14, межстрочный интервал – 1,5, абзацный отступ – 1,25 см, поля сверху, снизу, слева, 
справа – 2 см, нумерация страниц сплошная, начиная с первой. 

2.  Таблицы представляются в формате Word. Таблицы в тексте должны нумероваться и иметь заго-
ловки, размещенные над полем таблицы. Заголовок следует помещать над таблицей без точки в конце. 
Таблицу необходимо располагать после текста, в котором она упоминается впервые, или на следующей 
странице. Ссылка на таблицу в тексте обязательна – она должна находиться до момента представления 
самой таблицы. Ссылка должна органически входить в текст, а не выделяться в самостоятельную фразу, 
повторяющую тематический заголовок таблицы. Заголовок (таблица 1) располагается слева без абзацного 
отступа. Заголовки и подзаголовки граф должны быть подписаны. 

3.  В каждой научной статье журнала должны быть указаны следующие данные: 
1 – код УДК; 
2 – фамилия, имя, отчество автора (полностью); 
3 – ученая степень, ученое звание; 
4 – должность, место работы (если таковое имеется). Важно четко, не допуская иной трактовки, указать 

место работы и должность без каких-либо сокращений; 
5 – контактная информация (почтовый адрес, по которому можно выслать экземпляр журнала; e-mail, 

телефон – для оперативной связи с автором); 
6 – название статьи; 
7 – аннотация объемом 100–250 слов с краткой характеристикой содержания работы, изложением ос-

новных выводов и результатов; 
8 – ключевые слова по содержанию статьи (8–10 слов или словосочетаний). Каждое ключевое слово 

отделяется от другого запятой (точкой с запятой, если в перечне содержатся словосочетания, уже имеющие 
в своем составе запятую); 

9 – ссылки. Статьи без ссылок на используемые источники и литературу не принимаются. 
Сведения, указанные в подпунктах 2–4, 6–8, приводятся как на русском, так и на английском языке. 
4.  Пристатейный список цитирований должен быть представлен авторами. Включенные в пристатей-

ный список библиографические описания цитируемых, рассматриваемых или упоминаемых в тексте статьи 
других документов связывают отсылками с конкретным фрагментом текста. При отсылке к произведению, 
описание которого включено в библиографический список, в тексте статьи после упоминания о нем (после 
цитаты из него) проставляют в квадратных скобках номер, под которым оно значится в библиографическом 
списке, и страницы, а в необходимых случаях – том (выпуск, часть и т. д.), например: [1, т. 2, с. 25]. Несколько 
подряд идущих ссылок отбиваются знаком «;», например: [1; 2; 3], или объединяются в комплексную ссылку. 
Примечания указываются в затекстовом списке источников. Пристатейный библиографический список ли-
тературы размещается после текста статьи, предваряется заголовком «Ссылки» или «Ссылки и примеча-
ния», оформляется в порядке упоминания или цитирования в тексте статьи (не в алфавитном порядке), 
нумеруется. При ссылке на данные, полученные из сети Интернет, указываются электронный адрес первич-
ного источника информации и дата обращения в круглых скобках, например: URL: http://www.teoria-
practica.ru/ (дата обращения: 22.01.2011). При записи подряд нескольких библиографических ссылок на 
один документ в повторной ссылке приводят слова «Там же.» или «Ibid.» (для документов, применяющих 
латинскую графику). В повторных ссылках только на одну работу данного автора (авторов) основное загла-
вие и следующие за ним повторяющиеся элементы опускают или заменяют словами «Указ. соч.» или 
«Ор. cit.» (для документов, применяющих латинскую графику). При этом указывается страница цитирова-
ния, например: «Там же. С. 250.» или «Иванов Г.П. Указ. соч. С. 13.».  

5.  Сведения о цитируемых источниках приводятся в соответствии с ГОСТ 7.0.5–2008 «Система стан-
дартов по информации, библиотечному и издательскому делу. Библиографическая ссылка. Общие требо-
вания».  

6.  Каждый случай повторного использования текста (самоплагиата) в исследовательской статье рас-
сматривается редакцией индивидуально с целью определения оправданности текстового повтора. Большое 
внимание обращается на то, какая именно часть статьи содержит самоплагиат. Как правило, определенная 
степень самоплагиата допускается во введении работы, содержащем описание проблемы, в описании ис-
пользованных методов; небольшая доля самоплагиата может присутствовать в представлении и обсужде-
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нии результатов исследования, если предполагается связь с предыдущим этапом авторского исследова-
ния. В этих случаях самоцитирование должно быть прозрачным, следует указывать первоисточник. Само-
плагиат категорически недопустим в выводах статьи. Крайне редко разрешается воспроизведение ранее 
опубликованных рисунков и таблиц, если только автором не обоснован самоплагиат в отношении этих эле-
ментов публикации. 

 Допускаются случаи самоупоминания, представляющие собой ссылки на предыдущие работы автора 
без цитирования. Редакция рассматривает самоупоминание как важный академический прием, позволяющий 
автору сделать отсылку к рассмотренным им ранее вопросам, являющимся значимыми для новой публикации, 
без дословного цитирования изданных работ. 

 Не допускается наличие в тексте статей объемных дословных заимствований из уже защищенных 
диссертационных исследований. 

 Работа редакции с повторным использованием текста осуществляется согласно положениям «Руко-
водства по работе с повторным использованием текста (автоплагиатом)» (Text Recycling Guidelines. BioMed 
Central. The Open Access Publisher. URL: https://publicationethics.org/files/Web_A29298_COPE_Text_Recy-
cling.pdf; перевод на русский язык представлен в «Научный редактор и издатель. 2017. № 2 (2-4). С. 113–115»). 

7.  Рекомендуется цитирование (1 и более ссылок) иностранных авторов – специалистов по теме ис-
следования. Цитируемый текст приводится на языке научной работы (на русском), библиографическое опи-
сание источника – на языке оригинала. Желательно привлекать статьи из иностранных журналов. 

8.  Рекомендуется цитирование литературы, изданной в течение последних 5 лет. 
9.  Не рекомендуется цитирование ненаучных и научно-популярных источников (энциклопедий, сло-

варей, учебных пособий), а также новостных лент и блогов, если это не оправдано логикой исследования. 
При необходимости можно сохранять отсылки в самом тексте. 

10.  Авторы должны указывать информацию о финансовой поддержке исследования. 
 

Примеры библиографических ссылок 

1.  Barber J., Harrison M. The Soviet Home Front, 1941–1945: A Social and Economic History of the USSR in 
World War II. L., 1991. 272 p. ; Barth F. Ethnic Groups and Boundaries // Theories of Ethnicity: A Classical Reader / 
ed. by W. Sollors. N. Y., 1996. P. 294–323 ; Son Zh.G. Problems of Transformation of the Korean Language in the 
Russian Korean Society // The Contemporary Relevance of Document Culture: Knowledge, Media, Power / comp. 
H.H. Lee. Seul, 2015. P. 185–221. 

2.  Кассу Ж. Энциклопедия символизма. Живопись, графика и скульптура. Литература. Музыка / пер. с 
фр. Н.В. Кисловой, Н.Т. Пасхарьян. М., 1998. 428 с. ; Пайман А. История русского символизма / пер. с англ. 
В.В. Исакович. М., 2000. 413 с. 

3.  Kagarlitsky B. The Crimean War and the World System // Kagarlitsky B. Empire of the Periphery: Russia and 
the World System / trans. by R. Clarke. L. ; Ann Arbor, MI, 2008. P. 192–199. https://doi.org/10.2307/j.ctt18fs32g.13. 

4.  См.: Неклюдова М.Г. Традиции и новаторство в русском искусстве конца XIX – начала ХХ в. М., 1991. 
395 с. ; Стернин Г.Ю. Художественная жизнь России 1900–1910-х гг. М., 1988. 285 с. ; Его же. Художественная 
жизнь России начала ХХ в. М., 1976. 221 с. 

5.  ГАРФ. Ф. 130. Оп. 6. Д. 305. Л. 32–35. 
6.  См.: Власов В.Г. Стили в искусстве : словарь : в 3 т. СПб., 1995 ; Культурология. ХХ век : словарь / гл. 

ред., сост. С.Я. Левит. СПб., 1997. 640 с. ; Руднев В.П. Словарь культуры ХХ в. М., 1997. 384 с. ; The Cambridge 
History of Russian Literature. Cambridge (Mass.), 1992. 709 p. ; и др. 

7.  Цит. по: Милюков П.Н. Живой Пушкин: историко-биографический очерк. М., 1997. 413 с. 
8.  Багаутдинов А.М. Амбивалентность духовности в информационном обществе : дис. … д-ра филос. 

наук. Уфа, 2016. 321 с. 
9.  Солдатова Г.У., Шайгерова Л.А. Психология межкультурной коммуникации и этнокультурная гете-

рогенность общества: перспективы развития с позиций отечественной гуманитарной науки // Теоретические 
проблемы этнической и кросс-культурной психологии : материалы V Международной научной конферен-
ции : в 2 т. Т. 1 / под ред. В.В. Гриценко. Смоленск, 2016. С. 42–45. 

10.  Об утверждении Стратегии устойчивого развития сельских территорий Российской Федерации на 
период до 2030 года [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства РФ от 2 февр. 2015 г. № 151-р // 
Правительство России. URL: http://government.ru/docs/16757/ (дата обращения: 26.03.2019). 

11.  Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по профилактике суицидов и иных форм 
аутоагрессивного поведения [Электронный ресурс] : распоряжение Правительства Республики Башкорто-
стан от 13 марта 2018 г. № 184-р. Доступ из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

12.  Журавлев А.Л., Купрейченко А.Б.: 1) Социально-психологическое пространство самоопределяю-
щегося субъекта: понимание, характеристики, виды // Вестник практической психологии образования. 2007. 
№ 2 (11). С. 7–13 ; 2) Структура и личностные детерминанты экономического самоопределения субъекта // 
Психологический журнал. 2008. Т. 29, № 2. С. 5–15. 

13.  Сидоров К.Р. Тревожность как психологический феномен // Вестник Удмуртского университета. Се-
рия: Философия. Социология. Психология. Педагогика. 2013. № 2. С. 42–52. 

14.  Рязанцев С.В. Интеграция мигрантов в контексте внешней миграционной политики России // Со-
циологические исследования. 2018. № 1 (405). С. 105–111. https://doi.org/10.7868/s0132162518010117. 
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Пример оформления статьи 

УДК 000.00 
Фамилия Имя Отчество 
соискатель кафедры экономики Государственного университета 
тел.: (000) 000-00-00 
1234567@mail.ru 
350000, г. Краснодар, ул. Молодежная, 139 
Название статьи 
Аннотация: Текст объемом 100–250 слов об актуальности и новизне темы, главных содержательных 

аспектах. 
Ключевые слова: 8–10 слов или словосочетаний по выбранной теме. 
Surname Name Patronymic 
PhD applicant of the Economic Department, State University 
tel.: (000) 000-00-00 
1234567@mail.ru 
The title of the article 
Summary: The text of 100–250 words on the relevance and novelty of the topic, the main substantive aspects. 
Keywords: 8–10 words or phrases on a selected topic. 
Текст статьи [1, c. 111]. Текст статьи [2]. 
Ссылки и примечания: 
1.  Фамилия И.О. Название работы. М., 2000. 
2.  Примечание к тексту статьи. 

Таблица 1 – Название таблицы 

Текст Текст Текст Текст 

Текст Текст Текст Текст 

 
Рисунок 1 – Название рисунка 
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Порядок рецензирования публикации 
1.  Все поступающие в редакцию соответствующие тематике издания материалы направляются на 

внутреннее научное рецензирование для экспертной оценки. Внутреннее рецензирование проводится по прин-
ципу инкогнито (double-blind peer review): рецензенту неизвестны имя и должность автора, автору неизвестны 
имя и должность рецензента. 

2.  Рецензирование проводится специалистами по тематике рецензируемых журналов – докторами или 
кандидатами наук с ученой степенью и/или ученым званием в соответствующей Номенклатуре специальностей 
отрасли науки и/или группе специальностей научных работников. Все утвержденные редакцией рецензенты 
являются признанными российскими и зарубежными специалистами в рецензируемой области и имеют публи-
кации по тематике рецензируемого научного материала в течение последних трех лет. Все рецензии соответ-
ствуют общепризнанным в научной среде критериям и оформляются в установленном редакцией порядке. Ре-
цензенты проводят рецензирование, опираясь на Редакционную этику (http://teoria-practica.ru/redakcionnaya-
etika/, http://dom-hors.ru/redakcionnaya-etika/). При подозрении на конфликт интересов рецензенты сообщают об 
этом в редакцию. 

3.  Каждая статья направляется на рецензирование двум внутренним рецензентам. В случае получения 
одного отрицательного отзыва статья направляется третьему рецензенту. 

4.  Результаты рецензирования должны содержать одну из рекомендаций: 
–  статья принимается без доработок; 
–  статья рекомендуется к публикации с незначительными доработками; автору дается 3 дня на устра-

нение замечаний; 
–  статья рекомендуется к публикации после внесения значительных изменений; автору дается 5 дней 

на устранение замечаний, после чего рукопись направляется на повторное рецензирование; 
–  статья не рекомендуется к публикации. 
5.  Решение о публикации принимается редакционным советом журнала на основании двух рецензий 

от специалистов в соответствующей отрасли науки с учетом соответствия представленных материалов тема-
тической направленности журнала, их научной значимости и актуальности. При несогласии с рецензентом ав-
тор должен кратко и четко обосновать свою позицию. Рукопись, получившая два отрицательных отзыва, сни-
мается с публикации по решению редакционного совета. Возврат денежных средств, уплаченных за оказание 
услуги по публикации статьи в журнале, не осуществляется.  

6.  Рецензии хранятся в редакции в течение 5 лет. 
7.  При поступлении соответствующего запроса редакция направляет копии рецензий в Министер-

ство образования и науки Российской Федерации.  
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