
БУДУЩЕГО: 



МИНИСТЕРСТВО НАУКИ И ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ  РОССИЙСКОЙ  ФЕДЕРАЦИИ 
ФЕДЕРАЛЬНОЕ ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ 

УЧРЕЖДЕНИЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 
«УФИМСКИЙ ГОСУДАРСТВЕННЫЙ НЕФТЯНОЙ ТЕХНИЧЕСКИЙ УНИВЕРСИТЕТ» 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ГОСУДАРСТВО БУДУЩЕГО:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  

СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОГО  
И ПОЛИТИКО-ПРАВОВОГО РАЗВИТИЯ 

 

 

Сборник статей  

                                                    VII Международной 
                                       научно-практической конференции  
 

 
 
 

25 апреля 2024 г. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Уфа  

         УНПЦ «Издательство УГНТУ» 
2024 



УДК 342 
ББК 67 
    Г 72 
 

Редакционная коллегия: 
Э.С. Гареев (отв. редактор) 

Л.М. Гайсина 
А.В. Бондаренко 
Н.В. Грогуленко 
Л.О. Изиляева 
П.А. Минаков 
А.А. Бикмуллина 

 
Рецензент 

доктор политических наук, профессор кафедры политологии и связей 
с общественностью 

ФГБОУ ВО «Уфимский университет науки и технологии» 
Э.Н. Ямалова 

 
 
 
 
Г 72 Государство будущего: актуальные проблемы социально-экономического и политико-
правового развития: сб. статей VII Междунар. науч.-практ.  конф., / редколлегия  Э. С. Гареев,
Л. М.  Гайсина,  А. В.  Бондаренко,  Н. В.  Грогуленко, Л. О.  Изиляева, П. А.  Минаков, 
А. А. Бикмуллина; под общей ред. Э. С. Гареева, П. А. Минакова. –  Уфа: Из дательство   УГНТУ,  
2024. – 482  с. 
 
ISBN 978-5-7831-2457-0 

 
 
В сборнике опубликованы статьи участников VII Международной научно-практической 

конференции «Государство будущего: актуальные проблемы социально-экономического и 
политико-правового развития», которая состоялась в Уфимском государственном нефтяном 
техническом университете 25 апреля 2024 г. 
 

УДК 342 
ББК 67 

 
 
 

ISBN 978-5-7831-2457-0 © ФГБОУ ВО «Уфимский государственный 
нефтяной технический университет», 2024 
© Коллектив авторов, 2024 

  



3 
 

 

СОДЕРЖАНИЕ 
 
Дорожкин Ю.Н. 
НОВЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ: ПРИЗНАКИ, ДЕТЕРМИНАНТЫ, 
РИСКИ ………………………………………………………………………………………………..14 
Самигуллин В.К. 
ИДТИ КУРСОМ ГУМАНИЗМА: К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ 
ГУМАНИСТИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ГУМАНИСТИЧЕСКОМУ ПРАВУ ..................... 17 
Галиев Г.Т. 
ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ОТНОШЕНИЯМИ: ОТ КОНФЛИКТА К ГАРМОНИИ .................................. 19 
Шкель С.Н. 
ФАКТОРЫ ПРОТЕСТНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
БАШКОРТОСТАНЕ .......................................................................................... 24 
Гайсина Л.М., Ушияров В.М. 
ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭПОХУ ЦИФРОВОГО 
ПРЕОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ..................................... 29 
Данилов А.Н. 
СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ ............................ 32 
Иванов В.Н. 
ОТЛОЖЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА 
В РОССИЙСКОЙ ФДЕРАЦИИ ........................................................................ 35 
Аббасова К.Я. 
ТЕХНОЛОГИИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОСТАТОЧНЫХ ЗНАНИЙ И УМЕНИЙ 
СТУДЕНТОВ ПО ПРЕРЕКВИЗИТНЫМ ПРЕДМЕТАМ  
НА КОЛЛОКВИУМЕ…………………………………………………………………………39 
Ганиев Т.Х. 
ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 
ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ ............................................................. 43 
Ганиева А.А., Гусейнова Г.Т. 
ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ ......... 46 
Лашук И.В. 
СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ДИСКУРС ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ ПРОЦЕССОВ 
В CОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ ..................................................................... 49 
Стоянов А.С. 
ДОВЕРИЕ СТУДЕНТОВ К ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ ......... 53 



4 
 

Байниязова З.С. 
ПРАВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ  
И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ .................................................................................. 57 
Абулханова Э.Н., Вильданов Р.Р 
ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ .................................................. 60 
Абдуллах Чаган Эр 
КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ: НА ПРИМЕРЕ «КИРАЛЫК КОНАК»  
И «ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» ........................................................................... 65 
Али Доган Тюфекчиоглу 
ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЕ ЧИНОВНИКИ И БЮРОКРАТИЯ В ТУРЕЦКОМ  
И РУССКОМ ТВОРЧЕСТВЕ XIX ВЕКА ......................................................... 76 
Алиева А. 
КОММУНИКАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ В ХОДЕ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ .............................................................. 81 
Адмаева К.В., Уланов А.А. 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В ПОЛИТИЧЕСКОЙ 
КОММУНИКАЦИИ .......................................................................................... 85 
Азизов Д.Н., Падьянов Л.С. 
ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 
ПРЕДПРИЯТИЯ В СОЗНАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ........................................ 87 
Аксёнова М.Д., Сизов В.О. 
ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ  
В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА .............. 91 
Антонян К.К. 
СОЦИАЛИЗМ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ? .............................................................. 95 
Арсланов А.А., Фисун А.Э., Гареев Э.С.  
ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА КОМПАНИЙ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ............................................................. 98 
Асгарзаде М.Э. 
ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ПУТИ  
ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ ..................................................................................... 100 
Ахмадуллина А.Ф., Грогуленко Н.В. 
СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА КОММУНИКАЦИИ 
СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ УГНТУ) .................................. 104 
Ахмадуллина А.А., Бородина А.В. 
ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ДОБРОСОСЕДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 
РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ ............................................................................. 108 



5 
 

Багирзаде А.К. 
РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ РЕБЕНКА  
В СЕМЬЕ .......................................................................................................... 113 
Бадыков О.Р., Костылева Е.Г. 
ОТНОШЕНИЕ ГРАЖДАН ЛНР И ДНР К ПРИСОЕДИНЕНИЮ РЕГИОНОВ  
В СОСТАВ РОССИИ ....................................................................................... 117 
Батретдинова Г., Козлова Ю.Б.  
ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКОГО РЕАБИЛИТАЦИОННОГО 
ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ С ОГРАНИЧЕННЫМИ 
ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ В РАМКАХ ПРОГРАММЫ 
«СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН»
 ........................................................................................................................... 121 
Байбулдина К.А., Фисун А.Э., Козлова Ю.Б. 
ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ 
КОММУНИКАЦИЯМИ .................................................................................. 123 
Байгузина К.Т., Янбулатова А.Б. 
РОЛЬ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ РОССИЙСКО-КИТАЙСКИХ 
ОТНОШЕНИЙ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ ............................................. 125 
Бакулина Ю.В., Мусаев Д.В. 
СКУЛШУТИНГ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОПАСНОСТЬ 
РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ НАСИЛЬСТВЕННОГО ОТВЕТА НА БУЛЛИНГ
 ........................................................................................................................... 129 
Бакулина Ю.В. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА .................. 132 
Бахус М.Ю., Селифанкина А.А. 
КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ САЙТА КОМПАНИИ  
В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА .......................................... 136 
Бахус М.Ю., Данилов А.В., Чуриков В.С. 
САЙТ КОМПАНИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ С ЦЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ .............................. 139 
Белкина В.К., Галлямова Э.Ф., Уланов А.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА 
СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ (НА ПРИМЕРЕ КИНЕМАТОГРАФА 
И ВИДЕОИГР) ................................................................................................. 143 
Бикбулатов Р.Н., Габдрахманова Л.Н. 
СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА ПРИМЕРЕ МАРШРУТА 
«УФИМСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» ........................................................................... 146 



6 
 

Бондаренко А.В., Лукиянов М.Ю. 
«АФИНСКАЯ ПОЛИТИЯ» АРИСТОТЕЛЯ И СОВРЕМЕННАЯ 
ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ ................................................................. 150 
Бура А.А., Юдин И.В. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ СЕМЬЕ  
И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: АДАПТАЦИЯ 
К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ ............................. 153 
Бурангулов Э.Р. 
ВЫСШАЯ ШКОЛА И МОЛОДЕЖНАЯ ПОЛИТИКА В СОВРЕМЕННОЙ 
РОССИИ ........................................................................................................... 155 
Валеева Н.Р., Нуриахметова А.А., Грогуленко Н.В. 
РАЗВИТИЕ МЕДИЙНОЙ СРЕДЫ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА СОЦИАЛЬНУЮ  
И ПОЛИТИЧЕСКУЮ КОММУНИКАЦИЮ В РОССИИ ............................. 157 
Валитова Н.Э., Грогуленко А.И. 
РОЛЬ СМИ В ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА ....... 160 
Валиуллина Э.А., Вильданов Р.Р. 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ В БИЗНЕСЕ
 ........................................................................................................................... 164 
Валиуллина Э.А., Вильданов Р.Р. 
СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ
 ........................................................................................................................... 168 
Васильев А.В., Салимгареев А.А. 
ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ НАЦИОНАЛЬНОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ ............................................................................................ 171 
Векшина Е.Ю., Кислицын К.Н. 
ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ ЦЕННОСТЕЙ 
В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ ........................................................................ 175 
Вильданов Р.Р. 
ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ В РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ................................................................................................... 178 
Габдулхакова Р.В., Балыбин Н.К. 
ФЕНОМЕНЫ ИСКАЖЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 
МОДЕЛЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА (НА ПРИМЕРЕ ХОЛОДНОЙ 
ВОЙНЫ) ........................................................................................................... 182 
Габдулхакова Р.В., Миянова Л.Ф. 
ИНСТРУМЕНТЫ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ В ПРОДВИЖЕНИИ 
ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ «ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» ................. 184 
Габдулхакова Р.В., Бахтигареев А.А. 
ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 



7 
 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ (НА ПРИМЕРЕ 
АО «ПОЛИЭФ») .............................................................................................. 186 
Галлямова А.С., Вильданов Р.Р.  
ОПЫТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ СТРАН  
В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ СТРУКТУР ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ ................................................................................................. 189 
Ганиева Л.Р., Никифоров А.Ю. 
ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ ТОПЛИВНО-
ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА ........................................................... 192 
Гасанова А.А. 
РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ ...... 196 
Давлетшина А.А., Бородина А.В. 
ВОВЛЕЧЕНИЕ ГОРОЖАН В ЭЛЕКТРОННОЕ УЧАСТИЕ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ 
ОБЩЕСТВЕ...................................................................................................... 199 
Демидова М.Д., Билык Н.А. 
ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА И КРИТЕРИИ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ В ОЦЕНКАХ 
НАСЕЛЕНИЯ ................................................................................................... 203 
Дормушев М.А., Рогов А.А. 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ.............. 207 
Дорожкин Ю.Н., Седюк А.М. 
ОСОБЕННОСТИ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
ОРГАНОВ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В УСЛОВИЯХ 
ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ (НА ПРИМЕРЕ ЛЕСНЫХ ПОЖАРОВ  
В СИБИРИ В 2019 ГОДУ) ............................................................................... 211 
Джураев Р.З. 
ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
ЦЕННОСТЬ, ЕЕ РОЛЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РАДИКАЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ ............. 215 
Елькина Е.А., Вильданов Р.Р. 
ВНУТРЕННИЕ РАЙОНЫ КНР В КОНТЕКСТЕ ЕГО РЕГИОНАЛЬНОЙ 
СТРАТЕГИИ .................................................................................................... 223 
Журахонов С.Б., Минаков П.А. 
СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ ................................................................................................................ 226 



8 
 

Зайнетдинова М.А., Грогуленко Н.В. 
GR–КОММУНИКАЦИИ «ЧИШМИНСКОГО МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОГО 
ЗАВОДА» ......................................................................................................... 230 
Захарова В.В., Мутугулина Н.И. 
ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ: НОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПОДХОДЫ И ВАЖНОСТЬ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭТИКИ .... 232 
Ибрагимова Э.И. 
АКТУАЛЬНОСТЬ МАРКЕТИНГА УСТОЙЧИВОСТИ ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ 
ПРЕДПРИЯТИЙ .............................................................................................. 235 
Иванова Е.А., Востриков К.В. 
ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 
В ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ ТРАНСФОРМАЦИИ ............................................ 237 
Иванова М.Е., Гареев Э.С., Валитова Н.Э. 
ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПОЛИТИКА. ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ 
ШАХМАТНОЙ МОДЕЛИ .............................................................................. 241 
Ивонина Е.К., Константинова С.С., Грогуленко Н.В. 
МЕТОДЫ МАНИПУЛЯЦИИ В СМИ ............................................................ 244 
Изиляева Л.О., Баренбаум С.А., Муфтахутдинова Э.Э. 
ГЕНДЕРНАЯ АССИМЕТРИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 
УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН .................................... 247 
Изиляева Л.О., Ковырзина Ю.А. 
МЕСТО И РОЛЬ PR-СЛУЖБ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 
ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА ......................................................... 252 
Изиляева Л.О., Ташбулатова Э.А. 
ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 
ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ РОССИЙСКОЙ 
ФЕДЕРАЦИИ ................................................................................................... 257 
Инешина Е.В., Уланов А.А. 
ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ .................................. 262 
Исмагилова С.М., Барахнина С.Д., Федосов А.В. 
ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА СПОРТИВНОГО КЛУБА 
«АК БАРС» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ......................................................... 266 
Исмагилова С.М., Барахнина С.Д. 
СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА СПОРТИВНОГО КЛУБА 
«АК БАРС» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ ......................................................... 269 



9 
 

Ишмаева Л.М., Вильданов Р.Р. 
СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО И ПОЛИТИЧЕСКОГО 
МЕНЕДЖЕМЕНТА ......................................................................................... 272 
Казанбиева А.Х. 
ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ В СОВРЕМЕННОМ 
МИРЕ ................................................................................................................ 276 
Кадырова А.С., Кадырова Г.Ф., Гиндуллин Н.Ф. 
СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ ФРАНЦУЗСКОГО МЫСЛИТЕЛЯ 
XVII-XVIII ВВ. ЖАНА МЕЛЬЕ ...................................................................... 282 
Казбан С.В., Лукиянов М.Ю. 
АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕОРИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
Д. БЕЛЛА И Э. ТОФФЛЕРА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 
ГИПЕРРЕАЛЬНОСТИ ..................................................................................... 284 
Каикбердина З.З., Фархутдинова И.Р. 
ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЮМОРА ПРИ СОЗДАНИИ 
РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ГРУППАХ ... 286 
Каикбердина З.З., Козлова Ю.Б. 
ПРОДВИЖЕНИЕ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОЙ 
НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОМ РЫНКЕ Г. УФЫ 
ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРИРОВАННЫХ КОММУНИКАЦИЙ ................. 291 
Кожевникова М.С., Лизогуб Д.А., Грогуленко Н.В. 
ПЕРСПЕКТИВЫ РАВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА БАЗЕ 
TELEGRAM: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И НАПРАВЛЕНИЯ 
ИССЛЕДОВАНИЙ........................................................................................... 296 
Колпикова А.В., Савельева А.А. 
ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 
НАСЕЛЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ СОЦИАЛЬНО-
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА ....... 299 
Костина Т.А., Иванов В.Н. 
ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ МЕСТНОГО 
САМОУПРАВЛЕНИЯ ..................................................................................... 302 
Кутузова Е.А., Сметанин М.М. 
КОГНИТИВНАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 
ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ ................................................ 306 
Кызылйелма Т.Х. 
СВЯЗЬ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ  
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ТРАВМАМИ ЛИЧНОСТИ .............................. 310 



10 
 

Литвиненко И.Л. 
ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 
ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ....................................... 313 
Любавин А.М., Гемке М.В. 
СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ И PR КАК 
ФАКТОР ОСОЗНАННОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ
 ........................................................................................................................... 318 
Маврина А.М., Мутугулина Н.И. 
СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ  
В КОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ ЛЕЧЕБНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ 
КЛИНИКИ «КИВАЧ»...................................................................................... 321 
Мансуров Р.Р., Вильданов Р.Р. 
ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА  
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ......................................................................... 323 
Матвеев А.И.  
GR-КОММУНИКАЦИИ В НВП «БАШИНКОМ» ......................................... 327 
Меркулов В.В. 
ЦИФРОВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР 
РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ ........................... 329 
Мирокиянц К.С., Минаков П.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗА ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ 
БАШКОРТОСТАН – ХАБИРОВА РАДИЯ ФАРИТОВИЧА  
В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ СРЕДСТВ 
МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ ....................................................................... 333 
Мутугулина Н.И., Айдашева Н.Р. 
ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В КАНАЛАХ МАССОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ОПАСЕНИЯ ............................... 336 
Мутугулина Н.И., Бобкова А.А. 
ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ БИЗНЕС-
РЕЗУЛЬТАТОВ ................................................................................................ 340 
Мутугулина Н.И., Шинкова А.А. 
ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В АРАБСКИХ СТРАНАХ ............................. 342 
Мухаметчина Э.Д., Козлова Ю.Б. 
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ  
И АУТЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ ........................................................... 346 
Мухамитов Т.Э., Виноградова Н.В. 
ПРОБЛЕМА АССИМИЛЯЦИИ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ ........................... 349 



11 
 

Kouba M., Козлова Ю.Б. 
СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ В АВСТРИИ – ФУНКЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ 
ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ............................................................. 353 
Насырова Н.А., Вильданов Р.Р. 
ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКИХ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА:  
ОТ ПРОШЛЫХ РЕФОРМ К СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ ....................... 356 
Новиковская А.А., Волкова Т.П. 
ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ В БИЗНЕСЕ ................................................................... 358 
Павлова А.П., Гареев Э.С. 
ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ И РАЗВИТИЯ 
МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ..................................... 360 
Полянская Т.А. 
ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ВОДНО-ЗЕЛЁНОГО ГОРОДСКОГО 
КАРКАСА УФИМСКОГО МЕГАПОЛИСА КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО 
РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН ................. 364 
Попкова И.А., Дорожкин Ю.Н. 
ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ 
Э. ТОФФЛЕРА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА ...................................................... 368 
Прохорова Е.В., Рафикова Д.Э. 
ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ    
…………………………………………………………………………………….371 
Рзаев Ю.Х., Кислицын К.Н. 
РОЛЬ PR ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ  
И МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЭПОХУ СОЦИАЛЬНЫХ 
ТРАНСФОРМАЦИЙ ....................................................................................... 373 
Саакян А.К., Бадалян Д.Г. 
НЕКОТОРЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ К ПРОЦЕССУ 
ЦИФРОВИЗАЦИИ........................................................................................... 376 
Сивинцева О.В. 
РОССИЙСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО В УСЛОВИЯХ 
САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ .................................................................... 383 
Семенова Ж.М., Никифоров А.Ю. 
ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ ................................................ 388 
Сизов В.О., Усова Л.Д. 
ОСНОВНЫЕ АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ НА ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОЕ 
РАЗВИТИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ РОССИИ .......................................... 393 
Симурзина А.Д., Рожков Ф.Ю. 
«САРАФАННОЕ РАДИО» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА ....................................................... 397 



12 
 

Сулейманова А.А., Вильданов Р.Р 
СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ ................................................ 401 
Таткало Н.С. 
ОСОБЕННОСТИ ПОСТЛИБЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
КЫРГЫЗСТАНА: ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ 
ПЕРФОРМАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЕМОКРАТИИ ....................... 405 
Теплова А.В., Костылева Е.Г. 
РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 
В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ ......................................................................... 409 
Тимергазин Р.А., Якупова Г.А. 
ИССЛЕДОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ КОМПАНИИ 
«ПЯТЕРОЧКА» ................................................................................................ 412 
Тимохин Д.В. 
ЭКОНОМИКА ПЕРЕСТРОЙКИ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ ТЕХНОЛОГИЙ 
ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА .................................................................................. 416 
Тимергазин Р.А., Якупова Г.А. 
КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» ............ 422 
Уашем Муниб, Минаков И.П. 
РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО АЛЖИРА..426 
Фархутдинова И.Р. 
МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 
ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА....................................................................... 428 
Фатуллаева С.А. 
МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ДИЛЕММЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ ...... 432 
Филатов И.А., Кахальников М.В. 
ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: ТЕОРИЯ  
И ПРАКТИКА................................................................................................... 439 
Фридман Н.Б., Габдулхакова Р.В., Сидорова В.В. 
ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ  
В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД ......................................................... 442 
Хабибуллина Г.В., Бондаренко А.В. 
ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ В ТЭК КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ............................................. 444 
Хамков Д.О., Гареев Э.С. 
СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ  
НА ПРИМЕРЕ «ДОДО ПИЦЦА» ................................................................... 447 



13 
 

Ханбиков С.Р., Назарова А.В. 
УСТНАЯ РЕКЛАМА В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА РЫНКАХ 
МАССОВЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ ............................................................... 451 
Чернов К.А., Багадинова В.В. 
КОММЕРЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ СРЕДНЕГО 
БИЗНЕСА В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ ............................................... 454 
Чернякова Г.О., Вильданов Р.Р 
ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ ..................................................................... 458 
Чэнь Ли, Тукаева Р.А. 
ДВОРЦОВАЯ АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ 
СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ ............................................ 462 
Шалаби Абделрахман Абдалла Элсайед, Минаков П.А. 
ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ЕГИПТА ........................................................................................................... 466 
Шильдт Г.В., Костылева Е.Г. 
АНАЛИЗ САМОЗАНЯТОСТИ СТУДЕНЧЕСТВА В РОССИЙСКИХ 
РЕГИОНАХ ...................................................................................................... 469 
Шиняева О.В., Крупина Е.В. 
ИМИДЖЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА КАК ФАКТОР 
ВОСПРИЯТИЯ ЖИТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ
 ........................................................................................................................... 473 
Юсупова А.Р., Барахнина В.Б. 
СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ «ПЛАНЕТА СПОРТ»  
В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ .............................................................................. 477 
ТЕЗИСЫ КОНУРСА «ЮНЫЙ ОБЩЕСТВОВЕД»..................................... 480 
Ефремова О.А., Шильдт Л.А. 
ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАЛОМ БИЗНЕСЕ 
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН ............................................................. 480 
Цветкова А.В., Пожарицкая Л.В., Костылева Е.Г. 
«ЛИЦЕЙ № 21» В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПИРАМИДЕ ............................ 481 
 
  



14 
 

УДК 316.356 
Ю.Н. Дорожкин (д-р филос. наук, профессор) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Уфа, Россия  

 
НОВЫЕ ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ РЕАЛИИ: ПРИЗНАКИ, 

ДЕТЕРМИНАНТЫ, РИСКИ 
 

Современный мир вступает в новую эпоху своего исторического развития, 
суть которого, по мнению многих политиков и политологов, – переустройство 
всей системы международных отношений, что с неизбежностью повлечет за 
собой и существенные трансформации в развитии национальных государств.  

Отличительными признаками «беременности» мира новыми 
геополитическими реалиями можно считать:  

- все более громко звучащие декларации экзистенциальной сущности 
современного глобального переустройства мира – его переход от 
однополярности (моноцентричности) к многополярности; 

- растущая турбулентность во всех регионах мира, проявляющаяся как в 
новых и обостряющихся старых межгосударственных конфликтах, так и 
экономических войнах, подкрепляемых жестким информационным 
противостоянием. При этом актуальная турбулентность носит характер 
всеобъемлющего разлома сложившегося миропорядка; 

- раскол мирового сообщества, попытки, порой агрессивные, передел сфер 
влияния в ходе сильной конкуренции, создание новых альянсов для защиты 
глобальных и национальных интересов разных государств. Разрушение нового 
миропорядка усиливается и возглавляется крупнейшими геополитическими 
игроками (США, Китай, Россия), консолидирующими вокруг себя 
дружественные страны и блоки; 

- борьба в мировом сообществе двух разнонаправленных тенденций – 
продолжающейся глобализации (все зависят друг от друга) и национальных 
амбиций государств. 

Детерминантами наметившегося глобального переформатирования 
международных отношений стали: накопившиеся мировые, национальные, 
региональные экономические, политические, правовые, социальные, 
социокультурные проблемы, получившие сегодня взрывной характер и 
выброшенные практически одновременно в глобальное пространство 
сожительства почти двухсот государств; новый виток развития национального и 
регионального самосознания стран Африки, Востока, Азии и Латинской 
Америки и их желание укрепить позиции в мировом сообществе в интересах 
своих народов; обострение глобальных проблем мирового развития: 
продовольственной безопасности, экологических и климатических изменений и 
т.д.; неравенство потенциала развития условного Запада и остального мира; рост 
числа и силы воздействия на национальное и мировое развитие локальных 
конфликтов в Азии, на Ближнем Востоке; разноуровневая планка ресурсов и 
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амбиций государств мирового сообщества; тотальная информатизация, 
расширение масштаба коммуникаций, влияние интернет-сообщества, ставшего 
самостоятельным политическим актором влияния на мировые и национальные 
власти. 

Настоящие и грядущие угрозы растущей турбулентности, 
неконтролируемой «перезагрузки» всей системы мировых отношений 
упираются в снижение эффективности мировых, национальных и региональных 
политических систем, зачастую в бескомпромиссное противостояние 
политических институтов и акторов всех уровней и структур, их критическую 
неспособность договариваться и неготовность к назревшим переменам, поиску 
консолидации на основе универсальных общечеловеческих ценностей в 
интересах решения национальных и глобальных проблем.  

Каковы последствия наметившегося нового геополитического контура? 
Всеобъемлющий «разлом» сложившихся ранее глобальных реалий обозначает 
по сути новый этап движения мира в будущее без понимания его перспектив и 
конкретной архитектуры. 

Переход от однополярного мира к многополярному – это своего рода 
«ящик Пандоры», вектор пути с неопределённым пока конечным результатом. 
Очевидно, что многим государствам договориться будет сложнее, чем немногим. 
Об этом говорит опыт ООН, Европейского Союза, Африканского Союза, Лиги 
Арабских стран. Слишком велика роль национальных и региональных интересов 
при значительном различии культур, амбиций, ресурсов и паттернов разрешения 
постоянно возникающих конфликтов. Отсюда генерируется глобальная 
турбулентность в современном мире. 

Существующий статус-кво – это только начало пути, и оно не 
оптимистично. Идет процесс расшатывания существующего миропорядка без 
понимания субъектов нового миропорядка, принципов и механизмов их 
взаимодействия. Кто будет «хозяином» и арбитром в сообществе государств в 
многополярном мире? Кто и как будет «рулить» при столкновении многих 
международных «полюсов», обеспечивать баланс глобальных и национальных 
интересов в усложняющейся структуре конфликтогенного мира?  

В меняющейся ситуации можно прогнозировать возрастание следующих 
рисков: 

- нерешаемости по факту глобальных проблем (климатических, 
экологических, продовольственных, демографических, миграционных, 
истощение экономических и трудовых ресурсов); 

- деградации международных и региональных институтов и организаций, 
что может привести к хаосу, произволу, взаимным санкциям и так далее в 
мировой политике и экономике. Призывы к равенству и справедливости в 
мировом сообществе – это не более чем декларации и романтические иллюзии, 
благие пожелания на данный исторический момент. Устав ООН, международное 
право не гарантируют мир от неравенства и несправедливости; 

- доминирования не дипломатических, а военно-технических способов 
решения политических противоречий в современном мире. Война как средство 
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решения спорных межгосударственных вопросов не канула в Лету. Более того – 
война сегодня в мировой политике становится все более популярным 
инструментом, причём в сочетании с войной экономической и информационной; 

- роста национальных кризисов разного рода и усиления тенденций к 
авторитаризму в обстановке актуальных угроз национальной безопасности, что 
влечёт за собой милитаризацию экономики, снижение уровня и качества жизни 
населения, духовно-моральный упадок общества, ограничение гражданских и 
политических прав и свобод. 

Ответом на современные вызовы геополитики могут стать три сценария: 
первый – оптимистичный – достижение в ближайшее время договоренности о 
новом и прочном политическом и экономическом миропорядке в рамках 
«большой четверки» (США, Китай, Западная Европа, Россия), или «двадцатки» 
наиболее крупных и авторитетных государств мира, или Совета Безопасности 
ООН (Генассамблеи ООН); второй – консервативный – приближение к новому 
миропорядку через затяжной и мучительный кризис с истощением 
национальных экономик; третий – катастрофический – выстраивание новой 
системы международных отношений на поле боя, в ходе широкомасштабной 
войны с непредсказуемыми последствиями. 

Подводя общий итог, можно утверждать, что сегодня не наблюдается 
осмысленной, рационально организованной, пользующейся общей поддержкой 
«перезагрузки» мировой политики и международных отношений. Пока есть 
стихийная и хаотичная «перестроечная» активность многих государств, не 
имеющих четкой объединительной стратегии, системности действий и 
необходимых ресурсов для разрешения глобальных и национальных проблем. 
Представляется, что требуется более дальновидное и адекватное понимание 
национальных интересов, новая политическая элита, авторитетная и 
ответственная плеяда мировых и национальных политических лидеров, 
способных видеть экзистенциональные угрозы и предложить консолидирующую 
политику здравого смысла, позволяющую справиться с современными 
вызовами. Кроме того, требуется давление гражданского общества и 
наступательная конструктивная активность СМИ, трансформирующих мировую 
и национальную политику. 
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ИДТИ КУРСОМ ГУМАНИЗМА: К ПОЛОЖИТЕЛЬНОМУ 
ГУМАНИСТИЧЕСКОМУ ОБЩЕСТВУ, ДЕМОКРАТИЧЕСКОЙ 
ГОСУДАРСТВЕННОСТИ, ГУМАНИСТИЧЕСКОМУ ПРАВУ 

 
Право – это во многом традиция. И в этом отношении право и традиция 

представляют определенное единство, которое не исключает отрицание 
отрицания. Правовое начало достигает своего апогея, когда оно, опираясь на 
традицию, само становится традицией. Складываются правовые традиции, 
которые играют исключительно важную роль в жизни человека, общества и его 
государственности. 

В плане содержания и формы право, как традиция и правовая традиция – 
это преемственность; гармоническая связь между человеком и окружающим его 
миром; бережное, трепетное отношение к лучшим формам человеческой 
практики. Разумна та линия поведения, в основе которой здоровый 
консерватизм, позволяющий при необходимости с минимальными издержками 
выходить из кризисных ситуаций. Наш современник, дорожащий свободой и 
порядком, добром и справедливостью, имеет шанс, ориентируясь на подлинные 
ценности, сильно продвинуться в направлении к счастливой жизни в радости и 
благоденствии.  

В теоретической и практической юриспруденции часто встречаются 
понятия: «государство – государственность». В филологическом отношении, в 
мыслительном плане, в языково-речевом общении, эти два понятия взаимно 
связаны.  Они находятся в одном ряде с понятиями типа: «век – вечность»; «благо 
– благость»; «порядок – порядочность»; «добро – добротность»; «польза – 
полезность»; «ущерб – ущербность»; «вред – вредность»; «закон – законность», 
«гражданин – гражданственность», «партия – партийность» и т. д.   

Казалось бы, ясно и понятно. Ничего сложного. Но это лишь на первый 
взгляд. При погружении в предмет с целью выяснения природы обозначенных 
слов-понятий «государство – государственность» возникают вопросы.  
Выясняется, что на этот счет существуют различные взгляды. И в формировании 
того или иного теоретически значимого взгляда практической направленности, а 
некоторые из них получили концептуальное оформление, многое зависит от 
мировоззрения автора, его ментальности, от приверженности его тому или иному 
учению, доктрине.  

Представляется, правы те авторы, которые полагают, что по сравнению с 
понятием «государство» понятие «государственность» более емкое понятие.  Но 
в основе его все же уникальный социальный феномен –  государство. Без 
государства трудно представить государственность. В одном измерении, 



18 
 

государственность –  государственный строй, в основе которого определенный 
тип, вид, форма государства. А в другом измерении – это приверженность идее 
государства; гражданская позиция, для которой, в отличие от анархизма, 
характерным является позитивное отношение к государству, развивающемуся во 
взаимодействии с обществом и его самоуправленческими структурами, не 
включаемыми, однако, в механизм государства, но входящими в систему 
публичной власти. Современное государство, которое начало формироваться 
после Второй мировой войны 1939 – 1945 гг., – это всего лишь прообраз будущей 
государственности, в основе которой правовая традиция, право.  

Но не всякое право, а гуманистическое право – принципиально новое 
право, сочетающее в себе лучшее, что присуще общечеловеческой морали и 
юридическому инструментарию, имеющую многовековую традицию, которая, 
однако, постоянно совершенствуется, модернизируясь в зависимости от вызовов 
времени, но оставаясь одним, устойчивым в первосути.   Гуманистическое право, 
противостоя субъективизму, произволу, волюнтаризму, преступности, 
утверждает добро и справедливость в отношениях между субъектами права, 
стремится к тому, чтобы все были физически и духовно здоровы, жили честно и 
счастливо, в свободе и в благоденствии.  

Гуманизм – мировое движение. Он (гуманизм) присущ всем этапам 
(стадиям, ступеням) развития человечества. Сегодня в России и в ее регионах 
гуманистическое движение слабое. Однако, как учение, одушевленный и 
овеществленный гуманизм, привлекательнее многих теорий, взятых на 
вооружение современными политиками. Более того, ряд течений и учений, 
претендующие на непогрешимость, абсолютную истину, не подлежащую 
сомнению и критике, образуют лишь составные части гуманизма как такового. 
И при верном понимании природы гуманизма, его назначения, светский 
гуманизм и религиозный гуманизм не противостоят друг другу, как антагонисты, 
а образуют известное единство. 

С позиций гуманистического права, способного соединить в себе светские 
и религиозные начала в жизни людей, ни естественное право или позитивное 
право, ни капитализм, ни социализм, ни гражданское общество и правовое 
государство не образуют предела. 

Гуманизм – движение, необходимость и возможность. Направление и цель 
его –  положительное гуманистическое общество (подлинное человеческое 
общество) и демократическая государственность, основа – гуманистическое 
право. Успех этого движения сопряжен с рисками. Тем не менее, в 
долговременном плане успех возможен. Но при условии обеспечения 
безопасности человеку, обществу, государственности; надежного и 
эффективного противостояния вызовам, угрозам, опасностям, исходящим от сил 
природы, техногенных объектов и процессов, злой воли сверхэгоистичных и 
жестоких людей, способных к безрассудным поступкам.   Губит людей не план 
и не рынок (и первое, и второе – необходимость, не терпящий перекосов), а 
леность, жадность, злобность, завистливость, бюрократизм и другие пороки, 
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которые не возвышают, а принижают, доводя некоторых даже до преступлений 
против мира и человечества. 

Гуманистическое право – не призрак и не утопия. Оно зреет в умах, душах, 
сердцах миллионов критически и вместе с тем конструктивно мыслящих и 
позитивно мотивированных деятельных людей. И гуманистическая правовая 
традиция формируется уже давно, утверждая, по мере открывающихся 
возможностей, добро и справедливость в общественных отношениях, истину, 
красоту, гармонию, хотя этому отнюдь не все благоприятствует в современном 
мире. В нем и сейчас немало жестокого, несправедливого, бессердечного, 
ужасного. Бог и Дьявол продолжают соперничать. И в этой ситуации 
гуманистическому праву приходится трудно.  Но даже тогда, когда одни – 
носители гуманистической правовой традиции – сходят с пути традиция эта, не 
гибнет, а сохраняется и развивается, возрождаясь в новых поколениях и все 
более упрочиваясь. Вера в лучшее, прекрасное сильна. И ее не искоренить. 
Жизнь конкретного человека коротка, но вечна идея, особенно если она овладела 
массой. 
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ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ МЕЖНАЦИОНАЛЬНЫМИ 
ОТНОШЕНИЯМИ: ОТ КОНФЛИКТА К ГАРМОНИИ 

 
Социальная технология в сфере МНО – форма технологического 

управления, представляющая систему последовательных действий личности, 
этносов, органов управления в целях достижения конкретного результата 
деятельности, возможности его воспроизводства в определенных параметрах – 
качества, отношений, состояния, свойства, объёма и т.д. 

Комплексная технология. Потребность в ней начинается в тот момент, 
когда конфликтующие стороны приходят обычно раздельно к выводу о том, что 
возможный диапазон компромиссных решений стал предпочтительнее 
предложения конфликта. Этот подпроцесс начинается с диагностики 
национального пространства тенденций возникновения межнационального 
конфликта, выработки процедур и операций на весь период устранения 
конфликта (рисунок 1). 

Коммуникационная технология, в ходе которой конфликтующие 
стороны ведут переговоры (при подходящих обстоятельствах), а затем сообщают 
об окончательных условиях, на которых они согласятся встретиться и 
попытаться достичь урегулирования через процедуры переговоров 
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Переговорная технология, в ходе которой противники, находясь лицом к 
лицу, на двухсторонней основе или с помощью других сторон пытаются достичь 
соглашения и наиболее приемлемых компромиссных решений, по меньшей мере 
одно из которых предпочтительнее продолжения конфликта. 

Технология разрешения конфликта, в ходе которой достигнутое 
соглашение воплощается в жизнь, выверяемая путем дальнейших переговоров 
под наблюдением третьих сторон в целях соблюдения условий урегулирования 
конфликта. 

 

 

Рисунок 1. Технология диагностики межнационального конфликта 
 

Технологическое управление перевода межнациональных отношений 
из состояния конфликта до гармонизации 
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Технологическое управление перевода межнациональных отношений 
из состояния конфликта до гармонизации (продолжение) 

 

Технологическое управление перевода межнациональных отношений 
из состояния конфликта до гармонизации (продолжение) 
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Технологическое управление перевода межнациональных отношений 
из состояния конфликта до гармонизации (продолжение) 

 

 
Технологическое управление перевода межнациональных отношений 

из состояния конфликта до гармонизации (продолжение) 
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Технологическое управление перевода межнациональных отношений 

из состояния конфликта до гармонизации (продолжение) 
 

 
 

Технологическое управление перевода межнациональных отношений 
из состояния конфликта до гармонизации (продолжение) 

 

 
 

В кратком обзоре мы ставили перед собой задачу: раскрыть сущность 
технологического управления в сфере МНО, объективную потребность его 
возникновения, проследить теоретические и методические аспекты его 
практического использования. 

Авторы в технологическом управлении усматривают не новую панацею, 
которая избавит нас от всех проблем, преследующий в реализации сегодняшней 
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межнациональной политики России. Скорее наоборот: обращение к 
технологическому управлению как методу гармонизации МНО позволит 
субъектам управления (если они этого захотят, и если это не будет 
противоречить их истинным целям деятельности в формировании новой 
политики МНО в стране), во-первых, ставить перед собою реальные задачи; во-
вторых, при проведении межнациональной политики избежать напрасной траты 
ресурсов, требуемых для ее осуществления (политических, социальных, 
экономических, нравственных, правовых и др.); в-третьих, достигнуть 
поставленных целей с достаточной степенью эффективности. 

Технологический подход в управлении МНО, как видим, требует 
предельного внимания, активности, настойчивости, самоконтроля и 
самоорганизации всех участников процесса МНО. При ином подходе – будут 
иные результаты. 

 
УДК 32.019.51 
С.Н. Шкель (д-р полит. наук, профессор) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Уфа, Россия 

ФАКТОРЫ ПРОТЕСТНОЙ МОБИЛИЗАЦИИ В СОВРЕМЕННОМ 
БАШКОРТОСТАНЕ 

 
Протесты в январе 2024 года в Башкортостане стали одни из самых 

массовых за последнее время. До этого лишь Дагестан периодически обращал на 
себя внимание в связи с протестами против мобилизации (сентябрь 2022) или 
антисемитским погромом в аэропорту Махачкалы (октябрь 2023). Каковы 
причины массовой протестной мобилизации в Башкортостане? Почему в 
последнее время протесты происходят в одних этнических республиках России, 
но не в других, в то время как на федеральном уровне их вовсе нет? 

Эти вопросы являются центральными для данной статьи. Я утверждаю, что 
есть две основные причины протестной мобилизации в этнических республиках. 
Во-первых, этнический фактор, который в условиях текущей централизации 
формирует эмоциональную неудовлетворённость (депривацию) этнокультурной 
политикой Кремля со стороны представителей нерусских этносов. Во-вторых, 
политические факторы в виде стратегий региональных элит, создающих разные 
структуры политических возможностей для оппозиции. Наличие только одного 
из указанных факторов недостаточно для проявления протестной активности. 
Только их совокупность превратила современный Башкортостан в довольно 
неспокойную республику, в то время как их отсутствие в других регионах 
снижает протестный потенциал.  

Как правило, массовые протесты являются следствием не одного, а сразу 
нескольких факторов. Именно поэтому их нелегко прогнозировать, и они часто 
оказываются неожиданным сюрпризом как для власти, так и для оппозиции. 
Между тем для экспертов, отслеживающих политические процессы в регионах 
России, протестная мобилизация в Башкортостане скорее было ожидаемым 
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событием. Потому что уже довольно давно Башкортостан не является 
«спокойным» регионом, периодически попадая в новостные хроники с 
известиями о протестных акциях. Наиболее резонансными из них были протесты 
против строительства лесоперерабатывающего завода австрийской компании 
«Кроношпан» (2013-2015 гг.), митинги против отмены обязательного изучения 
башкирского языка (2017 г.) и, конечно, экологические протесты в защиту горы 
Куштау (2020 г.).   

Башкортостан в последнее время демонстрирует и другие формы 
протестной активности, которые не столь заметны, но не менее важны для 
понимания причин последних протестов в республике. Одной из таких форм 
является протестное голосование. Этнические республики в России довольно 
часто рассматриваются экспертами как важнейшие бастионы стабильности 
российского авторитаризма, потому что многие из них оказывают существенно 
более высокую электоральную поддержку президенту и партии «Единая 
Россия», чем «типичные» регионы. Как можно видеть на рисунке 2, население 
11 из 21 этнических республик в период с 2004 по 2020 гг. проголосовало за 
российского президента существенно выше, чем в среднем по России 
(среднероссийский показатель равен 72 %). Согласно этим обобщённым за 
указанный срок данным, Башкортостан входит в это число так называемых 
«электоральных султанатов». 
 

 
Рисунок 1. Уровень электоральной поддержки президента 
России в этнических республиках в период 2004-2020 гг. 

 
Объясняя природу этой политической лояльности, большинство экспертов 

указывают на этнический фактор. Главы республик в период децентрализации 
1990-х годов получили существенную автономию от центра, что позволяло им 
проводить преференциальную политику в пользу так называемых «титульных 
этносов». Особая поддержка со стороны региональной власти культуры и языка 
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титульных этносов, а также разного рода практики институционализации 
этничности создавали в республиках «этническое ядро», которое выступало 
важнейшим элементом электоральной поддержки как региональной, так и 
федеральной власти. Таким образом, основой политической лояльности 
титульных этносов в республиках является наличие системы этнокультурных 
преференций и политика невмешательства в эти вопросы федерального центра.  

Процессы централизации, запущенные Владимиром Путиным с начала 
2000-х годов, постепенно разрушали эту систему и ликвидировали былую 
автономию российских регионов. Первое время политика Кремля скорее 
ограничивала привилегии региональных элит и не затрагивала интересы 
широких слоёв населения. Все кардинально изменилось в 2017 году, когда 
Владимир Путин предложил отменить обязательное изучение языков нерусских 
этносов, что вызвало массовое недовольство в республиках, поскольку это 
решение затрагивало интересы многих социальных групп из числа титульных 
этносов. Все это не могли не повлиять на прежнюю лояльность нерусских 
этносов, представители которых начали сокращать электоральную поддержку 
как «партии власти», так и российскому президенту. Результаты последних 
президентских выборов 2018 года демонстрируют, что Башкортостан теперь не 
является в числе лидеров по воспроизводству электорального 
сверхбольшинства, а опустился в когорту регионов, которые голосуют на уровне 
среднероссийского показателя (77 %). 

Смена электоральных предпочтений представителей титульных этносов и 
переход к протестному голосованию говорит о том, что этнический фактор в 
условиях текущей централизации уже не является преимуществом для контроля 
над населением, а скорее становится для Кремля проблемой. Более того, 
проблемы в области этнополитики стали в этнических республиках 
долговременным и постоянным негативным фоном, который сохраняется 
несмотря на динамику других социально-экономических или 
внешнеполитических факторов. Это отличает этнические республики от 
большинства российских регионов и объясняет повышенный протестный 
потенциал. Успешный протестный опыт в Архангельской области после 
разрешения конфликта привёл к общей удовлетворённости населения, 
снижению протестного потенциала и интереса к протестным акциям. Напротив, 
в Башкортостане сохранение проблем в этнокультурной сфере и успех 
протестной мобилизации оказывает иной эффект, повышая поддержку 
протестам.   

В тоже время, хотя этнический фактор является важным триггером 
протестных настроений в российских республиках, наличие только его одного 
явно недостаточно для реального проявления протеста. При одинаковых для всех 
республик проблемах в этнокультурной сфере, далеко не все из них 
демонстрируют высокую протестную активность. Случай Татарстана, который 
по многим параметрам схож с Башкортостаном, является в этом смысле 
довольно показательным примером. Не менее важны особенности 
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политического развития конкретных республик последнего времени, которые 
формируют разную совокупность политических факторов.  

Протестная мобилизация зависит не только от неудовлетворённости, обид 
и общей депривации, но и от структуры политических возможностей.  Несколько 
упрощая, можно сказать, что вероятность протеста возрастает при наличии двух 
политических факторов:  

- организационных структур (горизонтальных сетей взаимодействия); 
- популярных лидеров протеста. 
Все эти условия, в свою очередь, возникают как побочные продукты 

конкуренции элит. Именно поэтому структура элит - это очень важный фактор. 
Монолитная элита инкорпорирует (кооптирует) или репрессирует всех 
потенциальных оппонентов власти, в том числе лидеров этнонациональных 
движений. В условиях же фрагментации или раскола элит, её представители 
получают стимулы для инвестиций в протестную активность.   

Как уже упоминалось выше, долгое время Башкортостан представлял 
собой типичный «электоральный султанат», входя в десятку лидеров среди 
российских регионов по воспроизводству электорального сверхбольшинства для 
представителей власти. Первый президент Башкортостана Муртаза Рахимов в 
1990-е годы сформировал в республике один из самых жёстких режимов 
субнационального авторитаризма, который в качестве региональной 
политической машины работал не менее эффективно, чем соседний Татарстан 
или республики Северного Кавказа. 2010 год стал точкой смены политической 
траектории, когда в отличие от Татарстана, Кремль решился назначить в 
качестве нового главы республики «варяга» Рустэма Хамитова. Он не был связан 
с региональными элитами и предпринял их масштабную ротацию. Это привело 
к фрагментации элит и появлению альтернативных центров влияния, которые 
были заинтересованы в дестабилизации ситуации в республике, чтобы 
скомпрометировать нового главу республики перед Кремлём и добиться его 
отставки. Они начали инвестировать в низовую гражданскую активность, в том 
числе в национальные башкирские организации. Именно в это время в 2014-2018 
гг. организация «Башкорт» (в 2020 г. была признана в России экстремистской), 
которую возглавил Фаиль Алсынов, приобрела массовую популярность среди 
башкир. И именно тогда в республике стал развиваться конфликт в связи с 
намерением частной «Башкирской содовой компании» разрабатывать гору 
Торатау для промышленных целей. Глава республики Рустэм Хамитов встал на 
сторону общественности, выступив против уничтожения шихан, которые многие 
башкиры считают для себя сакральными. Члены организации «Башкорт» стали 
одними из лидеров экологического протеста. Таким образом, в то время 
интересы главы республики и национальных организаций оказались общими. 
Именно поэтому рост популярности башкирской организации не вызывал 
особенного беспокойства у региональной власти, а формирование её 
организационной сети почти по всей территории республики не сталкивалось с 
административным противодействием.  
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Конечно, было бы неправильно говорить, что популярность «Башкорт» 
основана только на поддержке элит. Лидеры этой организации сыграли важную 
роль в формировании широкой горизонтальной сети взаимодействия, что 
создало возможности для протестной массовой мобилизации. Однако 
необходимо подчеркнуть, что в то время возможности для строительства этих 
горизонтальных структур были очень благоприятными из-за фрагментации 
региональных элит. Даже конкурирующие друг с другом элитные фракции 
склонны были поддерживать низовую активность.  

Новый глава Башкортостана Радий Хабиров заявил о производственной 
необходимости разработки горы Куштау. В 2018 году «Башкирская содовая 
компания» (БСК) получила разрешение на разработку этой горы и начала 
осуществлять подготовительные работы. Это привело к массовому 
экологическому протесту. Хотя он не был сугубо башкирским и к нему 
присоединились люди самых разных национальностей, лидеры «Башкорт» стали 
одними из самых заметных и популярных фигур протестного движения, а 
башкиры наиболее его активным ядром. В августе 2020 года противостояние 
между экологическими активистами и БСК завершилось победой 
протестующих, а лидеры организации «Башкорт» получили ещё большую 
известность и признание среди башкир.  

Поэтому, когда Верховный Суд РФ признал организацию «Башкорт» 
экстремистской, это никак не повлияло на авторитет лидеров этой организации, 
которые в восприятии большинства башкир остаются героями. Решение о 
запрете «Башкорт» не сильно ослабило и организационные структуры, потому 
что они всегда основывались на горизонтальных связях и коммуникации с 
помощью социальных сетей. Именно это позволяло лидерам организации 
осуществлять оперативную мобилизацию тысяч своих сторонников во время 
протестов. К 2024 году эти плотные социальные сети, формируемые годами, 
никуда не исчезли. Поэтому неудивительно, что, когда летом 2023 года власти 
обвинили Фаиля Алсынова в «разжигании межнациональной ненависти», а в 
январе 2024 года решили вынести ему судебный приговор в Баймаке, поддержать 
активиста приехало несколько тысяч человек. Судебный вердикт о виновности 
Фаиля Алсынова и приговор к 4 годам колонии вызвал волну возмущения его 
сторонников и их столкновения с силовиками.  

В этой статье обоснован тезис о двух важнейших факторах современной 
протестной мобилизации в Башкортостане. Первый - это этнический фактор, 
который в условиях текущей централизации формирует эмоциональную 
неудовлетворённость этнокультурной политикой Кремля со стороны 
представителей нерусских этносов. Второй - это совокупность политических 
факторов в виде стратегий региональных элит, создающих разные структуры 
политических возможностей для оппозиции.  
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ЭВОЛЮЦИЯ СОЦИАЛЬНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ В ЭПОХУ ЦИФРОВОГО 

ПРЕОБРАЗОВАНИЯ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 
 

Цифровизация коренным образом изменила структуру общества, изменив 
способы взаимодействия людей, функционирования организаций и экономики. 
Пересечение цифровых и социальных технологий в контексте управления 
персоналом создает основу для всестороннего изучения того, как цифровизация 
изменила традиционные методы управления персоналом и проложила путь к 
появлению инновационных подходов, основанных на социальных технологиях. 

Социальные технологии управления персоналом претерпели 
существенные изменения в результате процесса цифровизации. Вместе с 
развитием информационных технологий появились новые инструменты и 
платформы, позволяющие эффективно управлять персоналом, как внутри 
организации, так и на удаленных рабочих местах. Программные решения для 
управления персоналом стали более гибкими и адаптивными, что способствует 
более эффективной организации трудовых процессов [1]. 

Современные организации активно внедряют социальные, стремясь 
оптимизировать процессы и повысить эффективность труда. Эти технологии 
проникают в различные аспекты управления персоналом, начиная от найма и 
обучения сотрудников и заканчивая их мотивацией и удержанием [2]. 

Первое, на что стоит обратить внимание, это коммуникационные 
платформы и корпоративные социальные сети, которые становятся центральным 
местом для обмена информацией, общения и сотрудничества внутри компании. 
Они облегчают доступ к информации, уменьшают временные и 
пространственные барьеры для коммуникации, что способствует улучшению 
внутренних коммуникаций и коллективной работы. 

Второй аспект — это использование современных инструментов 
аналитики данных. Они позволяют организациям собирать, обрабатывать и 
анализировать большие объемы информации о своих сотрудниках. Это дает 
возможность лучше понимать их потребности, предпочтения и 
производительность, что в свою очередь позволяет принимать более 
обоснованные решения по управлению персоналом. 

Третий аспект — это автоматизация процессов управления персоналом. 
Современные системы управления персоналом (HRIS) предоставляют широкий 
спектр функций, начиная от учета рабочего времени и отпусков и заканчивая 
проведением аттестаций и анализом производительности. Автоматизация этих 
процессов позволяет сократить временные затраты на административные задачи 
и сосредоточиться на стратегически важных аспектах управления персоналом. 
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Наконец, одним из ключевых направлений развития социальных 
технологий в управлении персоналом является их адаптация к изменяющимся 
потребностям и требованиям рынка труда. С развитием глобальных трендов, 
таких как удаленная работа и гибридные формы занятости, организации 
вынуждены постоянно совершенствовать свои методы управления персоналом и 
использовать новые технологии для обеспечения эффективности и 
конкурентоспособности на рынке. 

Одной из важных особенностей цифровой трансформации является 
возросшая роль данных. Современные информационные технологии позволяют 
собирать, анализировать и использовать огромные объемы данных о 
сотрудниках. Это открывает новые возможности для управления персоналом на 
основе данных, позволяя организациям принимать обоснованные решения в 
области подбора, развития и мотивации персонала. 

Машинное обучение и аналитика данных становятся незаменимыми 
инструментами для прогнозирования потребностей персонала, выявления 
тенденций и паттернов в поведении сотрудников, а также оптимизации бизнес-
процессов. Например, алгоритмы машинного обучения могут помочь 
предсказать текучесть кадров и предложить меры по их снижению, а аналитика 
данных может помочь определить факторы, влияющие на производительность 
сотрудников, и разработать стратегии их улучшения. 

Помимо этого, цифровые технологии способствуют улучшению 
коммуникаций внутри организации. Внедрение корпоративных социальных 
сетей, цифровых платформ для обмена информацией и коллаборативных 
инструментов позволяет сотрудникам быстро и эффективно общаться, делиться 
знаниями и опытом, а также участвовать в совместных проектах. Это 
способствует укреплению внутренних связей и повышению эффективности 
работы коллектива [3]. 

Необходимо также отметить, что цифровизация изменяет требования к 
компетенциям и навыкам сотрудников. В условиях быстро меняющегося 
информационного окружения персонал должен обладать высоким уровнем 
цифровой грамотности и уметь эффективно использовать новые технологии в 
своей работе. Организации должны инвестировать в обучение и развитие 
персонала, чтобы обеспечить соответствие их компетенций требованиям 
цифровой экономики [5-8]. 

В наше время цифровизация играет ключевую роль в трансформации 
организаций и способствует внедрению различных социальных технологий в 
управлении персоналом. Однако этот процесс не лишен вызовов, требующих 
глубокого анализа и комплексных решений. Одним из наиболее значимых 
вызовов является обеспечение безопасности данных. С ростом объема 
информации, обрабатываемой и передаваемой в рамках социальных технологий, 
возрастает и угроза утечки конфиденциальной информации. Организации 
должны активно разрабатывать и внедрять эффективные меры защиты данных, 
чтобы минимизировать риски и обеспечить конфиденциальность информации. 
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Еще одним важным аспектом является подготовка и обучение персонала. 
Внедрение новых технологий требует соответствующих навыков и компетенций 
у сотрудников. Компании должны инвестировать в обучение и развитие 
персонала, чтобы обеспечить эффективное использование технологий и 
максимизировать их потенциал в управлении персоналом. 

Адаптация организационной культуры к новым технологическим 
решениям также представляет собой вызов. Внедрение новых технологий может 
потребовать изменений в работе и взаимодействии сотрудников. Организации 
должны активно работать над созданием поддерживающей культуры, 
способствующей успешной адаптации к новым технологиям и обеспечивающей 
сотрудничество и открытость. 

Кроме того, внедрение новых технологий может столкнуться с 
трудностями интеграции в существующие бизнес-процессы. Это может вызвать 
сопротивление со стороны сотрудников или создать дополнительные барьеры 
для эффективного использования. Организации должны активно участвовать в 
процессе адаптации и модификации рабочих процессов, чтобы сделать 
внедрение социальных технологий более гладким и успешным. 

Решение этих вызовов требует комплексного подхода и активного участия 
всех участников организации. Важно учитывать специфику организации, 
особенности бизнес-процессов и потребности сотрудников при разработке и 
внедрении социальных технологий управления персоналом. Только таким 
образом можно обеспечить эффективное использование технологий и 
достижение поставленных целей организации [4]. 

Таким образом, перспективы развития социальных технологий в 
управлении персоналом остаются многообещающими. В эпоху цифровизации 
современное общество сталкивается с рядом вызовов и возможностей, которые 
отражаются на всех сферах жизни. С постоянным развитием информационных 
технологий и появлением новых инновационных решений, таких как 
искусственный интеллект и аналитика больших данных, социальные технологии 
становятся неотъемлемой частью современных организаций, способствуя их 
развитию и успеху в динамичном цифровом мире.  
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СОЦИОКУЛЬТУРНОЕ ИЗМЕРЕНИЕ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
 

Новые технологии современного общества активно завоевывают мировое 
информационное пространство. Прогресс здесь очевиден и реально определяет 
успехи глобализации. Наука и технологии внесли огромный вклад в 
благосостояние, здоровье и долголетие людей, цифровая инфраструктура и 
техника сделали нас информационно едиными, но породили совершенно не 
известные ранее вызовы и риски. Реальным фактором происходящих 
социальных изменений, кардинально преобразующих социальную реальность, 
выступает цифровизация. Хотя, все более очевидным становится утверждение 
того факта, что цифровое ускоренное обновление жизни, без должного 
социокультурного, историко-социального отбора зачастую создает иллюзию 
прогресса, формирует искаженную реальность.  

Вполне естественно, что человек в таких условиях боится перемен, не 
понимая их сути и главное, не зная, как с ними справиться, не находя механизма 
адаптироваться к новой реальности и научиться управлять ими. Вся наша жизнь 
состоит из перманентного выбора. Современный человек все больше 
погружается в цифровую пучину, которая наполняется человеком и пытается 
творить человека по своему образу и подобию. Искусственный интеллект, 
воплощенный в человеке-роботе через современные коммуникативные 
технологии формирует новое проблемное поле и образ нашего будущего. 
Сегодня вопрос стоит не только, каким образом заменить рутинную работу 
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человека роботом, но и наделить робота интеллектом. Возникло целое 
междисциплинарное направление в науке и технологии по созданию 
интеллектуальных машин и систем, которые могут выполнять творческие 
функции, близкие к мыслительным психологическим способностям человека. 

Если ранее процесс цифровизации рассматривался как сопутствующий, 
вспомогательный, то в настоящее время она живет собственной жизнью – 
формирует спрос и предложение, создает, по сути, параллельную, виртуальную 
экономику. Одновременно видоизменяется социальная ткань современного 
общества: усиливается неравенство, увеличивается разрыв между богатыми и 
бедными (людьми и странами), городом и деревней, молодыми и пожилыми. Как 
мне представляется не стоит гипертрофировать опасности. Человек сегодня 
живет в условиях глобальной нестабильности. Глобальная нестабильность – это 
непредсказуемость будущего, которая сама по себе несет угрозу безопасности 
жизни на Земле и рассматривается как новый вызов времени. Уже очевидно, что 
и в новом веке стабильность, по всей видимости, станет непозволительной 
роскошью.  

До сих пор применение цифровых технологий, искусственного интеллекта 
в целом положительно сказывается на многих сферах деятельности человека, 
поскольку было призвано упростить и оптимизировать производственные 
процессы, исключить необходимость присутствия человека на вредных 
производствах, сократить уровень травматизма. Однако роботизация и 
расширение использования цифровых систем в промышленности порождает и 
новые проблемы, создавая угрозы системных сбоев, несанкционированного 
доступа к программному обеспечению и действиям, которые могут вызвать 
катастрофические последствия.  

Причина же усиливающегося неравенства, увеличивающегося разрыва 
между богатыми и бедными (людьми и странами), городом и деревней, 
молодыми и пожилыми не только в цифровизации. Было бы просто что-то 
решить, если все зависело от даже такого глобального процесса, каким предстает 
перед социальной реальностью современников цифровая революция. Хотя, 
нельзя исключать того, что кто владеет информационными технологиями, тот 
владеет властью и может не только воздействовать на умы в соединении с 
технологиями психологического воздействия, но и определять, в том числе 
преимущества биологического выживания, увеличения продолжительности 
человеческой жизни и т.д. 

Цифровые технологии создали инфраструктуру, совершенно новую 
организационную среду, наличие которой позволило коренным образом 
изменить формы взаимодействия людей в процессе обучения, производства благ 
и услуг, принципы и механизмы регулирования социально-трудовых отношений. 
В большей степени, конечно, – это благо. Человечество стоит перед лицом новых 
вызовов, но главный вопрос состоит в том, что происходит с самим человеком. 
Основным препятствием на пути создания искусственного интеллекта столь 
высокого уровня стало недостаточное понимание природы человеческого 
разума, «неразгаданость» функционирования человеческого мозга. Сфера 
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когнитивных исследований, с которой связывают в настоящее время достижения 
научно-технического прогресса, не сопровождается должным нравственным 
прогрессом. К тому же только цифровая революция не решит глобальных 
проблем, порожденных современной цивилизацией. Прорыв к новому должен 
быть сопряжен с духовной революцией, с обновлением ценностных оснований 
цивилизационного развития, сохраняющих человечество.  

Под влиянием глобальных цифровых технологий и коммуникационных 
систем в повседневной образовательной практике происходит трансформация 
фактически всех сегментов человеческой жизни, форм и методов его 
сосуществования, происходит изменение потенциала человека. Не в малой 
степени этот процесс задевает и серьезно реконструирует всю систему 
образования. Так получилось, что все советское образование в одночасье 
оказалось за бортом истории, признано отсталым и политически 
ангажированным. Правда, новой системы, так и не появилось. Не задумываясь о 
будущем, перенимали неадаптированные к постсоветской действительности 
западные образцы учебных программ, наспех переводили учебники и считали, 
что достойная жизнь будущим поколениям обеспечена. При этом, так и не 
ответив на главный вопрос: «Чему учить и как учить, чтобы обеспечить 
достойную жизнь будущему поколению, какие навыки им понадобятся, чтобы 
быть счастливыми и достойно жить в условиях не прекращающейся 
турбулентности?». Учить молодых людей можно только при условии видения 
пути, по которому предстоит пройти и умения выстраивать этот путь в 
целостную картину мира, отвечающую сложившемся в обществе ценностным 
приоритетам. Время требует ясности об обществе, в котором мы живем и путей 
достижения, прогнозируемого будущего.  

Правила игры для системы образования нового, сетевого, 
постинформационного общества неизбежны. И этот процесс уже начат, но он 
пока идет стихийно, ситуационно, зачастую как говорится – без руля и ветрил, а 
будущее уже вполне конкретно рисует совокупность этих вызовов и новых угроз, 
стоящих перед образовательными системами. 

Выделим очевидное: 
- глобализация не принесла возможного равенства образования, 

соизмеримости национальных образовательных систем, но разрушила образцы 
универсального опыта, традиции, модели для возможного использования их 
использования при развитии национальных школ; 

- глобальная цифровизация, развитие социальных сетей, 
телекоммуникационных систем революционизировали систему обучения, 
создания и усвоения знаний, формирования навыков; 

- появились новые формы обучения, объединяющих в себе обучение в 
процессе работы в научном проекте, который реализуется в виде стартапов; 

- динамика жизни становится такой быстрой, что ведет к постоянной смене 
технологий, повышает уровень экономической неопределенности, постоянному 
обновлению спроса на новые компетенции специалистов и новые формы их 
подготовки; 
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- постоянно меняющийся рынок труда требует от образовательной 
системы новый тип «человеческого материала» адекватный изменению 
ценностей и предпочтений в обществах будущего. 

Осознание этих вызовов требует совершенствования модели образования, 
которое будет максимально эффективно использовать современные 
технологические среды и сможет продуктивно отвечать на запросы экономики и 
общества, являть собой синтез традиции и новаций, необходимо возвратить 
университет в центр формирования ценностной матрицы будущего. Иначе 
цифровое ускоренное обновление базовых ценностей, без должного историко-
социального отбора, может создать иллюзию прогресса, направить его по 
ложному пути, сформировать искаженную реальность. В этой ситуации 
повышенное внимание к системе образования вполне оправдано, т.к. именно 
здесь формируются новые жизненные смыслы и ценности, позволяющие 
молодому человеку адаптироваться к современном мире. 

Человечество подошло к опасной черте своего развития – к точке 
бифуркации, когда его деятельность на основе научно-технических достижений 
в состоянии привести к собственной гибели. Выход неизбежно будет найден, на 
смену техногенной цивилизации придет новая парадигма развития, которая 
обернется кардинальной перезагрузкой базовых ценностей. Использование 
накопленных знаний и позитивного опыта прошлых поколений, преодоление 
негативных последствий человеческой деятельности служат основанием новой 
цивилизации. Предстоит утверждение нового гуманизма как основы 
нравственного самосохранения, необходимого условия достижения безопасного 
будущего, нового мировоззрения, связанного с возвращением способности 
осознавать реальные смыслы человеческого бытия, как новой целостности, 
способной к жизни в едином комплексе мироздания. Такое переосмысление, в 
свою очередь, является первым шагом на пути к новому типу цивилизационного 
развития, третьему по отношению к традиционалистскому и техногенному.  
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ОТЛОЖЕННАЯ МУНИЦИПАЛЬНАЯ РЕФОРМА 
В РОССИЙСКОЙ ФДЕРАЦИИ 

 
Современная Россия, после принятия 12 декабря 1993г. действующей 

Конституции страны, прошла через несколько муниципальных реформ, каждая 
из которых внесла свой вклад в развитие местного самоуправления (МСУ). В 
период с декабря 1993  по июнь 1994 гг. состоялась так называемая 
президентская реформа, проводимая исполнительной властью регионов на 
основе Указов Президента РФ. Её итогом стало формирование системы местного 
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самоуправления на переходный двухлетний период на базе новых 
конституционных норм [1].  

Следующая реформа осуществлялась уже на основе федерального закона 
о МСУ, принятого в 1995 году [2]. Согласно его положениям, субъекты РФ 
получили возможность самостоятельно определять территориальную 
организацию местного самоуправления, а муниципальная элита – выбирать 
конкретный вариант формирования системы органов МСУ. В результате этой 
реформы в регионах возникли разные территориальные модели организации 
МСУ: на уровне поселений, двухуровневая (район - поселения), на уровне 
городов и районов [3]. В муниципальных образованиях особое распространение 
получила система власти с доминирующей ролью главы местного 
самоуправления, концентрирующего значительные полномочия в своих руках, 
используя механизм совмещения должностей [3].  

 Реформирование системы МСУ в 2003 – 2008 гг. проводилось в 
соответствии с положениями базового закона о местном самоуправлении ФЗ -
№131 от 06.10.2003 г. [4]. Он предусматривал создание единой и универсальной 
системы местного самоуправления на всей территории страны [5]. В нем 
федеральный центр детально определил основные параметры организации МСУ, 
ограничив тем самым возможности региональных властей в этой сфере. Во всех 
субъектах РФ была введена единая система территориальной организации МСУ, 
предусматривающая создание муниципальных образований в городах, 
административных районах, городских и сельских поселениях, а также во 
внутригородских территориях городов федерального значения. За каждым из 
этих типов муниципальных образований закреплялся собственный перечень 
вопросов местного значения. В муниципальных районах сформировалась 
двухуровневая система местного самоуправления. Для ограничения власти глав 
муниципалитетов были предусмотрены ограничения на совмещение 
занимаемого ими поста с другими ключевыми должностями в системе органов 
МСУ, чего не было ранее. Основной задачей реформы ставилось максимальное 
приближение МСУ к населению. 

В последующие годы, с усилением центральной власти и ослаблением 
позиций региональных элит в политическом процессе, началось расширение 
прав субъектов РФ в области МСУ. В 2014 – 2015 гг. они получили право 
законодательно определять систему формирования органов МСУ на своей 
территории и участвовать в процедуре замещения должности глав МСУ в 
городских округах и муниципальных районах. В последнем случае руководитель 
региона в рамках конкурсной модели избрания главы МСУ назначает половину 
состава комиссии для отбора кандидатов, контролируя тем самым замещения 
этой ключевой должности в муниципальных образованиях [6]. 

Предпосылками для проведения очередной модернизации системы МСУ 
явились новые положения Конституции РФ, внесенные в 2020 году. Прежде 
всего это конституционная норма о единой системе публичной власти, которая 
содержится статье 132. В неё включены органы государственной власти и 
местного самоуправления. Предусмотрено их тесное взаимодействие для 
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эффективного решения задач в интересах населения конкретных территорий. 
Государственная власть наделялась правом участвовать в формировании органов 
МСУ, назначать и освобождать с занимаемых постов должностных лиц 
муниципальных образований МСУ [7]. 

Данные нововведения потребовали внести изменения в систему 
организации публичной власти на региональном и местном уровнях. В декабре 
2021г. был принят федеральный закон, который с учетом новых положений 
Конституции России определил параметры организации органов 
государственной власти в субъектах РФ и механизм взаимодействия с органами 
местного самоуправления, в т. ч. участия в их формировании [8]. 

Следующим шагом в развитии этого процесса стала подготовка нового 
федерального закона о МСУ, проект которого в январе 2022 г. прошел первое 
чтение в Государственной Думе РФ. После принятия он должен стать правовой 
основой для проведения очередной муниципальной реформы [9]. 

Законопроект предлагает внести ряд существенных изменений в 
действующую систему местного самоуправления. В частности, предусмотрен 
переход от двухуровневой (муниципальный район - поселение) к одноуровневой 
(муниципальные и городские округа) модели территориальной организации 
МСУ. Вводится новый вариант замещения должности главы муниципального 
образования, обеспечивающий прямое участие исполнительной 
государственной власти регионов в этой процедуре. Он предусматривает, что 
кандидатов для избрания на эту должность в представительный орган 
муниципального образования вносит глава субъекта РФ напрямую, минуя 
конкурсный отбор. Кроме этого глав МСУ планируется наделить двойным 
статусом. Они будут являться лицами, которые одновременно замещают 
государственную (субъекта РФ) и муниципальную должности [9]. 

Основные эффекты в системе МСУ, которые могут быть достигнуты при 
реализации предлагаемых мер, очевидны и для практиков, и для исследователей, 
изучающих местное самоуправление. В числе ожидаемых позитивных 
результатов можно отметить: упрощение механизма взаимодействия 
государственной власти и органов МСУ за счет упразднения муниципальных 
образований в поселениях; укрепление финансовой базы муниципалитетов и 
уменьшение дотационности их бюджетов, повышение кадрового потенциала 
органов муниципальной власти. В экономическом плане отказ от 
муниципальных образований на уровне поселений изменит пространственную 
структуру экономики субъектов РФ и упростит процесс управления ею [10]. 

Очевидными минусами такого плана реформирования МСУ, на наш 
взгляд, станет сокращение возможностей населения для реализации своего права 
на непосредственное участие в осуществлении МСУ, прежде всего из- за 
введения косвенных выборов глав МСУ и ликвидации органов МСУ в сельских 
поселениях, а также централизация муниципальной власти. В случае 
упразднения муниципалитетов в 1 203 городских и 14 580 сельских поселениях 
общее число 18 402 муниципальных образования сократится на 86,7 процента 
[11]. Тем самым будет нивелирован важный результат последней реформы – 
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максимальное приближение муниципальной власти к населению с помощью 
органов МСУ поселений. 

В целом грядущая муниципальная реформа, если она будет проводиться в 
рамках положений, которые содержатся в нынешнем проекте федерального 
закона об организации МСУ, обеспечит интеграцию муниципальной и 
государственной власти в рамках единой системы публичной власти, усилит 
систему муниципального управления, но снизит масштабы непосредственного 
участия населения в осуществлении местного самоуправления.  
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 НА КОЛЛОКВИУМЕ 
 

Обучение в вузе требует использования всех возможных средств на 
системной и комплексной основе, поскольку именно этот принцип лежит в 
основе всех жизненных явлений. Современная цивилизация довела до 
совершенства орудия труда и обмена информацией. Кроме того, 
дифференциация и интеграция наук требует от каждого обучающего учета 
знаний и умений студента по всем пререквизитным предметам, по которым он 
прошел обучение. Важна также его социальная среда, характеристика 
свободного времени и быта, деятельность общественных вузовских организаций, 
профессиональная подготовка преподавательского состава и общая идеология 
вуза. Коллоквиумы, так же, как индивидуальная работа, являются условием 
самостоятельного усвоения знаний на основе изучения общего учебного курса. 
Технологии, которые при этом применяются, непосредственно связаны с ИКТ. 
Это электронные доски, проекторы, возможность использования общего 
беспроводного Интернета. Расширяются возможности презентации, совместной 
подготовки проекта семинарского задания по теме, небольшими группами по 2-
3 человека. Практика показывает, что еще не все преподаватели творчески 
подходят к возможностям цифровых технологий, о чем свидетельствуют данные 
опроса среди младших курсов студентов Бакинского Государственного 
Университета. Требуется разнообразие в подборе тем для индивидуальной 
работы, ужесточение контроля над плагиатом, учет знаний и навыков, 
полученных на предыдущих занятиях. Удачным решением кажется составление 
практикумов для семинарских занятий с использованием возможностей 
Blackboard и Teams, для организации взаимного контроля и здоровой 
конкуренции. Необходимо разнообразие методов опроса на коллоквиумах. 

Как известно, самостоятельная работа является одной из важных 
образовательных форм подготовки специалистов в высшей школе. В связи с этим 
проведенное исследование является важным и актуальным. На факультете 
социальных наук и психологии (Бакинский Государственный Университет) был 



40 
 

проведен анонимный опрос с целью узнать мнение студентов об 
индивидуальной работе. Каждая анкета состояла из 5 закрытых и 3 открытых 
вопросов. Целью проведения опроса было выяснить, насколько студенты 
заинтересованы в самостоятельной работе, какой вклад может внести в их 
подготовку индивидуальная работа и какие пререквизитные предметы являются 
наиболее интересными для индивидуальной работы. По каждой специальности 
и курсу были получены разные результаты. Мы представляем каждый из 
результатов в процентах. 

 
Таблица1. I-III курсы 

 I курс II курс III курс 
вопрос Девушки, 

в % 
Юноши, 
в % 

Девушки, 
в % 

Юноши, 
в % 

Девушки, 
в % 

Юноши, в 
% 

Fərdi işin əhəmiyyəti haqqında 
индивидуальная работа 
ненужна 

24.9 25 38.3 74.1 29.5 54.8 

У преподавателей нет 
единого критерия 

46.4 45.4 27.5 13 24.2 22.6 

это возможность 
увеличить балл 

15 6.8 20.1 6.4 26.5 16.1 

Если нормально 
проводится, то полезно 

  5.8 3.2 1.5 6.5 

Я делаю это с 
энтузиазмом 

9.3 11.4 8.3 3.3 18.3 - 

 иногда это не связано с 
темами, которые мы 
проходим 

4.4 11.4     

 Нет связи с практикой, 
с реальной жизнью 

      

Что влияет на интерес к предметам и индивидуальной работе 
Личность 
преподавателя 

24.9 27.7 27.6 22.7 18.3 14.7 

Качество проводимых 
занятий 

46.6 43.3 48.2 50 46 53 

Содержание и 
направленность темы 

24.3 32.7 18.4 27.3 29.5 32.3 

Что нужно для улучшения подготовки и сдачи индивидуальной работы?     5.6 - 
Тем должно быть 1-2, а 
оценивание должно 
проводиться по 10-
бальной оценке 

49.7 63.6 50 50 47.8 65.5 

Связь темы с будущей 
практикой и 
исследованиями 

46 29.5 44 33.3 36.9 27.6 

Другое  4.3 6.9 6 16.7 2.3 6.9 
Как следует принимать индивидуальные работы? 

письменно 17.4 9 7.7 12.5 3 3.7 
устно 35 27 8.7 4.1 14.3 11.1 
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С презентацией 10.9 27 18.4 12.5 12.2 14.8 
Практически, с 
проверкой навыков 

6 9 47.8 13.5 8.5 7.4 

Не имеет значения 18.1 9 4.8 38.4 18.1 15 
Какова польза от индивидуальных работ?     43.9 48 

Высокий балл 51.4 17 29 20 15 11.1 
Высокие знания 30.3 41.5 14.6 70.8 36 25.9 
Никакая  18.3 41.5 54.4 9.2 49 63 
 
Студенты 1-го курса специальностей социально-психологической службы 

по дисциплинам «Психология и педагогика», Английский язык, АЧФ, МСС, 
предметы «Психология», студенты 2-го курса ТСПХ, МСС, «Философия», 
предметы «Общая психология», студенты 3 курса «Социальная психология», 
«Генетика», Зоопсихология. Считают интересными отдельные работы по 
предметам общей психологии. 

Студенты 1-го курса специальности «Социология» отметили, что наиболее 
интересные индивидуальные занятия проводились по социологии, немецкому, 
английскому языку, истории, культурологии. Студенты 2-го курса сказали, что 
это «Социология, история, маркетинг, ИКТ», а студенты 3-го курса сказали, что 
это «Маркетинг и социология». 

Студенты 1-го курса специальности «Социальная работа» отметили, что 
наиболее интересными индивидуальными занятиями были предметы «Введение 
в социальную работу», «Теория и практика социальной работы», «MSS» и 
«Английский язык». Студенты 2-го курса отметили, что предметы 
специальности и МСС интересны, а студенты 3-го курса отметили, что предметы 
специальности МСС, английский язык, психология интересны. 

В результате опроса выяснилось, что мнение юношей и девушек не совсем 
одинаково, а подход к индивидуальной работе различен для каждой 
специальности и курса. Хотя есть немало тех, кто заинтересован в частной 
работе, большинство студентов рассматривают частную работу как средство 
оценки. Другая проблема – отсутствие единого подхода со стороны учителей. 
Это правда, что у каждого учителя свой метод, но выполнение разных видов 
индивидуальной работы по каждому предмету создает трудности для учащихся. 
Как отмечают многие студенты, практика в сфере образования составляет 
меньшинство.  

Было бы целесообразно, чтобы отдельные случаи были связаны с 
практикой. Еще одно предложение – оценивать 1 предмет по 10-балльной 
системе, а не оценивать каждую из 10 тем индивидуальной работы по 1 баллу. В 
этом случае у студентов будет возможность дополнительно изучить выбранную 
тему индивидуальной работы, провести исследование и подготовить 
презентацию. Это изменение более успешно происходит по профильным 
предметам. Они лучше усвоят теоретические знания и приобретут опыт в этом 
направлении. Также у студентов будет возможность свободно выбирать тему. 
Итак, студент будет усердно работать над темой, которая его интересует и 
заставляет думать. 
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В результате опроса установлено, что личность учителя, 
заинтересованность предметов и объяснение урока напрямую влияют на 
увлеченность индивидуальной работой. И в зависимости от специальности эти 
предметы разные. По мере увеличения учебного года интерес к индивидуальной 
работе также снижается, показатель постепенно снижается. Цель проведения 
индивидуальной работы – развить у учащихся исследовательскую способность, 
помочь им получить дополнительную информацию, повысить их увлеченность 
предметом. Однако из-за отсутствия конкретики эти цели не могут быть 
полностью достигнуты. 

Следующее интересное предложение – выполнение индивидуальной 
работы только по специальности. Учитывая систему образования, неправильно 
освобождать неспециалистов от индивидуальной работы. Однако масштабные 
исследования, о которых мы упоминали ранее, могут быть применимы и к 
специализированным предметам. Мы думаем, что это нововведение способно 
пробудить интерес студентов. 

Результаты показывают, что осуществляется индивидуальная работа, не 
связанная с предметом, что, в свою очередь, приводит к потере интереса. 
Предложенное нововведение способно предотвратить такую ситуацию. Исходя 
из показателей, можно сказать, что большинство студентов получили 
дополнительные знания в результате индивидуальной работы. Это 
положительный момент, и его необходимо увеличивать. Один неточный момент 
связан с формой индивидуальных рабочих мест. Письменный, устный, 
презентационный – самые распространенные ответы. Хотя по специальностям и 
курсам разные показатели, в целом цифры близки друг к другу. 
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ЦИФРОВЫЕ ТЕХНОЛОГИИ И МУЗЫКАЛЬНОЕ ОБРАЗОВАНИЕ – 

ПРЕИМУЩЕСТВА И НЕДОСТАТКИ 
 

Kомпьютерные технологии являются одним из очень мощных 
образовательных ресурсов. Несколько лет назад было очень сложно и 
потребовалось много труда, чтобы найти какое-либо исследование по любому 
произведению литературы. Однако теперь такую информацию можно получить 
одним щелчком мыши. С помощью Интернета мы можем легко обмениваться 
идеями с людьми из любой страны. 

Как отмечает Е.Ю. Левина, цифровизация становится продолжением 
информатизации. Цифровизация многих педагогических процессов расширяет 
взаимодействие обучающихся и педагогов, появляется возможность 
консолидации информации и коммуникации с помощью мобильных технологий 
и глобальных информационных ресурсов [2].  

Сегодня мы можем использовать весь потенциал цифровых инструментов 
и в музыкальном образовании. Например, мы можем использовать больше 
возможностей интерактивного обучения, графики и аудио для творчества, что 
приведет к развитию музыкальных навыков, которые мы можем применять в 
нашей академической практике каждый день. Поэтому одной из главных задач 
музыкознания сегодня является понимание функций музыки как искусства и 
письменной речи на новом уровне, а также влияние информационных 
технологий на формирование творческой личности. 

Информационные и цифровые технологии также проникли в содержание 
музыкального образования. Очевидно, что технологии, прежде всего, являются 
элементом, способствующим созданию продуктивных связей между теорией 
музыки и музыкальной практикой; во-вторых, они являются компонентом, 
совместимым и органично взаимодействующим с традиционными методами 
обучения в музыкальном образовании. В-третьих, эти технологии не заменяют 
преподавателя, а способствуют повышению эффективности образовательного и 
творческого процесса, осуществляемого в образовательных учреждениях. 

Этот список использования технологий в различных областях изучения 
музыки можно расширить. Но в процессе создания или сочинения музыкального 
произведения можно использовать музыкальные и компьютерные технологии, в 
том числе: программы редактирования музыки, цифровые музыкальные 
инструменты – электронные пианино, синтезаторы, элементы компьютерной 
музыкальной студии – мультимедийные компьютеры, компьютерные 
программы и так далее.  

При этом музыкально-композиционная деятельность студентов становится 
более разносторонней и продуктивной. Все это делает музыку и компьютерные 
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технологии чрезвычайно ценным инструментом развития творческой 
самостоятельности учащихся. Результаты итоговой диагностики позволили 
сделать вывод, что уровень развития творческой самостоятельности студентов-
музыкантов музыкальных колледжей и вузов средствами музыкальных и 
компьютерных технологий повысился. 

Как отмечает Давид Маш, Вице-президент по информационным 
технологиям Музыкального колледжа Беркли, заявляет, что технологии создали 
новые возможности в области музыки и что мы, как преподаватели музыки, 
должны готовить студентов к взаимодействию и использованию этих 
инструментов [4]. 

Музыкальные и компьютерные технологии предъявляют к музыканту 
более универсальные требования по сравнению с использованием традиционных 
механических или электронных аналоговых инструментов. Если раньше 
музыкант мог выполнять одну из трех функций композитора, исполнителя или 
слушателя/звукорежиссера, то сегодня, опираясь на музыку и компьютерные 
технологии, каждый студент-музыкант способен объединить эти виды 
деятельности в последовательную триаду, что расширяет сознание человека. 
новичок-музыкант, позволяет ему увидеть новые горизонты. Музыкальные и 
компьютерные технологии позволяют преодолеть одностороннюю 
исполнительскую направленность традиционного образования, помогают 
активизировать музыкальное мышление, музыкальный интеллект и, самое 
главное, развитие творческой самостоятельности учащихся.  

Как отмечает Ивета Павлова в отличие от учителей, учащиеся 
воспитываются в цифровом мире, и учащиеся всех возрастов используют 
цифровые технологии во всех аспектах своей жизни. Вот почему применение 
цифровых технологий в обучении становится все более важным, поскольку 
использование цифровых технологий в образовательных целях стимулирует 
любопытство учащихся, повышает их вовлеченность и приводит к лучшему 
обучению и пониманию [3]. 

На уроках музыки можно применять разные цифровые технологии в 
зависимости от содержания и деятельности уроков музыки, то есть типов уроков 
музыки. Профессиональное музыкальное образование осуществляется в 
музыкальных школах, где изучаются многочисленные музыкальные предметы, 
организованные в виде инструментов обучения, такие как индивидуальное или 
групповое пение, сольное или хоровое пение, а также теоретические предметы 
по музыке. 

Цифровые технологии используются в обучении музыке для 
представления контента посредством презентаций, в качестве источника 
контента, доступного через Интернет, для интерактивных плакатов, викторин 
для повторения и проверки знаний, музыкальных компьютерных игр, цифровых 
пособий и учебников, для использования музыкальных программ и приложения. 
Павлова предлагает некоторые цифровые инструменты, которые, по ее мнению, 
способствуют ответственности, сотрудничеству и признательности и которые 
могут использоваться учителями и учениками. Она говорит, что Презентации на 
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уроках музыки можно использовать для всего учебного содержания, поскольку 
с их помощью можно презентовать видео- и аудиозаписи, ноты, фотографии 
музыкальных инструментов, оркестров, ансамблей, традиционных костюмов. 
Кроме того, Prezi и Padlet — это цифровые инструменты, которые мотивируют 
учащихся работать вместе и мыслить, как команда. 

Дистанционное обучение имеет такие преимущества, как экономия 
времени учащихся и повышение эффективности обучения. Например, не 
требуется времени, чтобы добраться до места посещения занятий, студенты 
могут свободно выбирать время для просмотра предварительно записанного 
учебного материала и, таким образом, более свободно организовывать свое 
время. С другой стороны, процесс обучения ученика может быть более 
индивидуальным, то есть ученики могут при необходимости повторять части 
уроков или пропускать какой-то контент. 

К недостаткам дистанционного обучения относятся отсутствие участия и 
недостаточная мотивация среди студентов, отсутствие своевременного общения 
между студентами и преподавателями, что приводит к отсутствию обмена 
идеями, разное качество интернета и разные конструкции обучающих платформ, 
которые также ограничивают эффективность дистанционного обучения. Также 
зависимость от цифровых инструментов, которая привела к малоподвижному 
образу жизни и ухудшению здоровья [1]. 

Студенты-музыканты считаются достаточно компетентными в доступе к 
информации, общении, создании контента, безопасном использовании и 
решении проблем с использованием цифровых технологий. Однако фактом 
является то, что они в основном развивали свою цифровую компетентность в 
результате самостоятельной работы и лишь в меньшей степени во время учебы. 

Цифровые технологии сыграли важную роль для каждого, и в настоящее 
время каждый имеет доступ к цифровому технологическому устройству с 
доступом в интернет. Сегодня цифровые технологии являются не только частью 
нашей жизни, но и частью нашего опыта. Kогда последствия цифровизации в 
сфере культуры и искусства стали проявляться интенсивно, музыка стала 
продуктом, производимым и потребляемым в цифровом формате. В то время как 
технологии, используемые в исполнении музыки и практике прослушивания 
музыки, адаптируются друг к другу в постоянном развитии и изменении, процесс 
изменений прогрессирует, всегда оставляя все больше позади. 
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ВЛИЯНИЕ ЦИФРОВЫХ ТЕХНОЛОГИЙ НА ПОВЕДЕНИЕ ЛЮДЕЙ 

 
Цифровая революция изменила и продолжает менять не только наш мир, 

но и нашу жизнь. Из-за пандемии коронавируса основные аспекты нашей жизни 
переместились в онлайн, а социальное дистанцирование сделало необходимым 
виртуальное единение. Как использование цифровых технологий может 
повлиять на человеческое поведение, как отрицательно, так и положительно? 
По-видимому, способность человеческого мозга адаптироваться к любым 
изменениям играет ключевую роль в генерации структурных или 
функциональных изменений, вызванных использованием цифровых устройств. 

Цифровые технологии, связанные с технологическими разработками, 
оказывающими влияние на модернизацию, оказывают наиболее быстрорастущее 
и прямое влияние на уровень цивилизации. Если глобализацию определить, как 
развитие человеческой культуры, то глобализация информации и коммуникаций 
оказывает реальное влияние на развитие коммуникационных технологий [3] 

Сегодняшний мир полностью основан на технологиях, которые помогают 
сократить разрыв между разными странами в эпоху глобализации. Технологии 
оказывают как положительное, так и отрицательное влияние на человека и его 
поведение. Например, методы визуализации мозга показывают конкретные 
морфологические изменения в раннем детстве и подростковом возрасте, 
связанные с интенсивным использованием цифровых медиа. 

Давайте подумаем о том, как Интернет изменил наше социальное 
поведение. Сегодня мы больше общаемся посредством телефонных звонков и 
электронной почты, которые заменили традиционный способ личных встреч. Мы 
не можем игнорировать тот факт, что развитие технологий повлияло на 
социальные связи, которые разделяют мы, люди. Время, проведенное с друзьями 
и семьей, стало воспоминаниями. В каком-то смысле мы попали в цифровую 
пещеру, из которой нам нужно выбраться и начать жить в здоровой окружающей 
среде. 

Исследование Генри Х. Уилмера [2] показало, что «хотя смартфоны и 
связанные с ними мобильные технологии признаны гибкими и мощными 
инструментами, которые при разумном использовании могут улучшить 
человеческое познание, также растет понимание того, что привычное 
использование этих устройств может иметь негативное и длительное влияние на 
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способность пользователей думать, запоминать, обращать внимание и 
регулировать эмоции». 

Положительная сторона использования технологий заключается в том, что 
у них под рукой огромный массив информации. Это может быть невероятно 
полезно для образования и обучения, а также для изучения новых тем и идей. С 
другой стороны, может помочь сделать общение проще и доступнее для всех. 
Это может быть особенно важно для детей, которые испытывают трудности с 
социальными навыками, поскольку может предоставить им платформу для 
построения отношений и практики своих коммуникативных навыков. 

С другой стороны, положительными сторонами использования техники 
могут быть игры для детей. Игры требуют использования логики, памяти, 
навыков решения проблем и критического мышления, визуализации и открытий.  
Их использование требует от игроков манипулирования объектами с помощью 
электронных инструментов и развития понимания игры как сложной системы. 
Игра – эффективная стратегия обучения как в школе, так и за ее пределами. Игра 
с играми и игрушками является важной частью развития ребенка, 
способствующей приобретению различных навыков на всю жизнь, таких как 
социальные и когнитивные навыки. 

Но есть еще один противоположный факт о том, как технологии негативно 
влияют на нашу жизнь. Например, каждый день мы слышим ложные новости в 
той или иной форме. Платформы социальных сетей стали для этих людей 
горячей точкой для распространения ложных новостей. Это влияет на общество 
в целом. Люди склонны больше верить такой дезинформации, чем следовать 
печатной информации, содержащей проверенную и проверенную информацию. 
Содержание печатной газеты формирует мнение общества. Иногда это приводит 
к изменению того, как мы ведем себя с другими и как мы их осуждаем. Людям 
необходимо найти правильный источник информации. 

Продолжая говорить про их недостатки, стоит обратиться к точке зрения 
такого автора, как А.Ю. Долгова, который проанализировал множество 
зарубежных исследований касательно использования цифровых устройств в 
период пандемии Covid-19 и сделал некоторые выводы. Несмотря на то, что 
цифровые технологии были изначально направлены на повышение качества 
жизни людей, их обратная сторона слабо контролируется по масштабам 
использования, что может привести к слежке и манипулированию 
персональными данными, как со стороны крупных корпораций, так и 
государства в целом [1]. 

С другой стороны, воздействие наиболее значимо для маленьких детей и 
подростков, когда изменения в мозге были зафиксированы с помощью 
технологии визуализации мозга. Хотя нет конкретных доказательств того, что 
чрезмерное времяпровождение в интернете является негативным, 
общепризнано, что использование цифровых технологий следует понимать так, 
чтобы качество времени, проведенного в интернете, было целенаправленным, 
мотивационным, целенаправленным и находилось на фоне сильной социальной 
поддержки. При разумном использовании цифровые технологии поддерживают 
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здоровое чувство благополучия, которое приносит пользу отношениям дома и на 
работе. 

Кроме того, в виртуальном общении мы не можем по-настоящему 
выразить свои чувства и эмоции, как мы делаем это в реальном разговоре, есть 
некоторые значки, которые передают наши чувства в виде знаков, но эти 
искусственные значки равны нулю по сравнению с реальными выражениями 
лица и эмоциями. Люди, которые общались при отсутствии мобильных 
устройств, сообщали о более высоком уровне эмпатии, в то время как те, кто 
разговаривал при наличии мобильного устройства, сообщали о более низком 
уровне эмпатии. 

Мы видим не только позитивное, но и негативное влияние цифровых 
процессов на общество в целом и на человека в частности, а также проблемы 
влияния сетевых коммуникаций, виртуального пространства, цифровизации 
образования, формирования цифровой культуры на личность. Утверждается, что 
в формирующемся цифровом обществе феномен знания в традиционном 
понимании обесценивается, ценен и значим в практическом плане. Влияние 
цифровой культуры на формирование и развитие личности носит не только 
техногенный, но и гуманитарный характер, в рамках которого развивается 
цифровая культура, будет меняться не только мир вокруг человека, но и сам 
человек. Одной из главных проблем цифровой культуры является отсутствие 
этической рефлексии как по отношению к прошлому, так и к настоящему и 
будущему.		
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СОЦИОКУЛЬТУРНЫЙ ДИСКУРС ТРАНСФОРМАЦИОННЫХ 
ПРОЦЕССОВ В CОВРЕМЕННОМ ОБЩЕСТВЕ 

 
Белорусское общество находится сегодня на таком этапе своего развития, 

когда для сохранения суверенитета и обеспечения национальной безопасности 
необходимо глубокое изучение социальной реальности. Одна из важнейших 
задач современной науки в целом и белорусской социологии в частности – 
определение причин, детерминирующих те или иные позитивные и негативные 
процессы и явления в жизни людей, способов минимизации рисков, поддержка 
заслуживающих внимания инноваций, формирование эффективных институтов 
власти и гражданского общества, моделей рыночной экономики и правового 
государства. В центре этого анализа находится научное обеспечение укрепления 
белорусской государственности. Наличие полной, своевременной и достоверной 
информации о процессах, происходящих в различных отраслях и сферах 
жизнедеятельности страны, в жизни каждого ее гражданина, – важное условие 
организации эффективного развития белорусского государства, улучшения 
качества жизни населения. 

Осуществление и реализация Программы социально-экономического 
развития Республики Беларусь носит системный характер и затрагивает прежде 
всего социально-экономическую, социально-политическую и социокультурную 
сферы жизнедеятельности общества. Если экономическая и политическая сферы 
общественной жизни поддаются целенаправленному управленческому 
воздействию и законодательному регулированию, то социокультурная 
трансформация в значительной степени носит самоорганизующийся характер. В 
силу этой особенности социокультурная сфера является относительно более 
устойчивой и автономной. Как следствие, культура выступает условием или 
фоном, на котором протекают социально-политические и социально-
экономические изменения; она может им способствовать, интегрируя уже 
имеющиеся схемы деятельности с программами развития страны, или, напротив, 
сдерживать и тормозить, приводя либо к неуправляемому развитию, либо делая 
это развитие неустойчивым. 

В связи с этим особую актуальность приобретают социокультурные 
процессы, которые носят в настоящее время сложный системный характер и 
включают: целеполагание – выбор смысложизненных ориентиров; их 
достижение посредством накопления и использования различных видов 
социально значимых ресурсов (социальных капиталов); процессы социальной 
идентификации, характеризующие интенсивность социальных отношений, в 
которые включен индивид, и придающие разрозненным индивидуальным 
действиям системный характер [5]. 
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Начиная с 80-х годов XX века происходит стремительное и тотальное 
вхождение термина «трансформация социальная» в понятийный аппарат 
общественных наук в целом и социологии в частности. Трансформация 
социальная используется как самостоятельное, ключевое понятие в 
исследовании современных обществ и относится почти ко всем аспектам 
социальной проблематики – от глобальной трансформации мировых сообществ 
до трансформации социальных групп, в том числе элит. Причина вхождения 
трансформации социальной в понятийный аппарат общественных наук 
заключается в том, что происходящие изменения в современных обществах не 
имели аналогов, поэтому необходимы были новые понятия, адекватно 
отражающие новые изменения [6]. 

В рамках данной работы социальная трансформация рассматривается на 
основе концепции П. Бергера и Т. Лукмана. Согласно этой теории, общество 
создается людьми. Центральным механизмом является социальное 
взаимодействие, которое представляет собой результат опредмеченной 
человеческой деятельности. Иными словами, социум – это некий запас 
социального знания, его результирующая, формирующаяся в ходе деятельности 
индивидов и выражающаяся в накапливании информации об окружающем мире 
и ее передаче от поколения к поколению [3]. 

Концепция социокультурного дискурса трансформационных процессов в 
современном обществе в настоящей работе на следующих методологических 
основаниях: 

- культурсоциологический подход. В основе настоящего исследования 
лежат теоретические положения, разрабатываемые сегодня в рамках 
культурсоциологического направления, основателем которого признан  
Дж. Александер. На фоне целого ряда подходов, разворачивающих 
социологическое рассуждение «о культуре», этот исследовательский проект 
выделяется тем, что рассматривает культуру не как один из объектов 
социологического анализа, а как наиболее важную характеристику социального, 
определяющую базовый модус социологического рассуждения. Иными словами, 
культура, указывая на определенное видение социальной реальности, предстает 
в качестве организующего принципа, формирующего теоретическую оптику 
социологического исследования, а подход в целом обретает статус общей 
социологической теории, в противоположность концепциям, которые более 
корректно рассматривать как версии социологической субдисциплины 
«социология культуры» [2]; 

- социоанализ П. Бурдьё. Для нашего анализа важными являются два 
основных тезиса социоанализа П. Бурдьё: 

а) социальная реальность рассматривается как многомерное пространство, 
включающее различные поля (политическое, экономическое, социальное, 
культурное и т. д.), – социальная топология пространства; 

б) различие между эмпирическим индивидом (наблюдаемым в обыденном 
опыте) и эпистемическим индивидом (сконструированным исследователем в 
целях анализа) [4]; 
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- типологический подход к культуре (В.Л. Абушенко). Среди выделенных 
автором десяти перспектив концептуализации феномена «культура» фокус 
нашего внимания сосредоточен на аксиологическом и деятельностном 
понимании феномена «современная культура» [1]. Суть нашей 
концептуализации заключается в следующем: в основании различного рода 
культурных выборов индивидов и групп лежат ценностные приоритеты. Однако 
они существуют не сами по себе, а в связке с деятельностным компонентом в том 
смысле, что реализуются в реальной практической деятельности людей и 
закрепляются в повторяющихся моделях поведения. Не претендуя на 
универсальность, данный подход является одной из возможных 
концептуализаций культуры; 

- концепция социального конструирования реальности (П. Бергер и 
Т. Лукман), согласно которой: 

а) процесс социальной трансформации состоит из трех стадий: типизация 
деятельности членов социальной группы, объективация и легитимация; 

б) социальная трансформация формируется, реализуется и проявляется в 
повседневном рутинном поведении индивидов и социальных групп. 

В рамках представленных методологических оснований изучение 
социокультурных трансформаций в современной действительности возможно по 
крайней мере на двух уровнях: символическом, где «легитимизированные» идеи, 
ценности, представления «хранятся» и существуют в «закодированном» виде, и 
поведенческом, где ценности и нормы в процессе социализации усваиваются, 
принимаются и реализуются в реальных поведенческих моделях [6].  

На символическом уровне социокультурная реальность представлена как 
сжатая информация, которая определяет специфический вид и цивилизации, и 
культуры конкретного общества. С одной стороны, существуют 
общецивилизационные нормы, ценности, правила, с другой – национально-
культурные. Однако и те, и другие существуют в «символическом» виде и 
проявляются (воспроизводятся) в «социальности» только через переживания, 
оценки, поступки конкретных социальных групп белорусского общества. 
«Символические» ценности, идеи, представления могут существовать в виде 
«архива» символического универсума (по терминологии П. Бергера и  
Т. Лукмана). Только в социальности посредством реальных действий 
конкретных социальных групп происходит процесс «раскодирования», и 
цивилизационно-культурные ценности проявляются на поведенческом уровне в 
конкретных жизненных стратегиях поведения. В данной работе осуществляется 
анализ поведенческих моделей в различных полях (по терминологии П. Бурдьё): 
экономическом, социально-политическом и культурном. При этом каждое поле 
является в той или иной степени социокультурным, поскольку оно 
(социокультурное поле) обладает наибольшей силой взаимодействия [6]. 

Итак, каждое поле имеет свои приоритетные виды и формы капиталов, 
реальное обладание которыми дает преимущество в данном конкретном поле. 
Однако все они имеют аксиологически-деятельностную обусловленность, 
которая характеризуется выбором определенной стратегии поведения, связанной 
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культурной программой поля в процессе социального взаимодействия, 
имеющего текстуальный характер. Каждое поле (экономическое, политическое 
и т. д.) является в той или иной степени аксиологически-деятельностным. 

Таким образом, изучение социокультурных трансформаций возможно 
осуществить через поведенческие модели социальных групп в разных полях. 
Именно эти модели поведения и являются показателями того, в каких формах 
происходит воспроизводство ценностей, идеалов и норм конкретного общества 
в реальной повседневной деятельности, с одной стороны, и какие возможные 
перспективы «легитимизации» этих практик в «символическое» пространство 
(обратный процесс) возможны в будущем и как это отразится на следующих 
поколениях – с другой [6]. 
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ДОВЕРИЕ СТУДЕНТОВ К ПРАВООХРАНИТЕЛЬНЫМ ОРГАНАМ 

 
Деятельность сотрудников правоохранительных органов неразрывно 

связана с общественностью, с работой с населением и их ожиданиями [3]. 
Важную часть населения составляет молодёжь, представителями которой остро 
реагируют на соцсети [5]. В данной работе будут рассмотрены аспекты 
формирования уровня доверия студентов к деятельности правоохранительных 
органов, чему уделено немало внимания отечественных исследователей [6]. 

Существует два аспекта влияющих на уровень доверия граждан к 
правоохранительным органам, такие как – добросовестность сотрудников 
полиции (или иначе качество их взаимодействия с гражданами) и качество их 
правоохранительной работы в отношении граждан [8]. Данные аспекты важны в 
формировании доверительном отношении населения к сотрудникам силовых 
органов [7]. 

При выявлении оценки различных сторон работы полиции, что около 40% 
молодёжи оценили работу полиции преимущественно положительно, в то время, 
как старшее поколение оценивает работу органов внутренних дел как «скорее 
положительную» (примерно 50 % респондентов) [1]. 

Отношение к правоохранительным структурам у граждан различного 
возраста в значительной части складывается из информации, получаемой от 
средств массовой информации. Отношение к правоохранительным органам 
складывается по информации связанной с их деятельностью через СМИ [2]. 
Помимо деятельности СМИ важно здраво оценивать сам источник и 
информации. 

В доверии студентов к правоохранительным органам важную роль играет 
источник информации о деятельности сотрудников органов внутренних дел, 
именно источники информации закладывают имидж органов правопорядка [4]. 

Для определения аспектов доверия к правоохранительным органам был 
проведён пилотный опрос. Анкета состояла из 22 вопросов. Количество 
опрошенных составило 206 человек. 

27,7 % респондентов сталкиваются с правоохранительными органами 
несколько раз в год, равное число респондентов ответило, что сталкиваются с 
сотрудника правоохранительных органов несколько раз в месяц (24,3 %), пару 
раз в несколько лет (24,3 %). Также важно отметить, что 14,1 % респондентов не 
сталкивались с правоохранительными органами. 

Важно определить, какие достоинства выделяют респонденты у 
сотрудников правоохранительных органов (таблица 1). 
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Таблица 1. Достоинства сотрудников правоохранительных органов 
Ответ Процент респондентов 

Быстрое реагирование на запросы граждан 67,5 

Следование закону 30,6 

Честность и неподкупность 19,4 

Высокий уровень профессионализма 18 

Затрудняюсь ответить 8,2 

 
Из полученных данных, можно отметить, что, по мнению респондентов, 

правоохранительные органы быстро реагируют на запросы граждан и следуют 
закону, но при этом уровень их профессионализма, честность и неподкупность 
вызывает у граждан вопросы и возможное недоверие. 

Важно определить причины недоверия студентов к правоохранительным 
органам (таблица 2). 

 
Таблица 2. Причины недоверия студентов к правоохранительным 

органам 
Ответ Процент респондентов 

Отвлечение граждан от личных/рабочих дел 62,1 

Несправедливое отношение к гражданам 52,9 

Коррупционные действия 51 

Грубость со стороны сотрудников правоохранительных органов 49,5 

Использование чрезмерных процессуальных действий для 
давления на граждан 33,5 

 
Мы понимаем, что так или иначе студенты сталкивались или знакомы с 

вышеперечисленными недостатками правоохранительных органов и факт их 
наличия может влиять на уровень доверия. 

Для разработки рекомендаций и путей решения для формирования 
высокого уровня имиджа сотрудников правоохранительных органов, важно 
понять какие факторы могут поднять имидж правоохранительных органов 
(таблица 3). 
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Таблица 3. Факторы, формирующие имидж правоохранительных 
органов 

Ответ Процент 
респондентов 

Формирование нового образа сотрудника правоохранительных органов 68,4 

Повышение культурного уровня сотрудников правоохранительных 
органов 66,5 

Принятие участия в общественной жизни граждан 54,4 

Освещение деятельности правоохранительных органов в СМИ 48,5 

Проведение для сотрудников психологических тестов для определения 
лучших кандидатов для работ непосредственно с гражданами 35,9 

Изменение формы одежды сотрудников внутренних дел 19,9 

 
Данные предложения возможно положительно повлияют на уровень 

доверия граждан к правоохранительным органам (таблица 4). 
 
Таблица 4. Предложения, формирующие доверие граждан к 

правоохранительным органам 
Ответ Процент 

респондентов 

Поощрять граждан, оказавших помощь полиции в выполнении иных 
возложенных на нее обязанностей 75,7 

Объявлять о назначении вознаграждения за помощь в раскрытии 
преступлений и задержании лиц, их совершивших, и выплачивать его 
гражданам 

52,4 

Привлекать граждан с их согласия к внештатному сотрудничеству 35,9 

Устанавливать негласное сотрудничество с гражданами, изъявившими 
желание конфиденциально оказывать содействие полиции на 
безвозмездной или возмездной основе 

26,2 

Возможность осуществления просветительской работы с гражданами со 
стороны МВД о правах, обязанностях, изменениях кодексов, 
процессуальных моментов; Выезды в детские сады, школы, колледжи, 
университеты с интерактивными занятиями по повышению правовой 
культуры; привлечение сотрудников полиции к различным общественным 
мероприятиям не только в качестве хранителей правопорядка 

0,5 

Оперативно реагировать на происшествия, раскрывать преступлению, 
находить и возвращать гражданам украденное имущество 0,5 

 
По ответам можно наблюдать закономерность, которая заключается в 

поощрении граждан за ту или иную помощь правоохранительным органам. Этот 
факт, по мнению респондентов, способен повысить уровень доверия к 
правоохранительным органам. 
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Как показало исследование, 57,8 % респондентов так или иначе не считают 
действия правоохранительных органов справедливыми, что влияет на 
формирование негативного отношения студентов к правоохранительным 
органам. В большей степени на формирование отношения к сотрудникам 
правоохранительных органов респондентов повлияли социальные сети (32 %). 

Наименьшее доверие у студентов вызывают такие службы как: 
ГАИ/ГИБДД, Полиция, Министерство внутренних дел, Суд. Возможно, это 
связанно с тем, что данные службы выносят санкции по отношению к гражданам. 

Также 59 % опрошенных относится с осторожностью при проверке 
документов, в тоже время спокойно относятся к проверке документов лишь 15% 
респондентов. 55 % опрошенных граждан не поддержали бы инициативу своих 
знакомых в их желании служить в правоохранительных органах, что говорит нам 
о непрестижности данного рода деятельности среди студентов. 

Учитывая результаты проведённого исследования, в целях повышения 
уровня доверия у студентов к правоохранительным органам мы считаем, что 
необходимо: 

- умело популяризировать профессию сотрудника правоохранительных 
органов внутренних дел; 

- проведение образовательных занятий для граждан на знание их прав и 
обязанностей со стороны государства; 

- с помощью средств массовой информации, включающих в себя 
социальные сети, сформировать положительный образ сотрудника 
правоохранительных органов. 

 
Список использованных источников 

1. Глухова А.А., Иудин А.А., Шпилев Д.А. Отношение к полиции 
представителей разных социально-демографических групп населения (по 
материалам Нижегородского региона) // Регионология. 2018. №. 2 (103).  С. 384-
407. 

2. Григорьева Н.В., Маслова О.М. Доверие населения к деятельности 
правоохранительных органов как индикатор правовой культуры // Человек. 
Общество. Наука. 2020. №. 1. С. 45-51. 

3. Григорьева, Е. А. Осознанность и ожидания при выборе ВУЗа и 
профессии / Е. А. Григорьева, А.С. Стоянов // ГосРег: государственное 
регулирование общественных отношений. 2020. № 2(32). С. 256-267. 

4. Евсеева О. А., Андрющенко О. В. Имидж персонала 
правоохранительных органов в Интернет-пространстве // Парадигма. 2019. №. 3. 
С. 29-36. 

5. Земцовская, А.Д. Эффективность социальной рекламы в Интернете /  
А. Д. Земцовская, А.С. Стоянов // ГосРег: государственное регулирование 
общественных отношений. 2021. № 2(36).  С. 306-311. 



57 
 

6. Политические институты, процессы и технологии: теория и кейсы: 
Учебник / Ж. Ю. Данкова, В. О. Евсеев, О. Н. Забузов [и др.]. – Москва: Общество 
с ограниченной ответственностью «Издательство «КноРус». 2021.  564 с. 

7. Стоянов, А. С. Факторы негативного отношения к службе в армии 
(на примере призывников г.о. Химки) / А. С. Стоянов, В. Н. Филькова // 
Социология. 2020. № 2. С. 173-180. 

8. Тищенко А. В. Проблема доверия населения работникам полиции: 
значение, факторы, перспективы // Контекст и рефлексия: философия о мире и 
человеке. 2019. Т. 8. №. 5А. С. 167-173. 
 
УДК 340  
З.С. Байниязова (канд. юрид. наук, доцент) 
Саратовский национальный исследовательский государственный университет 
имени Н.Г. Чернышевского, 
Саратов, Россия 
 
ПРАВО В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ: СОЦИАЛЬНАЯ ЦЕННОСТЬ 

И ВЕКТОРЫ РАЗВИТИЯ 
 

В цифровую эпоху актуализируется вопрос о роли права и направлениях 
его дальнейшего развития.  Сегодня право становится необходимым фактором 
инновационного развития государства, от степени регулирующего воздействия 
которого зависит упорядочение общественных отношений. И в этих 
объективных условиях важным   является исследование вопроса о его 
социальной ценности.  

Анализ социальной ценности права при всем существующем 
многообразии теоретических взглядов не утрачивает своей актуальности, 
напротив, с потребностями времени обращенность к данному вопросу 
приобретает повышенный научный интерес. Вопрос о том, каким будет правовой 
уклад общества, приобретает особый смысл, в особенности в цифровую эпоху. В 
настоящее время большое внимание должно быть уделено рассмотрению роли 
права, основ его функционирования, учитывая обусловленность социальных 
процессов характером правового воздействия.   От того, в каких параметрах 
будет развиваться право, во многом зависит обеспечение целей развития 
общества и государства в современных условиях. В то же время — это 
обстоятельство влияет на характер правового воздействия на общественные 
отношения в условиях развития информационного общества.    

Актуализация вопроса о направлениях развития права обусловлена 
необходимостью обеспечения соответствия права потребностям времени. 

Осмысление права в цифровую эпоху затрагивает ряд основных вопросов, 
в частности, обеспечение устойчивого правового регулирования, 
взаимосогласованного механизма действия правотворчества и 
правоприменения, укрепление правового статуса личности. Обозначенные 
вопросы выражают собой основные направления дальнейшего развития права.  



58 
 

Анализируя роль права, следует подчеркнуть актуальность задачи 
улучшения правового регулирования. Оптимизация механизма правового 
воздействия на общественные отношения, в особенности в тех сферах, которых 
охвачены процессами цифровизации, становится одним из приоритетных 
направлений развития общества и государства. Как подчеркивается в 
литературе, «следует признать высокую значимость права в регулировании 
взаимоотношений между человеком, обществом, государством, упорядочении 
взаимодействий внутри общества» [1, с.121]. В свою очередь, вопросы 
повышения эффективности правового регулирования необходимо 
рассматривать в параметрах системного осмысления правотворчества и 
правоприменения. Посредством достижения сбалансированного действия 
правотворческого и правоприменительного механизмов обеспечивается 
становление условий для устойчивого правового регулирования, как 
необходимого фактора поступательного развития общества и государства.  

Одним из важных показателей социальной ценности права выступает 
степень оказания воздействия на правовой статус личности. В цифровую эпоху 
происходит трансформация правового воздействия, которая влияет на изменение 
правового статуса личности в правовой системе.   

Динамично развивающиеся общественные отношения в информационной 
сфере и связанное с этим изменение основ правового регулирования в области 
правового статуса личности выступают факторами, которые с объективной 
закономерностью вызывают потребность в анализе функционального аспекта 
правовой системы на уровне правотворчества и правоприменения. 
Правотворческий и правоприменительный механизмы в своем 
сбалансированном взаимодействии призваны обеспечивать устойчивую основу 
правового регулирования в целях укрепления основ правового статуса личности, 
следовательно, прав человека. В этом отношении социальная ценность прав 
человека, определяемая в целом правовым статусом личности, связана с 
параметрами развития правотворчества и правоприменения.  Их единство в 
рамках общей ориентированности на выражение ценности личности, ее прав и 
свобод, определяет возможность правовой системы адекватно реагировать на 
потребности времени.   

Очевидно, что повышенное внимание к праву в то же время определяет 
необходимость обращения к осмыслению правовой системы. Правовая система 
способна динамично и гибко реагировать на происходящие изменения в 
обществе, если к этому способно само право. Без обеспечения ценностных основ 
права трудно представить себе устойчивое развитие правовой системы.   
Адекватное   реагирование правовой системы на социальные изменения в 
условиях цифровизации возможно при выраженности функциональных свойств 
права, связанных, прежде всего, с усилением его регулирующей роли.    

Выбор направлений дальнейшего развития права во многом влияет на 
уровень развития отечественной правовой системы, что в особенности является 
важным, учитывая то, что   сегодня правовая система выступает в новой своей 
интерпретации с точки зрения ценностных параметров организации и 
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функционирования. Правовая система   становится открытой для 
взаимодействия с другими социальными системами, служит их «нормативно-
организующей основой, способствует их развитию» [2, с. 98].  Возможности 
права, в целом правовой системы, должны быть согласованы с вызовами 
времени, учитывая необходимость обеспечения их состояния, адекватного 
новым потребностям общественного, правового и государственного развития.   

При этом следует подчеркнуть необходимость   применения системного   
подхода, который, как отмечается в литературе, «применительно к правовым 
явлениям требует в первую очередь выяснения качеств системности и 
структурно-функциональных зависимостей самих этих явлений» [3, с. 207].    В 
рамках системного осмысления социальной ценности права, связывая с правовой 
системой, можно определить факторы, необходимые для обеспечения 
поступательного общественного, правового и государственного развития.    

Таким образом, можно сделать вывод о том, что в условиях возникающих 
сегодня социальных трансформаций, вызванных развитием цифровых 
технологий, важно обеспечить упорядоченность общественных отношений. Это 
должен быть целенаправленный процесс правового воздействия при помощи 
использования потенциала права, правовой системы. 

На современном этапе развития Российского государства вопросы 
повышения эффективности права, обеспечения его ценностных основ   
нуждаются в своем теоретическом внимании. Адаптация права к динамично 
изменяющимся общественным отношениям – это необходимое условие, залог 
поступательного экономического, социального и правового развития 
Российского государства. Сегодня право призвано обеспечивать 
соответствующие условия осуществления целей цифровизации. В то же время 
вызовы цифровой эпохи ориентируют право на необходимость усиления его 
регулирующих свойств. 
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ИСТОРИЧЕСКИЕ И ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ ФОРМИРОВАНИЯ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

 
Гражданское общество берет своё начало ещё с тех времен, когда 

появилось государство как институт. С начала 90-х годов в России наблюдаются 
сложные институциональные преобразования и изменения в политической 
системе общества, которые порождают новые способы взаимодействия граждан 
с государством. На сегодняшний день всё больше людей жертвуют на 
благотворительность, участвуют в деятельности некоммерческих организаций, 
занимаются волонтерской деятельностью и других формах гражданской 
активности [11]. Долгое время рассуждения о гражданском обществе в России 
сводились к вопросу, существует ли оно вообще в нашей стране, однако сейчас 
очевидно, что институты гражданского общества не только оформились в 
правовом поле, но и обрели важное значение в политическом устройстве страны, 
вследствие чего представителей разных отраслей науки стремятся дать ответы 
на вопросы: Каковы особенности, перспективы развития и проблемы 
существуют, когда мы говорим о формировании гражданского общества в 
современной России? 

При рассмотрении проблем формирования гражданского общества в 
современной России необходимо для начала дать определение предмету нашего 
исследования. Что такое гражданское общество? Кто в него входит и как оно 
формируется? 

А.Г. Кучерена и Ю.А. Дмитриев, анализируя термины, образующие 
понятие «гражданское общество», выделяют как минимум три определения, 
которые отражают разные его аспекты. Гражданское общество может 
рассматриваться: как область частной, не подконтрольной государству 
напрямую, жизни людей (юридический аспект); как общество свободных 
ответственных граждан, сознательно управляющих делами государства и 
добросовестно выполняющих свой долг (морально-этический аспект); как 
автономная, стихийная сила, способная разрушить или сохранить устоявшийся 
социальный порядок, олицетворением которого выступает государственный 
строй (исторический аспект). 

По мнению авторов, гражданское общество представляет из себя создание 
в обществе преимущественно неполитических публичных структур, 
представляющих собой разнообразные объединения граждан и формы их 
деятельности [9]. Соответственно, гражданское общество формируется в 
условиях правового государства, где ценится личность человека, и находится с 
государством в сложном, противоречивом единстве [2]. 
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Есть ли запрос и условия для формирования гражданского общества в 
России? 

При обсуждении проблем формирования гражданского общества в России 
важно ответить на два вопроса: Есть ли в России запрос на формирование 
гражданского общества и следующий, вытекающий из первого, - есть ли 
политические условия для его формирования?  

Многие российские политологи и социологи, говоря о проблемах 
гражданского общества в России, выделяют как одну из причин тот факт, что 
современная организация общества в нашей стране и сознание людей в целом 
всё ещё носит на себе отпечаток советского строя, который имел обязательную 
для всех идеологию и строился на принудительном вовлечении граждан в дела 
государства [3]. При тоталитарном государстве невозможно сформировать 
гражданское общество, оно губит на корню любую неподконтрольную ему 
гражданскую инициативу [1]. Подавляющее число общественных организаций 
так или иначе реализовывало цели, которые ставит перед обществом власть, 
запрос формировался «сверху», так как выразителем интересов граждан также 
считалось государство [10]. Об этой проблеме рассуждают, например,  
Л.Д. Гудков и др.: «Такого рода асимметрия отношений государства и человека 
(поданного) приводит к представлению, что полнотой дееспособности и 
символической значимостью обладает только власть или вышестоящее 
начальство, тогда как сам человек лишен права голоса, способов выражения 
своих интересов» [7].  

При этом гражданское общество подразумевает самостоятельное 
формулирование требований в ответ на те или иные проблемы, которые волнуют 
граждан. Отсутствие опыта и навыков самостоятельного формирования запроса 
на перемены и добровольного объединения порождает разобщенность, 
безынициативность и недоверие как к друг другу [15], так и к общественным 
организациям [12] в российском обществе, что, безусловно, затрудняет процесс 
формирования гражданского общества в России.  

Для ответа на второй вопрос нам важно проанализировать некоторые 
особенности политического устройства в России, так как для формирования 
гражданского общества необходимо наличие определенных институтов, 
позволяющих закрепить элементы гражданского общества в правовом поле [5].  

Во-первых, в России существует проблема чрезмерной централизации 
власти [13, 14]. Хотя в одном из своих последних выступлений В.В. Путин 
говорит о важности децентрализации и рассредоточении органов власти на 
территории страны, сейчас российское законодательство подразумевает сильный 
контроль со стороны центра. Даже государственным органам, находящимся 
внизу вертикали власти, бывает тяжело самостоятельно реализовать какие-то 
изменения в соответствии с требованиями граждан. В ситуации с независимыми 
или, тем более, протестными организациями, эта проблема ощущается ещё более 
остро.  

Во-вторых, в последнее время мы наблюдаем усиление роли государства в 
жизни граждан, в том числе, НКО и других независимых общественных 
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организаций. Есть достаточно большое количество НКО, которые начали своё 
развитие ещё в нулевых годах как стихийная гражданская инициатива, и которые 
сейчас успешно продолжают функционировать, сотрудничая с государством [4]. 
Так, например, координатор поискового отряда «Лиза Алерт» баллотировался в 
Государственную Думу на выборах в 2021 году и был поддержан мэром Москвы, 
а также сотрудничал с созданным Владимиром Путиным «Общероссийским 
народным фондом». 

Это оставляет в тени те общественные организации, занимающиеся 
проблемами, решению которых государство не уделяет так много внимания или 
организации, ценности и требования которых вовсе идут вразрез с повесткой 
государства. Это НКО, которые занимаются поддержкой маргинализованных 
групп вроде наркозависимых или отбывающих наказание в местах лишения 
свободы или чьи сотрудники открыто критикуют законодательство в России. Как 
правило, к ним применяются санкции, которые усложняют работу организации, 
сужают возможности получения финансирования и распространения о ней 
информации в СМИ. Например, «Фонд Андрея Рылькова», помогающий 
наркозависимым и реализующий мероприятия по гуманизации наркополитики в 
России, регулярно подвергается нападкам со стороны властей и признан 
иностранным агентом [6], как и центр «Насилию.Нет», сотрудники которого 
были активными инициаторами принятия закона «О профилактике семейно-
бытового насилия в Российской Федерации», который также подвергался 
критике в Государственной Думе и государственных СМИ [8].  

При этом основные два пути для развития НКО: выигрыш президентских 
и других государственных грантов или взносы от коммерческих организаций, 
что чаще всего подразумевает соучредительство от российских бизнесменов, так 
или иначе связанных с государственным аппаратом. Это также препятствует 
развитию независимых НКО и гражданских инициатив. 

Особенно сложная ситуация обстоит с протестными движениями: крупные 
протесты, касающиеся критически значимых для российской политики тем, 
жестоко подавляются и либо не освещаются совсем, либо редко критикуются 
крупными СМИ, среди телевизионных СМИ вообще практически невозможно 
найти канал, который бы поддерживал подобные акции. Что касается локальных 
протестов, требования протестующих могут быть удовлетворены в случаях, 
когда они конкретно сформулированы, не идут вразрез с интересами 
федерального центра и приобретают широкий масштаб, как было, например, с 
протестами в Шиесе или протестом дальнобойщиков против системы «Платон», 
однако в остальных случаях, как, например, с протестами против застройки 
Тимирязевских полей или в защиту Химкинского леса, если у властей есть 
возможность игнорировать протестующих, они это делают.  

Таким образом подведем обоснованные выводы по итогу проведённого 
исследования.  

Гражданское общество в России, несомненно, продолжает развиваться и 
есть множество индикаторов, свидетельствующих об этом. Его деятельность 
играет важную роль в российской политике, несмотря на проблемы, с которыми 
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оно сталкивается, как социально-психологического характера вроде 
особенностей мышления и образа жизни постсоветского человека, так и 
политического характера, а именно стремлением государства контролировать 
общественную деятельность граждан. Мы видим преодоление этих проблем в 
поиске новых способов объединения и преодоления недоверия к друг другу, что 
позволило бы более активно отстаивать свои права, привлечь как можно больше 
людей в деятельность добровольческих гражданских инициатив, и снизить 
давление на них со стороны государства.  
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КОНФЛИКТ ПОКОЛЕНИЙ: НА ПРИМЕРЕ «КИРАЛЫК КОНАК» И 

«ДЕЛО АРТАМОНОВЫХ» 
Introduction 
Firstly, we are going to discuss about the possible reasons of the generational 

conflict in the first quarter of the 20th century and the reference of the phrase 
«generational conflict» in the article. According to highly influential sociologist Bryan 
Turner’s dictionary of sociology, the word generation is being defined at least five 
different types:  

- to indicate levels within an extended kinship structure; 
- to indicate general stages or sections in the life course of a group; 
- to refer to people who experienced a common historical period; 
- denoting a subset of a historical generation with a common political or cultural 

identity; 
- to refer to a defined age group within the population [14]. 
According to Turner, as life expectancy increases significantly in advanced 

industrial societies, it's more common for multiple generations to coexist within 
families. This has prompted researchers in family studies to investigate how 
intergenerational relationships impact family dynamics [14]. 

In the article, generation conflict will be examined through the definition of the 
first (to indicate levels within an extended kinship structure) and the fourth type 
(denoting a subset of a historical generation with a common political or cultural 
identity) in Turner's list. Because, both works coincide with major change points in the 
political and cultural identity of the society in which they were written, and this change 
has made the distinction between generations connected by kinship increasingly clear 
during the flow of the plot. 

Second Constitutional Monarchy Era of Ottoman Empire 
According to H. Temiztürk and S. Seyhan, from Y. Bahadıroğlu, Second 

Constitutional Monarchy began with the re-proclamation of the Ottoman Constitution, 
which was suspended by Sultan Abdulhamid II in 1878, by the Young Turks in 1908, 
and ended with the collapse of the Ottoman Empire in 1922. period. During this period, 
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which lasted 14 years, the Ottoman Empire was reacquainted with the concepts of 
parliamentary democracy, elections, political parties, military and dictatorship, and 
went through two major wars, the Balkan War and World War I, and completed its six-
century existence [11. 

These years of crisis also increased the differentiation and dialectical interaction 
between the fundamental currents of change in late Ottoman and modern Turkish 
history. Soldiers, among the intellectuals in the civil service, had a privilege they had 
never had before in politics. The state dynamism brought by the Young Turks and the 
collapse of the state entered into a tragic interaction. Many concepts were re-evaluated, 
contradictions between social forces increased, and minority rebellions broke out 
during this period [2]. 

Post-Serfdom Era Until the Bolshevik Revolution 
The bourgeois reforms that took place in Russia in the mid-19th century would 

become a turning point in Russia's social and economic life and would mark the 
beginning of the capitalist era in Russian history. These reforms changed many aspects 
of social and cultural life and influenced the Russian people socially and spiritually. 
With the abolition of serfdom in 1861 during the reign of Tsar Alexander II, legal 
obligations, which were obstacles to the free movement of people, were also abolished. 
Thus, the process of migration from villages to cities began, and the peasant masses 
were dragged into the vortex of city life [10]. 

When Alexander II decided, albeit a little late, to free the Russian peasants from 
serfdom in 1861, he did not encounter any resistance from the peasants' noble owners, 
showing even the slightest discontent and fear. This social class had no longer played 
an independent role since the fourteenth century. The right finally granted to them by 
Alexander III, who reigned between 1881 and 1894, consisted of managing local life 
[6]. 

The eighties of the 19th century were a time of transition in which planned 
changes had not yet clearly emerged. There have been significant changes in the social 
sphere. Capitalism developed and expanded the industrial proletariat [10]. The 
abolition of serfdom, the development of capitalism, and the growth of democratic and 
revolutionary feelings turned into a broad social force, and the role of the intellectual 
class in the development of social power increased [10]. Peasants meant the majority 
of the nation and the army. If the peasants took action and the push from the proletarian 
cities provided them with the political unity and integrity they lacked, it was obvious 
that tsarist Russia would collapse forever. It was seen that, in this vast country where 
the peasants were superior in number, a working class was awakening, gathering, 
beginning to become conscious and organized. The beginnings of modern capitalism 
in Russia were recent and on a small scale. But from the turn of the century, 
industrialization was progressing at a rapid pace, especially thanks to the development 
of railways. This industrial development occurred in the 19th century. It became 
particularly noticeable in the last decade of the century. It slowed down between 1900 
and 1909, but accelerated again in 1910, around the beginning of the World War [6]. 
This proletariat, estimated at 2,700,000 workers in 1905, had increased to 3 million 
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workers in 1914. This number was relatively small, but its extraordinary centralization 
greatly increased the possibilities of movement and activity [6]. 

Kiralık Konak 
The Turkish masterpiece «Kiralık Konak», which can be translated as “The 

Mansion for Rent”. “Kiralık Konak” is a novel, which was published in 1922, in the 
eve of the foundation of the Republic of Türkiye as it can be associated with the 
Modern Turkish society. The novel examines the conflict between Westernization and 
traditional values, differing value judgements and lifestyles in Istanbul during the 
collapse of the Ottoman Empire. In the novel, it is explained three eras of collapse of a 
great empire and change of society. 

This is the novel in which Yakup Kadri Karaosmanoğlu made his name known 
as a novelist. Kiralık Konak is one of the author's favorite novels. Because, according 
to him, the work that best suits the novel technique is Kiralık Konak [8]. In the novel, 
the change in the lives of Naim Efendi, who lives in a mansion with his daughter, son-
in-law and grandchildren, is conveyed. There are differences of opinion in looking at 
and evaluating life in the mansion where three generations live together. Naim Efendi 
is not happy with the lifestyle of his son-in-law and grandchildren. Seniha, who tries 
to adopt the "Western" lifestyle, has a long relationship with a young man named Faik. 
However, this relationship does not result in marriage, Seniha continues to see other 
men. Hakkı Celis, who has a great love for Seniha, joins the war of Gallipoli and dies 
a martyr when he cannot find her love in return. As a result of the events, Naim Efendi's 
daughter, son-in-law and grandchildren leave the mansion, and the mansion is rented 
out [8]. 

The Artamonov Business 
“The Artamonov Business” is originally «Дело Артамоновых» in Russian. The 

storyline follows the saga of an industrialist family across three generations, spanning 
from the 1860’s to the 1917 Revolution. In the span of his decade-long exile from 
Soviet Russia, Maxim Gorky authored "The Artamonov Business," which was 
published in Berlin in 1925.  

Coming to the plot of the work, the following is explained: roughly two years 
after the abolition of serfdom, Ilya Vasilyevich Artamonov, a former steward of Prince 
Georgy Ratsky, arrives in the small town of Dryomov with his sons Pyotr and Nikita, 
and his nephew Alexey. They plan to open a linen factory but face suspicion and 
obstacles from the locals. Despite the prince's support, the Artamonov’s struggle. 
Various relationships unravel, including Pyotr's marriage to Natalya, which faces 
societal backlash due to the family's reputation. Misunderstandings, secrets, and 
tragedies plague their lives: Pyotr becomes isolated, his relationship with his son 
strained, and a series of misfortunes unfold, including the accidental death of a boy 
named Nikita and the subsequent turmoil within the family. As time passes, Pyotr's life 
loses meaning, leading to bitterness and resentment toward his family and those around 
him. The narrative spans through family conflicts, the shifting dynamics of power 
within the Artamonovs, and the changing socio-political landscape in Russia, including 
World War I and the February Revolution. Eventually, tragedy befalls the family, 
culminating in a confrontation between Pyotr and Vyalov, an intense exchange 
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revealing the deep-seated conflicts and regrets within the Artamonov household. The 
story ends with Pyotr, paralyzed and abandoned, reflecting on his life's hardships and 
feeling accused by those around him. Overall, the tale encompasses the struggles, 
tragedies, and interpersonal conflicts faced by the Artamonov family against the 
backdrop of societal changes in pre-revolutionary and revolutionary Russia. 

The Building in the Center 
The focal element in Yakup Kadri's literary work is a grand residence serving as 

a pivotal motif. This mansion assumes a singular role in preserving familial cohesion 
across generations, delineating the narrative of familial disintegration, emblematic of 
societal breakdown, within the novel "Kiralık Konak". It is imperative to acknowledge 
the distinction between the abode of a civil servant in Istanbul and a smaller domestic 
unit. The mansion, accommodating three successive generations, assumes a symbolic 
representation of the Ottoman Empire, uniting individuals within its precincts [1]. So, 
the mansion's eventual collapse in the novel's denouement might be construed as 
emblematic of the state's demise [1]. In the novel, Naim Bey, the representative of the 
traditional generation, appears as a character identified with the mansion. On the other 
hand, Servet Bey and Seniha, representatives of modernity, leave the mansion and 
move to the apartment as the plot progresses, and Naim Bey is left alone in the mansion. 
Therefore, the difference in lifestyle of the place that nourishes people individually, 
socially and culturally causes perceptual conflict between generations [12]. 

Similarly, to Yakup Kadri’s symbolic mansion, in “The Artamonov Business” 
there is a structure applying the core of the works plot. And this structure serves two 
purposes. It can be said that the linen factory established by the Artamonov family, 
who were freed from serfdom at the beginning of the story, took advantage of the 
opportunities of the period, unlike other people, symbolizing the liberation and 
strengthening of this family through labor. In fact, it can be observed that this liberation 
affected an entire social class, thanks to Ilya Vasilyevich Artamonov, who stood by his 
workers and worked with them until the last moment of his life. At the end of the story, 
family members who have broken away from their roots and become increasingly 
bossy cannot keep up with the changing times, and this factory, which once provided 
freedom for their ancestors, becomes the end of each of them. 

In addition, the intergenerational unifying power of these spaces is emphasized 
in the subtext of the two works. For example, while Naim Bey is resisting the sale of 
the mansion, he sells all his furniture one by one due to economic conditions but does 
not touch the items in Seniha's room. Although the mansion is an unimportant and 
abandonable place for the representatives of the new generation, for Naim Bey there is 
always a place for Seniha in the mansion. Likewise, in The Artamonov Business, on 
his deathbed, Ilya Artamonov entrusts all of his sons to run the factory at the same 
time.  

In both works, there is a structure as the common point of family members, and 
the collapse of this structure shows the radical change of the family and even the entire 
social order. 

Naim Bey and Ilya Vasilyevich Artamonov 
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Naim Efendi is a well-mannered Tanzimat gentleman who retired after serving 
in major state positions during the reign of Abdulhamid II. In the mansion, where an 
old order was dominant, everything began to deteriorate and degenerate after the death 
of Naim Efendi's wife. Naim Efendi is the representative of all the virtues of the Turks 
before they became westernized and lost... He is described as a perfect example of the 
old and true Turk. But in fact, Naim Efendi is a foreigner who could not adapt himself 
to the flow of society. His personality emerged as a result of the author's reaction to the 
norms established during the Young Turks period [15]. The generation of Naim Bey is 
a transitional generation between new and old era as it was mentioned in the novel with 
those sentences: 

“…There were two eras in Istanbul: One was "Istanbulin"; the other is the "frock 
coat" period... The Ottomans have never been as elegant, clean and polite as they were 
in this "Istanbulin" period. The greatest work of the "Tanzimatı Hayriye" is "The 
Gentlemen of Istanbul in Istanbulin". This outfit brought a new type of people to the 
world, and in this outfit, the Turks appeared for the first time as a very special new 
nation between wild Asia and harsh Europe. This nation, which was simpler and more 
thoughtful than the Northern tribes in terms of living and dressing, was manifested as 
a summary of the civilizations on the Mediterranean coast in terms of feeling and 
thinking. 

… Then came the era of the frock coat, and out of the frock coat emerged a half-
steward, half-servant, hypocritical, despicable generation. Even the highest and politest 
figures of this generation had a palace servant attitude. Each of these men, most of 
whom were noblemen during the reign of Abdulhamid II, resembled grooms who got 
into their master's car with a trick. In their hands, mansion life in Istanbul suddenly 
turned into pavilion life. Neither the style of living, nor thinking, nor dressing is left; 
everything went out of tradition; A tasteless and degenerate Arnuvo and a Rococo 
curiosity seized every mind; Our morals and manners have become rococo, as our 
buildings, belongings, and clothes. There is no trace left of the heavy, elegant and 
inwardly traditionalist Ottoman style of the reign of Abdülmecit. Although Naim 
Efendi was more or less a member of this frock coat generation, he was one of those 
who grew up and developed in «Istanbulin" while his body was still young» [5]. 

Although Naim Efendi appears as the natural leader of the family, he is disturbed 
by the behavior of the people around him but cannot raise his voice against his family 
members because of his soft-heartedness and love. However, despite everything, Naim 
Efendi is “the only person who is respected and feared” [5] in the mansion. 

On the other hand, Ilya Vasilyevich Artamonov is a strong character who bought 
his freedom while he was a slave and then built a life from scratch. He adapted to the 
changes after 1863 and managed the process well. He provided job opportunities to 
both the city and the surrounding villages with the factory he established. Ilya, who 
was initially considered a stranger by the society, soon becomes one of the beloved 
men of the city, thanks to his close attitude to the villagers and workers, working with 
them and living with them. Ilya's philosophy of life is to work tirelessly and non-stop, 
and his advice to his children is to do every job, not to despise any job. 
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He loses his life while trying to carry the boiler he bought for the factory with 
the workers, even though it was not his job. Ilya, who overexerts himself, is tragically 
and unexpectedly separated from his family as a result of his artery bursting [4, c. 99]. 
The death of the father can be discussed as a symbol of the beginning of the end for 
the family. 

It can be said that the inclusion of the Grandfather Ilya character in the novel is 
beneficial in terms of creating an intermediate generation. Because even though their 
own children, unlike Ilya's grandchildren, have different thoughts and perspectives on 
life with their father, they follow their father's orders and work to keep the factory alive. 
In addition, Ilya has another importance in terms of the progress of the story. He was 
the only member of his lineage to experience serfdom for the last time, and he raised 
the social status of the family to a higher level, even above society's contemporary 
standards. In addition, Ilya, who never lost his worker spirit, sets a positive example 
for the people of his time, that is, the generation of peasants freed from serfdom. 

Depicted in the literary context, Naim Bey and Ilya Vasilyevich Artamonov 
embody different aspects of social adaptation and intergenerational transition in their 
respective cultural environments. 

As an archetype of Ottoman values and traditions, Naim Bey represents the older 
generation where elegance, ostentation and established cultural norms prevail in the 
face of great social change. However, Naim Bey becomes the embodiment of resistance 
against the "frock coat" era, which gave rise to a more ostentatious, hypocritical and 
morally corrupt society. Naim Bey's struggle centers around his inability to assimilate 
and accept change despite being a member of this transition generation, and he is 
presented to us as a single character, as a classic old-new conflict. On the contrary, Ilya 
Artamonov is in a position to quickly navigate and adapt to the changing social 
environment. Ilya, a former serf, overcomes the social obstacles he is at first unfamiliar 
with through sheer determination and hard work. He embraces the transformations of 
the time and establishes himself as a respected figure in society. Ilya's hard work, 
humility and dedication not only bring prosperity, but also become an inspiring role 
model for social progress. 

These two characters are the product of two opposing reactions to social change. 
Both characters can be used as a means of exploring the dilemma between 
traditionalism and adaptation, and they shed light on the complexity of generational 
changes and social transformation within their respective contexts. 

The Middle Generation 
Representatives of the middle generation appear in the first lines of both books. 

These characters are roughly; Servet Bey and his wife Sekine Hanım for the work 
Kiralık Konak, and Ilya Artamonov's sons Pyotr, Nikita and his adopted nephew 
Alexey for the work The Artamonov Business. The majority of them are corrupt, 
negative or passive characters. For example, in Kiralık Konak, Sekine Hanım is 
mentioned as “a timid, meticulous, weak-willed, lazy woman like her father” [5] while 
Servet Bey is introduced as follows:  
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“…Servet Bey is the son of a Kazasker who hates Islam and Turkishness. Like 
every person whose upbringing and the environment he lives in are opposites of each 
other, Servet Bey lives in constant struggle and rebellion” [5]. 

For Servet Bey, adopting European traditions, speaking French and living a 
European life come before anything else. In fact, later in the book, Servet moves out 
of the mansion with his family in order to maintain this lifestyle more comfortably. 
While the adultery rumors about Servet Bey's daughter and Naim Bey's granddaughter 
Seniha affected Naim Bey deeply, Servet Bey said about these rumors, “This could 
happen, what is there to exaggerate in this?” [5]. This creates a shock effect on Naim 
Bey. While for Servet Bey, Naim Bey's troubles are daily worries, for Naim Bey, this 
conversation turns into an internal reckoning that makes him question his entire 
personality. Naim Bey becomes increasingly withdrawn, and after a certain time, he 
begins to communicate only with the young poet Hakkı Celis. According to what Hakkı 
Celis said, Servet Bey went even further and began to turn a blind eye to the abuse of 
his daughter Seniha in exchange for money and benefits from rich men. 

In The Artamonov Business, we encounter three brothers. Gorky drew the 
portraits of all three characters in detail, both through passages and dialogues. Pyotr 
behaves like a lazy serf who has no enthusiasm for life and no desire for his work, still 
serving the feudal lords. However, he is a man who sees his workers and their lives as 
worthless due to the boss job he inherited from his father Ilya, and who brought himself 
to the point of accidentally killing a little boy just because he did not want him to be 
friends with his son. On the other hand, he does not know how to approach his son, and 
gradually distances himself from his son, gradually deepening his differences of 
opinion with him. Even in the last moments of his life, he has no regrets for the 
suffering he inflicted on many workers like Tikhon. 

Pyotr's brother Nikita is a calm, positive character, unlike his brother. Because 
of his humpback, he cannot be involved in a life cycle as active as his other siblings. 
He is more of an observer of the events taking place around him. After a while, he gives 
up all his wealth and the factory, settles in a monastery and becomes a monk. 

Alexey, the middle child of the family, is rebellious and has a harsh 
temperament. He resembles his father due to his behavior and the active role he takes 
in factory management. His appearance and words are rude. He has fully embraced the 
merchant class and wishes for this class to rise even further in the country. 

Based on this, it can be observed that the characters of Servet Bey and Pyotr 
misappropriate the new social environment or social class they are in, one of them 
transforms being a commoner into a form of cultural corruption, and the other from the 
way they treat the workers and other people in their lives. Alexey was truly a man of 
his class and acted accordingly. For this reason, Alexey's conflicts will deepen in the 
next generation. Sekine Hanım and Nikita appear in the work as indistinct characters 
who have not acquired much of an identity due to the conditions of the age they live in 
and the influence of their parents. However, unlike Sekine Hanım, Nikita acquires an 
identity in the monastery, even though he is not a very religious person, and with this 
feature he stands out among the three people of the middle generation. Nikita tries to 
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console people with all his might, closing the cracks and fractures that his brothers 
created in the world [9]. 

The Third Generation 
Even though many different character structures are presented before us as 

representatives of the young generation in Kiralık Konak, these characters generally 
allow us to focus on Seniha, Cemil, Faik and Hakkı Celis. These four characters clearly 
present to us the perspective of Turkish youth of that era and their communication with 
their surroundings. 

Seniha, who appears as the granddaughter of Naim Bey in the novel, is a Turkish 
young woman who wants to live in Europe. Her admiration for Europe and desire for 
the West, like most young people of the period, started from the books she read, and 
growing up with a foreign nanny also influenced this situation. Seniha's ideas and 
thoughts about other characters occupy a wide place in the work, and the impressions 
of this character allow us to watch the youth of the era from a broader perspective. For 
example, Seniha finds her aunt Necibe Hanım “vulgar” and “neither the way she 
dresses, nor the way she lives, nor the way she talks are according to her tastes” [5]. 
Even though she initially listens with interest to the European stories told by her nanny, 
Madame Kronski, after a while the stories turn into Seniha's dreams about jewels. She 
sees marriage only as “a business related to money” [5] and explains that she will never 
take her relationship with Faik to marriage for this reason. 

Yakup Kadri generally defines the character Seniha with her body features, and 
these descriptions reach the level of eroticizing the character in some scenes:  

“…He knew the gentle secrets of this young girl's body from the earliest stages 
of her growing. … This time, Faik didn't even pay attention to Seniha's shapely legs 
that opened up to her hips, her back with a deep line in the middle, and the ivory-
coloured rounded shoulders as she took off her dressing gown and jumped onto the 
bed” [5]. 

These descriptions proceed in harmony with Seniha's French-like character. 
According to Gulzar Mammadova Yeri, Seniha maintains a very free relationship with 
Faik Bey due to the Bovarism that surrounds her, and she wants to get away from the 
life she constantly lives and escape to Europe [7]. This point of view of Seniha is 
completely opposite to Naim Bey's point of view. Because, according to Naim Bey, in 
such cases, “this young couple, who have met and made love before, will enter the 
family home, dirty with the stain of a common sin” [5]. 

Seniha's brother Cemil, on the other hand, is someone who acts like he is in his 
thirties even though he is only in his twenties, always goes out to drink and have fun 
with his friends, and never works despite spending a lot of money. This makes him one 
of the average, degenerate, and ordinary “mis-westernized” characters common in the 
literature of the period. He does not exhibit any visible behavior throughout the novel. 

Although Faik is a "mis-westernized" young man like Cemil, he is at an 
important point in terms of the progress of the novel. Because, rather than being a self-
centered character like Cemil, he harbors a deep hypocrisy. He shows himself as he 
never was and hides his gambling addiction from people. His speech, behavior and 
mannerisms are exactly like a European. Over time, as Faik's true face emerges, Seniha 
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begins to distance herself from him and become upset with “the sacrifice he made of 
her body and her own honour” [5]. However, Seniha's regret does not create a 
significant change in her life perspective. 

Hakkı Celis, who stands out with his emotionality, sensitivity and intellectual 
knowledge, is the only positive character among the youth depicted in Kiralık Konak. 
He is incompatible with his peers. Although many young women gather around him, 
he encounters many uncomfortable situations at friends' meetings. He knows Western 
literature and intellectuals, and he also has a nationalist side. This situation causes him 
to act as a bridge between characters such as Servet Bey, Faik, Seniha, who have 
completely turned to the West, and characters who adhere to old Turkish traditions, 
such as Naim Bey. Even when Naim Bey is left completely alone, he visits him to chat 
and tell him the news. Hakkı Celis' biggest personality change occurred when he 
participated in the Gallipoli War, he moved away from poetry and romanticism and 
turned into a colder man. Despite this, he realizes that his love for Seniha does not end 
at some point. Hakkı Celis, who returned to the front after his encounter with Seniha, 
eventually fell a martyr in the war and the news was learned at a banquet organized by 
Servet Bey. In our opinion, the character of Hakkı Celis is a person lost due to his 
conflict with his own generation, and at the same time, he is a monument to the young 
generation who lost their lives on the Gallipoli Front. 

In the work The Artamonov Business, the representatives of the third generation 
are the characters Ilya Yakov and Miron. These characters reflect the spirit of youth 
from the beginning of the 20th century until the Bolshevik Revolution. According to 
Valentine Tschebotarioff Bill in this work, in the third generation, the strength and 
vigor in the family raised and developed by Grandfather Ilya Artamonov drops to a 
lower level after the second generation. Pyotr's son Yakov is a fat, lazy, insensitive 
man who cares about nothing but his physical comfort. Alexey's son, weak, 
bespectacled and arrogant Miron, aims to move away from the factory and build a 
political career as a liberal Duma member [13]. 

In addition to Miron and Yakov, Ilya, who has the same name as his grandfather 
and carries “tones of his grandfather”, [3] unlike these two brothers, adapts to the needs 
of the period and appears before us as a revolutionary young man. When he returns 
from the city where he went for education to visit the village, he seems to have a 
different clothing style and attitude than the other members of the family: 

“When summer arrived and Ilia came home for the holidays, strangely dressed, 
his hair clipped short and his foredhead still more prominent, Artamonov’s dislike for 
the little Nikonov grew sharper, as he saw that his eldest stubbornly continue to 
associate with the puny raggamuffin. Otherwise, İlia had become disgustingly polite, 
adressed both father and mother in the plural, strutted about with his hands in his 
pockets, behaved like a visitor in the house, teased Yakov to the point of tearful 
hysterics, and infuriated his sister till she threw books at him – in short, he behaved 
abominably” [3]. 

This move away from a family belonging to the merchant class is actually not 
very different from his grandfather Ilya's moving away from serfdom and finding a life 
in a new class. One adapts to Russia's liberation from slavery, the other to its liberation 
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from the Tsarist regime, and they play a symbolic role in adapting to innovations in a 
positive way. 

When we look at the third generation from a general perspective, we see a 
confusion of ideology spreading from village to city in Russia. Active-minded young 
characters are politicized in a positive or negative way, depending on the author's point 
of view. However, a class-bound character like Yakov continued to lead his 
thoughtless, routine life. This can be explained as follows; Alexey was born in an age 
when the merchant class was at its peak, and he acquired certain ideas for the welfare 
of his own class. However, it is not possible for Yakov, who comes from the next 
generation, to expect anything from a class that is certain to become obsolete and in 
decline in the near future, and he himself does not want this. In Yakup Kadri's work, 
youth is examined more from a moral perspective. From the author's perspective, 
young people who completely emulate outside societies and adopt the morally low 
aspects of these societies as a principle in their lives cannot get along with their elders 
and experience confusion. In this regard, idealized young people like Hakkı Celis, who 
actually internalize social development and do not leave their own culture, have no 
choice but to sacrifice themselves for the country and society, or to escape by dying. 

Conclusion 
While examining both works, we examined the intergenerational conflict and 

the rapid change of society in a short period of time. These literary works, from similar 
times and different places, vividly display the struggles between older and younger 
generations within developing cultures. 

In Gorky's work, the understanding of a society that constantly experiences 
radical changes and prepares to be resurrected after these changes occur is conveyed 
through hopeful characters such as the Grandfather and Grandson Ilya. Grandfather 
Ilya manages to keep the whole family together, for better or worse, and the family 
successfully survives until the next change within its class. When things get worse, 
another Ilya from the family takes over this task and appears as the man of the new 
times. On the contrary, for example, the character Hakkı Celis, who can be described 
as promising in Kiralık Konak, sacrifices himself in a great war. Naim Bey, the eldest 
of the family, cannot absorb any change and cannot pass it on to the lower generations. 
Although its influence is high enough, it is completely losing control of the new 
generation. For this reason, Western imitation and cultural destruction, which has 
reached an uncontrollable level in the lower generations, also manifests itself in the 
next generation. The two books can be separated at this point, in terms of mentality. 

Ultimately, these stories offer powerful insights into intergenerational conflicts 
and social changes. By offering a deeper understanding of how societies developed in 
different eras and places, they shed light on our constant struggle to navigate changing 
times. 
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Introduction 
Novels, which are the most frequently used sources to understand the life, ideas 

and effects of a period, have been the works that not only those working in the field of 
literature, but also social scientists have taken into consideration in order to interpret 
the periods. Especially the transmission of political influences through characters and 
events has an important place in gaining an idea about the effects of the relevant period. 

In order to understand the bureaucracy and government officials in 19th century 
novels, which are the subject of this study, it is first necessary to mention the 
Westernization tendencies of the Ottoman Empire in the aforementioned years. After 
the Tanzimat period, when innovations regarding the bureaucracy took place, state 
offices and the understanding of civil service were tried to be modernized [5]. 

During the Tanzimat period, when the arbitrary actions of officials, especially 
bribery, were tried to be prevented, it was aimed to prevent the abuse of office. 
However, when these innovations were put into practice, it was observed that they 
clashed with tradition and the measures taken did not yield the expected results [4]. 

19th century Russian modernization, just like Turkish modernization, was 
modeled after the West. During the reign of Tsar Peter I, when reforms began, the city 
of Petersburg, which was defined as "a window to the West", attracted attention as a 
symbol of modernization. However, the Russian people were uncomfortable with the 
innovations as Tsar Peter I positioned the Western style in opposition to Russian 
traditions [8]. 

On the one hand, institutions changing with the impact of transformation, and 
on the other hand, individuals who cannot adapt to this transformation create 
contradictory situations in every society. The conflict between tradition and modernity, 
the conservative people who want to preserve their own way of life, and the contrast 
between the eagerness for innovation and the authority that wants to implement what 
they have in mind show their influence in the literary works of the period. The 
examples selected from the Turkish and Russian novels discussed in this study are 
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works that satirize the aforementioned contrast. The somewhat caricatured Western 
characters of Araba Sevdası and Felâtun Bey ve Râkım Efendi and the exaggerated 
bureaucratic situations in Gogol's The Overcoat and The Government Inspector 
successfully convey the strikingness of the period to the reader while making them 
smile. 

Bureaucracy in the Novels Araba Sevdası and Felâtun Bey ve Râkım Efendi 
Recaizade Mahmut Ekrem's novel Araba Sevdasi, first published in the 

magazine Servet-i Fünun and published as a book in 1898, can be considered as a 
criticism of false Westernization [3]. The work, which is among the first realistic 
Turkish novels, is a humorous fiction based on Bihruz Bey's "wannabe" movements 
under the influence of Westernization. Bihruz Bey is a character who attaches great 
importance to material things, frequently uses French words in his daily conversations, 
works in a government office but does not go to work properly. 

"Bihruz Bey, with his first enthusiasm, continued to write for five or six months 
and showed a great tendency to imitate the manners, clothes and gestures of the most 
alafranga young gentlemen with a number of words and phrases that he memorized 
orally before he had the strength to read a French phrase" [6]. 

The character of Bihruz Bey, who attaches extreme importance to the Western 
lifestyle, follows European etiquette, relies on the opportunities he has acquired thanks 
to his rich father and does not take his job at the "pen" seriously. The important things 
for Bihruz Bey are his personal ornament, his position in society and of course his car 
[7].  The place of the job in the importance ranking of the Western character's life goals 
cannot be explained only by Bihruz Bey's alafrangeness. The weakness of the 
functioning of the state offices of the period, perhaps favoring a rich employee, are 
among the points that can be deduced. 

"Bihruz Bey had already grown up spoiled because he was the only son of his 
parents. Since his father's wealth and income allowed his son to obtain whatever ease 
he desired, as well as the tendencies that were the necessities of youth were not 
hindered in any way from any side, Bihruz Bey had made it very rare to go to and from 
the state office later on" [6]. 

In the representations of Araba Sevdası in government offices, it is brought to 
the forefront that the government officials spend their days instead of working, and that 
they perform theater only when senior officials are in charge. The dynamics within 
themselves and their attitudes in the presence of someone other than a high-ranking 
official is an indication that the government officials are unable to adapt to new 
developments.  

"Fortunately, at this time, when the auditor and then the chief clerk entered the 
pen, everyone put on their official demeanor and the conversation ended, and in this 
way Bihruz Bey was saved from the mocking interrogations of his friends" [6]. 

In Felâtun Bey ve Râkım Efendi, two sides of Ottoman life are shown through 
contrasting characters. The East-West conflict can be seen even in the words Bey and 
Efendi in the title of the novel, which deals with the stories of Felâtun Bey, a European 
man who attaches great importance to his adornment, entertainment, relationships and 
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traveling, and Râkım Efendi, who saves money, takes care of his nanny and works 
more than one job. 

Ahmet Mithat Efendi, who criticizes false Westernization through dichotomies 
such as extravagance and frugality, industriousness and laziness, does not seem to be 
anti-Westernization. The industrious Râkım Efendi is a person who has received 
Western discipline, has a command of foreign languages, befriends Westerners, in 
short, benefits from the good aspects of the West and practices "local Westernization". 
Felâtun Bey, on the other hand, is lost in ornament and splendor and will eventually 
burn out [7].   

"At this time Felâtun Bey was a clerk in one of the great pens. But you know, 
there are some masters in the pens who work day and night during their clerkship with 
the preparation of holding the highest offices of the state in the future, and strive as a 
needle and thread to achieve competence in the affairs of not only the department they 
are in, but perhaps all the branches of the state. You know such diligent people? Our 
Felâtun Beyefendi was not one of them" [1]. 

"Râkım grew up. At the age of five he was enrolled in the stone school in 
Salıpazarı and at eleven he was enrolled in the Valide Rüştiye school on the Istanbul 
side. At sixteen, he found a way out of there and found his way to the Ministry of 
Foreign Affairs. Oh, how hard this boy worked! You know how they say, "He worked 
day and night"! This was the one who really worked day and night" [1]. 

 In the novel where Felâtun Bey's lack of effort and his tendency to eat 
from the ready is described, Râkım Efendi, on the other hand, has gained his prestige 
from his hard work and intelligence. In the novel, which is constructed as a criticism 
of false Westernization rather than a satire of the West, the state office is Râkım 
Efendi's dream, while it is a drudgery for Felâtun Bey. From this point of view, 
inferences can be made in terms of the perception of the people rather than the 
functioning of the state offices, and it can be said that civil service is of no importance 
for the upper stratum; however, it serves as a salvation for the middle and lower strata. 

Bureaucracy in The Overcoat and The Government Inspector 
In Russian literature of the 19th century, the theme of the corruption of officials 

is more frequently encountered. The satire of bureaucracy rather than the individual 
stories in the Turkish novel is predominant. Nikolay Vasilyevich Gogol's play The 
Government Inspector, published in 1836, draws attention to issues such as corruption 
and fraud. The absurd situations that arise when the government officials waiting for 
the inspector who will come to the town accidentally welcome an impostor and do their 
best to prevent him from making a bad evaluation are conveyed to the reader and the 
audience with comedic elements. Themes such as materialism being at the forefront, 
corruption of moral values, dysfunction in bureaucracy and bribery stand out. 

"The more you leave the patient alone, the better. We never use expensive 
medicines. Man is a simple being anyway: If he dies, he dies, if he recovers, he 
recovers" [9]. 

"I tell everyone openly that I take bribes, but what kind of bribe? I buy a hound 
puppy. This is something completely different" [9]. 
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"Then have the old fence next to the shoemaker's immediately torn down and 
replaced with yellow marker stakes, so that it will look as if there is road work going 
on. The more demolitions there are in a city, the busier the mayor looks" [9]. 

The fact that the Inspector does not have a character with positive characteristics 
is a feature that points to the critical realist point of view. Examples such as the 
postmaster reading the letters, ignoring the patients in the hospital, not giving food to 
the prisoners refer to the moral corruption of all the characters in the play, especially 
the bureaucrats [2]. 

On the other hand, envying the city and trying to curry favor with the inspector 
from the city push the inhabitants of the countryside to cover up the disorders. It is 
almost common for Hlestakov, who is mistaken for an inspector, to be offered bribes 
by every government official he encounters. In addition, Hlestakov's use of French 
words between sentences to make himself look elite is interpreted as a satire of 
Westernization. 

Gogol's story The Overcoat was published in 1842. Akaki Akakiyevich, who 
lives a simple life and is ignored by society, is a low-level government official. While 
in the protagonist's imagination a new overcoat will increase his seniority, in reality it 
will lead him on a path where he will be crushed by the gears of bureaucracy. For Akaki 
Akakiyevich, who was oppressed and ignored by the officials even before he dreamed 
of his coat, the coat is a metaphor, a hope of becoming visible [11]. 

"No one remembered when he entered the apartment, who had paved the way. 
Many directors and chiefs changed, but he always remained in the same place, in the 
same position, on the same duty, as the same clerk, so much so that later they began to 
believe that he was born bald on his head, with an official coat on his back, ready for 
civil service. No one in the department showed him the slightest respect. When he came 
in, the guards would not even look at him, let alone stand up, as if he were a passing 
fly. His superiors treated him coldly and harshly" [10]. 

Strikingly revealing the income inequality and differences in position between 
the strata, the work depicts the loss of the function of bureaucracy. After Akaki 
Akakiyevich, the "little man", has his precious coat stolen, he applies to the "state", of 
which he is a government official, but does not receive the necessary attention. The 
view of the upper officials towards the lower class is another example of class conflict 
[12]. 

Conclusion 
In 19th century Turkish and Russian literary works, there are many similarities 

in the treatment of bureaucracy and government officials. The efforts of both societies, 
which were under the influence of Westernization, to adapt modernization to their 
institutions did not find a response from the public, and while the upper classes tried to 
keep up with this modernization through envy and imitation, the relatively lower and 
middle classes exhibited an abrasive attitude. 

While Turkish literature focuses on the contradictions of the bureaucracy in the 
modernization process, Russian literature draws attention to the oppression of the 
individual within the bureaucracy and the corruption of the system. It is seen that both 
societies suffer from similar issues, but are depicted through different indicators. 
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КОММУНИКАТИВНЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ВОЛОНТЕРОВ В ХОДЕ 

ОБЩЕСТВЕННЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
 
Современная волонтерская работа требует не только желания участвовать 

в помощи в различных общественных делах, но и особой подготовки, связанной 
с ИКТ. Общественные мероприятия, в зависимости от их масштаба и целей, 
требуют привлечения молодых волонтеров, поскольку требуется энергия и 
навыки работы в этом направлении. Вместе с тем организация этой работы тесно 
связана с ее техническим обеспечением. Сюда входят система оповещения 
сотрудников (группы волонтеров), управление ходом акции, действий в 
чрезвычайной ситуации, пошаговое участие каждого волонтера в связи с общей 
программой реализации акции. Кроме того, сам процесс от начала до конца 
фиксируется организаторами акции с целью рекламирования проводимой 
работы, составления отчета и т.д. Все это требует от каждого волонтера 
обладания навыками технологической коммуникации, реакции на вызовы по 
ходу работы, в зависимости от складывающейся ситуации. В Азербайджане 
имеется большой опыт проведения общественных мероприятий с привлечением 
молодежи. Однако в техническом плане не всегда правильно просчитываются, к 
примеру, возможности акустики, синхронного управления человеческими 
потоками, распределения обязанностей среди волонтеров. В этом плане следует 
учитывать международный опыт, а также достаточно богатый опыт таких 
ведомств страны, как Министерство молодежи и спорта, Министерство 
культуры и туризма и т.д. Следует, на наш взгляд, в организациях, где много 
молодежи, участвующих в волонтерской работе, на уровне молодежных 
общественных организаций, проводить специальные тренинги по 
организационно-технологической подготовке к волонтерской деятельности. 

Волонтерство – это неоплачиваемая деятельность любого человека, 
основанная на его собственном воле и свободном выборе. Волонтерство 
считается альтруистической деятельностью и направлено на улучшение качества 
жизни людей, а также на предоставление возможности тем, кто занимается этой 
деятельностью, развивать свои собственные навыки. В настоящее время в мире 
существуют миллионы волонтеров, которые тратят свой бесплатный труд на 
общественные и общественные интересы. В нашей стране широкое 
распространение получила волонтерская деятельность [3]. 

В настоящее время в Азербайджане существует систематическое и 
динамично развивающееся волонтерское движение. Это движение объединяет 
как правительственные, так и неправительственные организации. Это один из 
ярких примеров эффективного и результативного сотрудничества государства и 
институтов гражданского общества. Если мы посмотрим на волонтерское 
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движение, то мы станем свидетелями того, что в прошлом году оно вышло на 
качественно новый этап на основе соответствующего поручения главы страны. 

 После этой даты для молодежи были созданы возможности для 
волонтерской деятельности во всех местных и многих центральных органах 
исполнительной и судебной власти. Сегодня волонтерство в Азербайджане 
развивается несколько на другом уровне. Эта деятельность сочетает в себе 
волонтерство и приобретение опыта. Успешный формат этого синтеза во многом 
проявляется в волонтерстве, реализуемом государственными учреждениями. 
Они развиваются на основе наших национальных и моральных ценностей и 
растут ответственными гражданами. В настоящее время основной целью 
волонтерского движения в Азербайджане является поддержка индивидуального 
развития молодых людей и раскрытие их потенциала. На мой взгляд, одной из 
особенностей является то, что волонтерское движение придает большое 
значение инклюзивности. Возможности волонтерской деятельности также 
созданы для наших граждан с различными физическими ограничениями. 

Одним из важнейших вопросов в организации волонтерской деятельности 
является формирование кадров, умеющих работать с волонтерами. Учитывая, 
что подавляющее большинство волонтеров сегодня – это молодые люди, 
составляющие чувствительную и динамичную часть нашего общества, персонал, 
работающий с волонтерами, должен быть полностью подготовлен. В этом 
направлении в ряде высших учебных заведений созданы такие специализации, 
как работа с молодежью, на уровне магистратуры. Но этого недостаточно. 
Необходимо периодически проводить краткосрочные курсы и тренинги для 
сотрудников, работающих с волонтерами. С прошлого года подобные курсы 
проводятся в Академии государственного управления при Президенте 
Азербайджанской Республики [4]. На сегодняшний день курс прошли около 60 
участников. Впечатления участников курса и мои личные наблюдения говорят о 
том, что курс очень полезен для кураторов-волонтёров и координаторов. Такие 
курсы формируют у сотрудников общую философию волонтерства и навыки 
работы с волонтерами, помогают им найти ответы на возникающие вопросы. 

Поскольку волонтерство – это ценность, прививать его следует с детства. 
По этой причине продвижение волонтерства и вовлечение наших граждан в этот 
процесс целесообразнее начинать со школьных лет. Прививание философии 
волонтерства в школах является гарантией устойчивости этого процесса. Для 
этого процесс должен осуществляться современными методами в соответствии 
с психологией студентов. Налаженная сегодня работа со студентами принесет 
свои плоды в ближайшие годы и еще больше укрепит существующую основу 
волонтерства. Помимо работы со студентами, мы должны уделить особое 
внимание широкой пропаганде идеи волонтерства среди населения. Учитывая, 
что доброта и волонтерство являются одними из наших ценностей, а глава 
страны подчеркнул развитие нашего общества на основе традиционных 
национальных и нравственных ценностей, то нетрудно понять, насколько это 
важно. Еще одно направление – популяризация волонтерства среди пожилых 
людей и граждан с определенными физическими ограничениями. Для этого все 
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организации и движения, осуществляющие волонтерскую деятельность, должны 
создавать проекты и программы, ориентированные на таких лиц. При этом 
внутренняя инфраструктура этих волонтеров должна быть доведена до уровня 
современных требований. Сегодня волонтерство охватывает все больше 
молодежи и является неотъемлемой частью молодежной политики, реализуемой 
главой страны [3]. 

Добровольчество не является новой концепцией в Нахчыване. Напротив, 
различные формы и признаки волонтерства всегда находили отражение в 
национально-культурных ценностях и традициях нахчыванцев. Быть волонтером 
– значит быть местом надежды, зарабатывать награды, служить своему народу и 
Родине. Волонтерство – это еще и коллективный труд, умение работать вместе. 
Как дети отцов, которые прокладывали тысячи зеленых полос, собирали и 
строили друг другу дома, пахали свою землю, матери, которые вместе готовили 
праздничные сладости, создавали традицию выпечки хлеба, проводили 
уборочные работы, мы можем с гордостью сказать, что мы были пионеры 
волонтерского движения, которое сегодня распространилось по всему миру. В 
последнее время в нашей автономной республике мы часто слышим о понятии 
волонтерства и волонтерства. В Нахчыване уже проводятся многие мероприятия, 
связанные с волонтерством. Особо следует отметить деятельность Молодежного 
фонда по развитию волонтерского движения в нашей автономной республике. 
Продвижение волонтерства посредством волонтерских программ, специальных 
проектов, мероприятий и лагерей – одно из основных направлений деятельности 
Фонда. В последние годы внедрение и расширение волонтерской деятельности в 
автономной республике связано с именем Молодежного фонда. Впервые 
масштабную волонтерскую деятельность провел Фонд, и сегодня здесь 
волонтерами работает много молодых людей [4]. На данный момент число 
участников волонтерской программы Фонда превысило 350 человек. Сегодня 
эти волонтеры безвозмездно помогают облегчить труд граждан, выполняют 
экологическую просветительскую работу, занимаются социальным 
обслуживанием и одновременно развиваются. 

Волонтеры принимали непосредственное участие в ряде важных 
мероприятий, произошедших в автономной республике за последние десять лет. 
В то же время в Нахчыване прошли мероприятия в рамках «Молодежной 
столицы», первый масштабный флешмоб в центре города, экологическая акция 
«Час Земли», проект «Поезд Навруз» и «Нахчыванский поезд». Марафон», 
проведенный в мае прошлого года, примером тому могут служить многовидовые 
турниры по интеллектуальным играм. Во всех этих мероприятиях в качестве 
волонтеров работали сотни молодых людей. На этом работа с волонтерами не 
заканчивается. Фонд проводит большую работу в направлении повышения их 
духовного и интеллектуального потенциала, достижения их личностного и 
профессионального развития, полноценной организации их свободного времени 
[4]. В прошлом году накануне «5 декабря – Международного дня волонтера» для 
молодых волонтеров были проведены интерактивные и познавательные 
тренинги по личностному развитию и интеллектуальные игры, а также 
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организован ряд акций в социальных сетях для поощрения молодежи к этой 
деятельности. В связи с празднованием «Международного дня волонтеров» в 
кафе «Место встречи» в Нахчыване для молодых волонтеров было организовано 
развлекательное мероприятие и награждение. На мероприятии волонтеры были 
награждены номинацией «Волонтер года» по различным волонтерским 
программам. 

Таким образом, волонтерство, как социальная деятельность, 
непосредственно связано с современными процессами цифровизации общества, 
отражая в себе прогрессивные тенденции общественного развития. Особенно это 
важно для развивающихся стран, в том числе и на постсоветском пространстве. 
В этом плане положительную роль играют технофестивали для молодежи. Так, 
на последнем проведенном форуме была представлена подробная информация о 
возможностях стипендиальной программы «Технест», основной целью которой 
является содействие процессу создания кадрового банка в сфере ИКТ в стране и 
удовлетворению кадровых потребностей рынка труда, а также Объявлены 
победители программы за прошедший 2022 год. В ходе мероприятия заявки 
молодых людей на второй этап уже анонсированной стипендиальной программы 
«Технест» были приняты в систему «Молодыми волонтерами» через стенд 
электронного сервиса [5]. 

Были представлены отчеты о совместной деятельности Молодежного 
фонда и Агентства инноваций и цифрового развития и стипендиальной 
программы «Технест», совместные цели по повышению цифровых знаний 
молодежи в будущем, а также предложения по активному участию. молодых 
людей в стипендиальной программе «Технест». 
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ  
В ПОЛИТИЧЕСКОЙ КОММУНИКАЦИИ 

 
Социальные сети стали неотъемлемой частью современного общества, 

предоставляя уникальную возможность для общения, обмена информацией и 
создания сетей контактов. Политики, партии и избиратели все чаще используют 
социальные медиа платформы для взаимодействия, пропаганды и мобилизации.  

Ключевыми преимущесвами использования социальных сетей в 
политической коммуникации является [2]: 

- широкий охват аудитории. Платформы социальных медиа позволяют 
достичь большого количества людей, включая молодежь и другие группы, 
которые могут быть менее склонны к традиционным формам политической 
коммуникации; 

- быстрая и мгновенная связь. Политики могут оперативно реагировать на 
события и тренды, общаться с избирателями и представлять свою позицию. Это 
особенно важно в период выборов или кризисных ситуаций, когда каждая 
минута имеет значение; 

- взаимодействие и обратная связь. Кондидаты могут вступать в диалог с 
избирателями, отвечать на их вопросы, получать обратную связь и участвовать в 
конструктивном обмене мнениями. Это способствует установлению доверия и 
лояльности со стороны аудитории; 

- таргетированная реклама – возможность направлять рекламу к 
конкретной аудитории на основе данных из социальных сетей,это повышает 
эффективность кампании и экономит ресурсы; 

- создание контента – еще одна возможность, которую предоставляют 
социальные сети. Политики могут создавать разнообразный контент – видео, 
фотографии, статьи, аудиозаписи и т.д., чтобы привлечь внимание аудитории и 
удержать её интерес; 

- мобилизация и активизация – социальные сети предоставляют 
возможность мобилизовать избирателей, организовывать акции и протесты, а 
также повышать уровень гражданского активизма; 

- прозрачность и доступность информации – публикация информации о 
позициях, программе и действиях политика в социальных сетях способствует 
прозрачности и доступности информации для избирателей; 

- аналитика и измерение результатов – социальные сети предоставляют 
инструменты для анализа эффективности коммуникации, измерения результатов 
кампании и определения ключевых трендов. 
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Использование социальных сетей в политической коммуникации 
открывает перед политиками широкие возможности для эффективного 
взаимодействия с избирателями, повышения осведомленности общества о 
политических процессах и участия в формировании общественного мнения. 
Благодаря этому инструменту политики могут не только эффективно донести 
свои идеи до аудитории, но и стимулировать гражданское участие и активизм [1]. 

Однако использование социальных сетей в политической коммуникации 
не лишено рисков. Одна из основных проблем – это возможность манипуляции 
информацией. Фейковые новости, дезинформация и целенаправленная 
пропаганда могут легко распространяться через социальные платформы, влияя 
на общественное мнение и результаты выборов. Кроме того, неконтролируемое 
использование социальных сетей может привести к нарушению 
конфиденциальности данных избирателей и угрозам для демократических 
процессов [5]. 

Еще одним ограничением использования социальных сетей в 
политической коммуникации является возможность создания «эхо-камер». Эхо-
камера – это термин, который описывает ситуацию, когда пользователь 
социальных сетей оказывается окруженным только информацией, которая 
подтверждает или усиливает его собственные убеждения и точку зрения. Это 
приводит к формированию «эхо-камеры», где пользователь видит только то, что 
соответствует его мнению, исключая противоположные точки зрения [3]. 

Таким образом, использование социальных сетей в политической 
коммуникации имеет как положительные, так и отрицательные аспекты. С одной 
стороны, социальные сети предоставляют политикам мощный инструмент для 
мобилизации сторонников, быстрой реакции на актуальные события и 
укрепления лояльности избирателей. Однако, с другой стороны, использование 
социальных сетей может привести к поляризации общества, формированию эхо-
камер, искажению информации и отсутствию диалога между разными точками 
зрения. 

Для эффективного использования социальных сетей в политической 
коммуникации необходимо стремиться к балансу между мобилизацией 
сторонников и сохранением открытости к разнообразию мнений. Политики 
должны учитывать как позитивные, так и негативные аспекты использования 
социальных сетей при разработке стратегий коммуникации, чтобы обеспечить 
конструктивное взаимодействие с избирателями и формирование объективного 
общественного мнения [4]. 

Для минимизации рисков и ограничений использования социальных сетей 
в политической коммуникации необходимы эффективные меры контроля и 
регулирования. Политики должны быть более ответственными в использовании 
социальных платформ, следить за достоверностью информации, защищать 
конфиденциальность данных избирателей и поощрять открытый диалог и 
дискуссии. 
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ЦИФРОВЫЕ КАНАЛЫ И СРЕДСТВА ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА 

ПРЕДПРИЯТИЯ В СОЗНАНИИ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
 

Имидж – это образ товара, услуги, предприятия, выраженный как сумма 
впечатлений, которые складываются в сознании целевых аудиторий и 
определяют отношение к объекту. Использование интернет-технологий и 
цифровых каналов в бизнесе для коммуникации с целевой аудиторией стало 
основой цифрового маркетинга. Имидж предприятия организация создает и 
поддерживает в сознании клиентов, партнеров и других заинтересованных 
групп, без него не удержать позиции в пространстве бизнеса [4]. Имидж 
предприятия включает в себя разные компоненты: визуальный образ (цветовая 
гамма, логотип, ведущие образы, символы); профессиональный образ (статус на 
рынке, экономическая стабильность, перспективы, репутация товаров, услуг); 
социальный образ (участие в решении проблем региона, спонсорство, целевые 
программы, благотворительность); имидж руководителя (известность, 
авторитет, перспективность). Профессор университета Маниса, Мустафа Тепечи 
в своих исследованиях отмечает, что имидж предприятия является одним из  



88 
 

первых шагов в построении лояльности к бренду. Во многих случаях 
предпочтения и лояльность клиентов к бренду связаны исключительно с 
имиджем бренда [1]. Поэтому тема формирования имиджа в новых каналах, при 
помощи цифровых средств является актуальной. 
 

Рисунок 1. Источники информации о предприятиях, их товарах %; n=434 
 
Цель нашего исследования – выявить возможности цифровых каналов 

коммуникаций в формировании объемного имиджа предприятия. 
Использование интернет-технологий и цифровых каналов в бизнесе для 

коммуникации с целевой аудиторией стало основой цифрового маркетинга. 
Отличие цифрового маркетинга от традиционного заключается в использовании 
исключительно цифровых каналов коммуникации, что дает маркетологам 
возможности контроля, инструменты и данные для анализа эффективности 
положения на рынке и рыночноориентированного управления предприятием [3]. 
Цифровой маркетинг использует онлайн и оффлайн каналы. Цифровые 
маркетинговые каналы работают исключительно в Интернете, а офлайновые 
маркетинговые каналы подключаются к цифровым устройствам, не 
подключенным к Интернету [2]. 

Для реализации цели мы провели собственное авторское исследование 
методом анкетного опроса «Формирования имиджа предприятий через 
цифровые каналы коммуникаций». Выборка опроса составила 434 анкеты: 
жители областного центра, малого города, поселков. 

Обратимся к результатам в рамках обозначенной темы статьи. Каналы и 
средства формирования имиджа предприятия. Через какие источники 
информации Вы получаете информацию о разных предприятиях, их товарах и 
услугах (рисунок 1). Выявленно, что большинство опрошенных получают 
информацию через Интернет – 78 %, далее идет телевидение – 62 %, затем друзья 
и знакомые – 46 %, специализированная реклама – 35 %, газета – 34 %, радио – 
28 %. Отзывы потребителей в Интернете влияют на впечатление о предприятии 
(почти 28 %). 
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В вопросе роль Интернета в формировании имиджа компании (рисунок 2). 
Были полученны следующие результаты: 37 % опрошенных высказались о том, 
что интернет помогает увеличить охват аудитории. Создает возможность 
напрямую взаимодействовать с компанией – 26 %, позволяет оперативно 
реагировать на отзывы клиентов – 22 %, не доверяют интернету, предпочитая 
самим контактировать с сотрудниками – 13 %.  

 

 
Рисунок 2. Роль Интернета в формировании имиджа предприятия, %; 

n=434 
 
В вопросе «Что для Вас является главным в имидже предприятия?» было 

выявленно, что для большинства опрошенных, главным в имидже предприятия 
(рисунок 3) является качество продукции – 69 %, профессионализм сотрудников 
– 61 %, впечатление о позициях компании на рынке - 48%, корпоративные цвета, 
индивидуальный шрифт, логотип – 47 %, социальный имидж – 35 %, и на 
последнем месте имидж руководителя предприятия – 34 %. 

В ходе анализа главных проблем, связанных с формированием образа 
предприятий в Интернете (рисунок 3), наиболее значимыми проблемами 
являются развитие технологии манипуляции сознанием людей через Интернет - 
50%, недостоверные отзывы и комментарии пользователей 48 %, неактуальный 
и запутанный веб-сайт предприятия – 49 %, недостаток активности в социальных 
сетях и отсутствие взаимодействия с аудиторией 48 %, утечки 
конфиденциальной информации, нарушение безопасности данных – 49 %, 
низкое качество контента, представленного в Интернете – 46 %, трудно найти 
информацию о предприятии через поисковые системы - 35 %, технические сбои 
– 22 %. 
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Рисунок 3. Проблемы, связанные с формированием образа предприятий 

(в%; n=434) 
 

По результатам анализа роли информации в социальных сетях выявлено, 
что 79 % респондентов ежедневно используют социальные сети; несколько раз в 
неделю 12 %; 1 раз в неделю – только 5%. Наибольшее количество 
респондентов 79 % для получения коммерческой информации используют 
социальную сеть «ВКонтакте», 68 % Телеграмм, 33 % Одноклассники. 
Предпочтения в содержании социальных сетей прдприятий следующие: 68 % 
смотрят в социальных сетях информативный контент, 56 % развлекательный 
контент. Важнее всего в визуальной составляющей страницы предприятия для 
двух третей является единый корпоративный стиль (все оформлено в 
одинаковом стиле). Около 40 % отметили, что очень важную роль в социальных 
сетях играют видео-отзывы и комментарии. 

Интерес представляют данные о предпочтениях потребителей в получении 
информации в разрезе «профессиональный имидж предприятия». Рейтинг 
регулярно обновляемой информации, которую читают потребители, выглядит 
следующим образом: отзывы клиентов, пользующихся услугами и товарами 
предприятия (65 %), примеры успешных взаимодействий с предприятием (58 %), 
история и стабильность предприятия (49 %), информация о будущих проектах 
(36 %), информация о сотрудниках, квалификации (33 %). 

Итак, имидж, который создается в сознании потребителей через цифровые 
каналы коммуникаций, позволяет утверждать: современным предприятиям 
удается создавать обьемный имидж предприятия – профессиональный, 
визуальный. В процессе анализа проблемы было выявлено, что большинство 
опрошенных получает сведения через Интернето качестве продукции, 
стабильности предприятия на рынке, перспективах совершенствования 
технологий. Но о социальном имидже предприятия жители разных населенных 
пунктов региона хотели бы не только читать в цифровых каналах, но и ощущать 
действие целевых программ на себе, участвовать реально в предложенных 
мероприятиях. 

  

Б12. Какие, по Вашему мнению, главные проблемы, связанные с 
формированием образа предприятий, есть в Интернете?
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ СТАРШИХ ПОДРОСТКОВ 

В УСЛОВИЯХ МОДЕРНИЗАЦИИ РОССИЙСКОГО ОБЩЕСТВА 
  

Актуальность темы связана с процессом модернизации, который 
затрагивает различные аспекты жизни граждан, включая их профессиональную 
социализацию. Старшие подростки, стоящие на пороге выбора 
профессионального пути и вступления во взрослую жизнь, сталкиваются с рядом 
вызовов и возможностей, которые необходимо учитывать при изучении данной 
проблематики. Профессиональная социализация является существенным 
аспектом в процессе взросления и интеграции молодого поколения в общество. 
В период старшего подросткового возраста, который сопровождается 
формированием профессиональных намерений и выбором жизненного пути, 
данный процесс приобретает особую актуальность. В контексте модернизации 
российского общества, характеризующегося динамичными изменениями в 
экономической, социальной и культурной сферах, профессиональная 
социализация старших подростков наталкивается на новые вызовы, с которыми 
им самостоятельно не справиться. 

Цель нашего исследования заключается в выявлении агентов 
профессиональной социализации старших подростков и роли лидеров мнений в 
этом процессе. Известно, что «профессиональная социализация» – это процесс 
усвоения индивидом системы знаний, умений, навыков, ценностей и норм, 
связанных с будущей профессиональной деятельностью [2]. Она представляет 
собой многоступенчатый путь, начинающийся задолго до момента 
трудоустройства и продолжающийся на протяжении всей профессиональной 
карьеры.  



92 
 

Существует несколько видов различных профессиональных подходов к 
изучению профессиональной социализации старших подростков. 
Социологический подход акцентирует внимание на «влиянии общественных 
институтов и социальных структур», влияния новых социальных условий на 
процесс профессиональной социализации [3]. В рамках этого подхода 
исследуются изменения на рынке труда, требования к квалификации и 
компетенциям, а также роль образовательной системы в подготовке молодежи к 
будущей профессии. Исследуются эффективные формы и методы работы с 
молодежью, направленные на развитие профессиональных компетенций и 
социальных навыков. Согласно данным опроса «ВЦИОМ», проведенного в 2020 
году, около «60 % старшеклассников выражают высокую заинтересованность» в 
получении специализированного профессионального образования [1]. 

Психологический подход сосредотачивается на «индивидуальном 
аспекте» профессиональной социализации, изучая личностные характеристики, 
интересы, мотивацию и ценностные ориентации старших подростков. Особое 
внимание уделяется процессам самоопределения и самореализации в выборе 
профессии. В то же время, согласно российским исследованиям, 40 % 
старшеклассников указали на неопределенность в выборе будущей профессии, 
это свидетельствует о значительной доле молодежи, испытывающей трудности 
с профессиональной ориентацией и страх перед будущим [4]. 

В условиях модернизации общества роль образовательной системы в 
процессе профессиональной социализации значительно возрастает. Школы, 
колледжи и университеты не только предоставляют необходимые знания и 
умения, но и способствуют «формированию профессиональных интересов и 
ценностей», а также развитию навыков самоопределения и карьерного 
планирования. По данным федеральной службы государственной статистики, 
финансирование сферы профессионального образования в 2023 году 
увеличилось на 15 % по сравнению с предыдущим годом [1]. Современные 
информационные технологии оказывают значительное влияние на процесс 
профессиональной социализации. Интернет и социальные сети становятся 
важными инструментами получения информации о профессиях, требованиях к 
ним и перспективах трудоустройства. Они также предоставляют «платформы 
для общения с профессионалами различных сфер» и «участия в онлайн-курсах 
для приобретения новых знаний и навыков» [4]. 

Для реализации цели мы провели собственное исследование методом 
анкетного опроса «Лидеры мнений в среде учащейся молодежи». Выборка 
опроса составила 500 человек, среди которых были опрошены учащиеся 
10-11-х классов из городских и сельских школ Ульяновской области. В ходе 
анкетного опроса старшеклассников были выявлены: источники получения 
информации; выявлены наиболее популярные способы развития 
профессиональных способностей; уровень влияния лидеров мнений на 
понимания будущей профессии; качества людей, работающих в разных 
профессиональных сферах, которые превращают их в лидеров мнений.  
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В рамках опроса выявлено, что для получения информации о 
профессиональной среде для выбора будущей профессии старшие подростки 
обращаются к следующим источникам: знакомые, друзья, близкие (59 %); сайты 
вузов, организаций (57 %). Система сарафанного радио работает наиболее 
продуктивно, на пережитом опыте и личных оценках чаще всего ориентируются 
на мнение других людей. Следующими по важности являются беседы в школе с 
представителями вуза (43 %), а также дни открытых дверей в учебных 
заведениях (41 %), что говорит об эффективной коммуникации вузов ишкол, их 
эффективном взаимодействии и влиянии на формирование представлений о 
будущих профессиях старших подростков. 

 
Таблица 1. Способы развития профессиональных способностей в 

оценках учащихся старших классов (в % от числа ответивших; n=500) 
Что ты делаешь, чтобы развить профессиональные 

способности?  
Доля ответивших, % 

Участвую в олимпиадах 33 

Занимаюсь с репетиторами  43 

Много читаю о профессиях 34 

Прохожу тесты на способности 28 

Хожу в кружки, студии, центры развития 37 

Смотрю познавательные ролики в Интернете 53 

Изучаю опыт, мнения людей в профессиональной сфере 38 

Ничего не делаю 15 

 
Из предоставленного списка способов развития профессиональных 

способностей учащейся молодёжи, наиболее популярным является вариант 
просмотра познавательных роликов в Интернете (53 %), на втором месте 
находятся занятия с репетиторами (43 %) и замыкает тройку наиболее 
популярных способов «изучение опыта, мнений людей в профессиональной 
сфере (38 %). Получается то, что интернет выбирается учащимися старших 
классов чаще для познавательных целей. В то же время, мнения лидеров мнений 
в профессиональной сфере входят в топ три. Такой же результат показывает 
вопрос о степени влияния на понимание будущей профессии: 39 % опрошенных 
считают, что в целом влияют и показывают пример будущей работы. 
Средиопрошенных старших подростков наиболее популярные лидеры мнений в 
профессиональной среде – это, в первую очередь, медийные личности из сферы 
блогинга, музыкальной сферы и личности, связанные с политикой. 
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В ходе анкетного опроса учащейся молодёжи были выявлены: качества 
людей, работающих в разных профессиональных сферах, которые превращают 
их в лидеров мнений; представление лидера мнений на основе его качеств. 

Анализ ответов позволил выявить предпочтительные качества для 
становления лидером мнений. Самым часто выбираемым ответом из качеств 
лидера мнений среди старших подростков выступает «активная жизненная 
позиция» (62 %). В равной степени основными качествами считают «эрудиция, 
широкий кругозор» (56 %) и «умеет вызывать отклик у аудитории» (55 %). 
Анализ ответов показывает, что данные качества одинаково важны 
дляобучающихся в старших классах. Также основными качествами лидера 
мнений по результатам анкетирования выступают «владеет интересной, 
полезной информацией» (43 %) и «компетентно аргументирует свою позицию» 
(42 %). Подробный анализ ответов подтвердил равномерную интенсивность 
выбора перечисленных качеств в разных сегментах выборки. Полученные 
данные свидетельствуют о восприятии человека как лидера мнений при 
обладании определёнными качествами. 

 

 
Рисунок 1. Качества лидеров мнений для старшеклассников в 
профессиональной сфере (в % от числа опрошенных, n=500) 

 
Таким образом, наиболее популярными агентами влияния на 

профессиональную социализацию старших подростков являются представители 
медийных и политических сфер. Их влияние признаётся и во многом сопутствует 
учащимся, помогая им определять не только сферу их профессиональной 
деятельности, но и конкретную профессию. Основными качествами 
превращающих человека в профессиональной сфере в лидера мнений.  
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СОЦИАЛИЗМ ИЛИ ДЕГРАДАЦИЯ? 

 
Сегодня, когда перед человечеством все острее встают вопросы 

существования цивилизации, вновь и вновь встает вопрос о капитализме и 
социализме. И уже не только марксисты, но и немарксисты приходят к одному и 
тому же выводу: рыночная система, ориентированная всем своим внутренним 
механизмом на получение максимальной прибыли, накопление материальных 
богатств и неограниченное потребление, не способна обеспечить будущее 
мировой цивилизации. Самоотрицание   капитализма продолжается в 
глобальном масштабе, и это уже научная очевидность. 

В основе социального прогресса   лежит неугасаемое стремление людей 
жить в справедливо устроенном   обществе, в атмосфере свободы, равенства, 
братства, гуманизма, разума, нравственности, демократии и процветания. 
Человечество поэтому шаг за шагом утвержадает все, что приближается к 
воплощению такого социального идеала и отторгает то, что от него отдаляет. 

Думается, вряд ли можно полагать таким идеалом рыночный 
(«частнособственнический») капитализм с его прикрываемой выборными 
процедурами властной диктатурой «денежных мешков», жизнью по законам 
джунглей («сильный поедает слабого»), слепой верой во всесилие свободного 
рынка. 

Существует мнение, что рынок выявляет и удовлетворяет потребности 
человека гораздо лучше, чем любые плановые органы и что рыночная   
экономика, якобы, имеет явные   преимущества перед плановой. Однако сегодня 
граждане постсоциалистических стран на собственном   опыте убедились, что   
это   не так. Ведь рыночный механизм нацелен на удовлетворение не просто 
спроса, а лишь платежеспособного спроса. Поэтому рынок, как отмечают все 
авторы зарубежных (вовсе не марксистких) учебников по экономике, приводит 
к тому, что «собаке богача   могут давать то самое молоко, в котором нуждается 
мальчик из бедной семьи, чтобы   избежать рахита» (П.Самуэльсон). В другом 
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учебнике (Макконелла и Брю) приводятся слова Б.Шоу о том, что страна, 
которая тратит деньги на шампанское, когда она не обеспечила молоком своих 
детей, -это плохо управляемая, неразумная, суетная, глупая, невежественная 
страна». Но это   органический порок рынка, т.е. системы общественных   
отношений, в основе которых лежит частная собственность на средства 
производства. 

Б. Шоу также писал, что единственный способ, которым страна «может 
сделать себя богатой и процветающей, состоит в том, чтобы   обеспечивать   свои   
потребности в   порядке   их важности и не допускать траты денег   на прихоти и 
предметы роскоши, пока   люди не будут   обеспечены надлежащим образом 
предметами первой необходимости.” Но выявлять потребности   общества в тех 
или иных товарах и услугах, установить   очередность удовлетворения    этих   
потребностей “в порядке   их важности” могут только государственные   
плановые   органы. Рынок решить такую задачу не   может, как   и не   может 
решить задачу равномерного, справедливого   распределения доходов. 

Рынок, - сам по себе, -  территория постоянной тотальной войны “всех 
против всех”, он тысячелетиями держится   на смерти, пытках и жестокостях. 

Капитализм пораждает индивидуализм. Тысячами явных и скрытых 
способов он насаждается в общественном сознании и фокусирует в себе всю 
сущность буржуазной морали. Идея свободы отдельной личности возводится в 
абсолют, объявляется главной ценностью и способствует атомизации общества. 

Психология индивидуализма созвучна частнособственнической 
идеологии, служит для неё питательной основой. Однако в подавляющем 
большинстве случаев индивидуалистические надежды большинства людей 
заканчиваются крахом, которому сопутствуют разочарование, бессилие, страх, 
озлобленность, равнодушие, душевная опустошённость. 

В условиях кризиса буржуазного индивидуализма следование человека 
принципу исключительно личной ответственности приводит к тому, что неудача 
прямо ассоциируется с его неполноценностью. Потерпевший неудачу человек 
теряет уважение к себе, уважение других. Кроме того, личность, рассчитывавшая 
на высокий престиж и не получившая ожидаемого признания общества, склонна 
воспринимать это как вероломство со стороны окружающих. 

Нервное переутомление, стрессовые состояния, обусловленные 
чрезмерной интенсификацией труда, всем капиталистическим образом 
жизнедеятельности, как бы побуждают людей к экономии нервной энергии, 
порождают безразличие людей друг к другу. Общение становится утилитарно-
функциональным, односторонне-ролевым, основывается на принципе 
корыстного использования людей друг другом. 

Человек деградирует в потребительском обществе, где за внешним, 
вещным благополучием и обильным образованием теряет человечность, 
активность, энергию поиска, свою основу – созидательный труд и высокие 
душевные качества, превращаясь в зомби. 

Целые телеканалы заняты распространением религии, мистики и суеверий 
в масштабах, которые и не снились мрачному Средневековью. Интервьюируют 
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магов, колдунов, гадалок, новоиспеченных пророков, прорицателей, 
шарлатанов, ясновидящих и прочих мистификаторов. И этот вал ничем и никем 
не сдерживается. Он агрессивен, убивает силы самостояния, противостояния 
этой агрессии, парализует волю. 

Рыночная экономика существует в форме единой, неразрывно   связанной 
системы “первый мир-третий мир”. Так называемые развитые страны   
представляют собой   лишь витрину, небольшую видимую часть айсберга этой 
системы.  Эта часть потребляет около 80% ресурсов и производит около 80% 
вредных   отходов. Массивная часть (третий мир) поставляет минеральные, 
энергетические и человеческие ресурсы и   принимает отходы. 

Если представить себе, что развитые капстраны внезапно оказались 
отрезанными от третьего мира, от потока его ресурсов (т.е. попали бы в 
положение СССР), то само понятие эффективности их экономики потеряло бы 
смысл - она испытала бы коллапс, после которого ввела   бы жесткую систему 
планирования. Малейшие попытки хоть небольшой части третьего мира 
контролировать поток ресурсов вызывает панику на биржах и мобилизацию всех 
средств давления (война в Ираке, в Сирии, в Ливии, лишенная всякого   
идеологического прикрытия, показала это с полной очевидностью). 

Две совершенно необходимые сферы жизнедеятельности - сельское   
хозяйство и культура- в самом широком значении этого слова - находятся ныне 
в высокоразвитых странах вне рыночных   отношений, и именно этим 
определяются их небывалые достижения. И только “слепота” и антикоммунизм 
нынешних экономистов и политиков побуждает их кричать об универсальных 
возможностях рынка. 

Рынок в сферах сельского хозяйства и культуры господствует сегодня не в 
высокоразвитых странах, а в большинстве стран третьего мира, т.е. там, где в 
продолжение пятнадцати лет умирает от голода такое количество людей, которое 
равно населению США, а сотни миллионов людей не умеют ни читать, ни писать. 

Отказ от плановых начал, от регулирующей роли государства чреват 
многими опасностями. И практические меры приводят к хаосу, разрухе и к 
тяжелейшим жертвам. 

Совершенно понятно, закономерно, типично для послереволюционных 
эпох стремление к “реставрации”. Но практические меры в этом направлении 
безнадежны и очень опасны. Вспомним, что во Франции “реставрация” вызвала 
еще две революции и что деятели реставрации во Франции во главе с королем 
Людовиком XVIII, пытавшиеся “вернуться в феодализм’’, вошли в историю как, 
во многом, комические фигуры. 

Таким образом, только социализм откроет новые перспективы перед 
человечеством. Социализм рано или   поздно будет вновь   востребован, и все 
человечество воздаст ему должное за его подвиг, как в эпоху Возрождения 
воздали должное античной культуре. 
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ИНСТРУМЕНТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ИМИДЖА КОМПАНИЙ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Развитие Интернета и социальных сетей повлияло на общественность, 

люди стали избирательнее во многих вопросах. С ростом потребительских 
запросов, возрастает и потребность компаний топливно-энергетического 
комплекса в формировании своего имиджа и репутации, чтобы на протяжении 
большего времени оставаться востребованными на рынке. Понятие «имидж» 
исследователи чаще всего разделяютна две части - внутренний и внешний. 

Внутренний имидж представляет собой взаимоотношения внутри 
организации, и образ, который формируется у сотрудников. Работая над 
внутренним имиджем, необходимо обращать внимание на такие аспекты, как 
образ руководителя, образ персонала, корпоративная культура.  

Внешний имидж- это образ организации в глазах заинтересованных лиц за 
пределами компании. Он создан для коммуникации с клиентами, партнерам, 
инвесторами, акционерами, СМИ, органам государственной власти. Для 
формирования внешнего имиджа организации используют: фирменный стиль, 
благотворительные и спонсорские проекты, PR-мероприятия. 1 

Также формирование имиджа компаний ТЭК зависит от выбора целевых 
аудиторий. Употребителей, инвесторов, акционеров, сотрудников, лидеров 
мнений СМИ и органов власти разное восприятие имиджа компании, что 
сказывается на выборе инструментов формирования и поддержания данного 
аспекта. 

В первую очередь необходимо выстраивать коммуникацию с 
сотрудниками компании, так как они являются носителями имиджа и становятся 
теми, кто популяризирует ее. Если у сотрудников сложится позитивное 
впечатление о компании, за пределами своих рабочих мест они будут в 

                                                
1 Шалагина Е.В. Имиджелогия: создание корпоративного имиджа. Екатеринбург, 2015. С. 15. 
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положительном ключе отзываться о деятельности организации и таким образом 
формировать лояльность своего окружения и общественности. 
Внутрикорпоративный PRвключает в себя ряд инструментов формирования 
имиджа: специальные мероприятия, курсы повышения квалификации, денежное 
стимулирование, психологический климат, социальные программы поддержки и 
мотивации работников и др. 

Добиться внимания средств массовой информации для формирования 
положительного имиджа можно при помощи создания уникальных сюжетов, 
площадок для съемок, известных и популярных экспертов, трендовых и 
актуальных мероприятий. Так как СМИ имеет большое значение для 
формирования общественного мнения, важно использовать все возможности 
телевидения, радио, газет и Интернета.  

Органы государственной власти, налоговые и общественные организации 
влияют на работу предприятий и могут помочь с созданием положительного 
образа. Поддерживать ожидания данной аудитории стоит при помощи создания 
рабочих групп с представителями власти, приглашения первых лиц на 
корпоративные мероприятия, участия министров в процессе открытия социально 
значимых объектов и благотворительной поддержки региональных и местных 
инициатив. 

В связи с многочисленностью такой группы, как потребители, всегда 
необходимо понимать кому будет предоставляться информация (постоянные 
клиенты, новые покупатели) и исходя из этого использовать инструменты 
формирования имиджа. Для новых клиентов возможно использовать материалы 
общего рекламного характера, более вовлеченную аудиторию привлекать на 
площадки проведения специальных мероприятий (конференции, чемпионаты, 
ярмарки).  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что ключевой фигурой в 
формировании имиджа топливно-энергетического комплекса – являются 
сотрудники этой компании, которые выступают первоисточником информации 
о положении дел в компании. Это могут быть любые условия функционирования 
компании, начиная от обстановки на рабочем месте, заканчивая инвестиционной 
привлекательностью предприятия, оба понятия играют важную роль в 
формировании положительного имиджа. Также важную роль играют органы 
государственной властии общественные организации, которые могут в разной 
степени влиять на деятельность компании.  

А для поддержания имиджа в глазах своих потребителей, стоит постоянно 
быть взаимодействовать со СМИ, появляться и учувствовать в городских и 
муниципальных мероприятиях, проводить эффективную коммуникационную 
политику. Ине стоит забывать об установлении обратной связи с целевыми 
аудиториями, анализируя которую возможно выявить и предотвратить 
множество имиджевых и репутационных проблем.  
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ПРОБЛЕМА БЕЗРАБОТИЦЫ В АЗЕРБАЙДЖАНЕ И ПУТИ 
ЕЕ ИССЛЕДОВАНИЯ 

 
К концу 2022 года на рынке труда в Азербайджане зафиксирован 

положительный прогресс, устранен ряд негативных факторов, вызванных 
пандемическим кризисом и снижением деловой активности. Спрос на экспорт и, 
как следствие, рост производства в ненефтяном секторе увеличили спрос на 
рабочую силу в целом. Увеличение масштабов инфраструктурных и 
строительных проектов в Карабахском регионе, а также инициативы в сфере 
самозанятости способствуют появлению новых вакансий. Есть положительные 
изменения в сфере трудоустройства. Так, 2022 год характеризуется как 
достаточно сложный и противоречивый, но в целом позитивный год для 
оживления экономической и трудовой активности в Азербайджане. Высокий 
уровень импортируемой инфляции, рост транспортных издержек, корректировка 
тарифов естественных монополий по-разному повлияли на 
макроэкономическую стабильность. С другой стороны, сужение торговых 
возможностей, сложность транспортной логистики, доступа к рынку труда 
Украины и России негативно повлияли на географическую диверсификацию 
неиспользованных трудовых ресурсов нашей страны. Тем не менее, 
Азербайджану удалось частично компенсировать внешние недостатки за счет 
расширения возможностей внутреннего рынка труда. Важнейшим фактором 
роста стала сравнительно высокая динамика экспорта, что обеспечило заказ 
местным промышленным и перерабатывающим предприятиям, в том числе 
фермерским хозяйствам, и соответственно увеличило спрос на трудовые 
ресурсы. Все это требует глубокого анализа микроэкономических показателей 
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на рынке труда, с тем, чтобы стимулировать открытие новых рабочих мест, в 
особенности для молодежи. 

Проблема безработицы остается одной из важнейших проблем, с которой 
сталкивается большинство стран, независимо от уровня экономического 
развития. Хотя безработица остается важной социальной проблемой в 
развивающихся странах, она стала серьезной проблемой социальной политики, 
угрожающей также промышленно развитым странам. Экономические кризисы и 
их социальные последствия в последние годы привели к росту безработицы [1, 
s.84]. 

Термин «безработица» впервые был использован в англоязычных странах 
в конце XIX века. С другой стороны, в первом издании работы Альфреда 
Маршалла под названием «Основы экономики» 1890 года вместо понятия 
«безработица» использовалось понятие «нестабильность занятости». В эпоху 
рыночных отношений безработица в основном понимается как неспособность 
реализовать рабочую силу из-за неспособности рабочей силы участвовать в 
занятости. Безработица в целом означает частичную бездеятельность 
человеческого ресурса и тенденцию к замедлению темпов его развития. Чтобы 
считаться безработным, по мнению «Международной организации труда», 
нужно активно искать работу [2, s.114]. 

Одним из наиболее спорных вопросов экономической статистики 
Азербайджана является понятие безработицы. Независимые эксперты почти 
всегда скептически относятся к точности официальной статистики. Во время 
пандемии проблема вновь вышла на первый план. Потому что если раньше 
можно было трудоустроить безработных хотя бы посуточно, то в период 
жесткого карантина это было невозможно. Поэтому особенно важно понимать 
уровень безработицы в Азербайджане и что это означает для экономики в целом. 

Многие экономические и политические кризисы в Азербайджане повлияли 
на рост уровня безработицы. За последние годы проделана большая работа по 
устранению проблемы безработицы в стране. Политика государства в этой сфере 
положительно влияет на социально-экономическое развитие регионов. В связи с 
появлением безработицы в период рыночных отношений проблема занятости в 
регионах Азербайджана стала одной из самых актуальных. Решение проблемы 
занятости населения в регионах – основа государственной политики [3, с.78-85]. 

Занятость населения является важной гарантией социальной 
защищенности, обеспечивающей его жизнедеятельность. безработица 
трудящихся создает социальную напряженность в обществе. Следует отметить, 
что еще во времена бывшего СССР Азербайджан был одной из республик с 
высоким ростом трудовых ресурсов. Здесь рост трудовых ресурсов превысил 
рост рабочих мест. Например, в 1989 году часть населения трудоспособного 
возраста, не занятая в экономике, составляла 21,9 процента. В настоящее время 
экономическая напряженность в республике такова, что государственные 
предприятия не работают полностью или на полную мощность, в результате 
заработная плата не покрывает расходы на жизнь из-за инфляции, трудно 
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обеспечить занятость населения, части населения. теряет свои трудовые 
привычки и квалификацию, насильственно меняя род занятий [4, s.29] 

Согласно последнему отчету Международной организации труда, 
безработица среди молодежи в Азербайджане резко снизилась с 18,4% в 2010 
году до 11% в 2011 году. Хотя правительство работало над созданием сотен 
тысяч рабочих мест в стране за последние несколько лет, общий уровень 
безработицы упал до 5,4% в 2012 году, а пособия по безработице продолжают 
снижаться. Учитывая это, неудивительно, что в 2012-2013 годах Азербайджан 
возглавлял Комитет труда и благосостояния населения ОИК [5, s.56-60]. 

Еще одним важным шагом по снижению безработицы стала программа 
самозанятости: Указ «О дополнительных мерах в области самозанятости 
населения», подписанный главой государства в 2016 году, является самой 
массовой программой финансирования микробизнеса в стране. страна. Число 
граждан, охваченных программой, постепенно увеличилось с 1232 в 2017 году 
до 16200 в 2018 году [6, s. 95-100]. 

По официальной информации на 1 января 2020 года число безработных в 
Азербайджане составило 251,6 тысяч человек. Это соответствует примерно 4,84 
процента экономически активного населения. В этом контексте правительство 
продолжает говорить о пятипроцентной безработице, что в принципе достаточно 
хорошо. Небольшой процент безработных в стране является нормальным даже 
для развитой экономики, но для развивающейся экономики этот процент может 
достигать восьми [7, s.49-52]. 

Дело в том, что официальная статистика может занижать уровень 
безработицы двояко. По официальной информации, по состоянию на 1 января 
2020 года в Азербайджане продолжают работать 6 миллионов 408,5 тысяч 
граждан трудоспособного возраста и 160,8 тысячи граждан пенсионного 
возраста. Обратите внимание, что к здоровым людям относятся мужчины в 
возрасте 15–63,5 лет и женщины 15–60,5 лет. 

В этот период численность экономически активного населения составила 
5190,1 тыс. человек. Определяем, что 251,6 тыс. из них являются безработными 
[8, s. 84]. 

В результате правильной направленности государственной политики 
Азербайджанской Республики предпринимаются важные шаги по снижению 
безработицы в регионах. Одной из основных целей принятых государственных 
программ и проектов было достижение их устойчивого развития за счет 
выведения тенденций социально-экономического развития регионов на один 
уровень [9, s.23]. В целях снижения безработицы в регионах одной из основных 
целей является снижение зависимости экономики страны от нефтяного сектора 
в государственных программах, а также создание условий для развития 
ненефтяного сектора с целью достижения эффективного использования 
существующего экономического потенциала страны. Поэтому запланирован ряд 
мер по снижению безработицы в регионах. К ним можно отнести следующее: 
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- Поддержка предпринимательства в результате расширения 
социальной деятельности, осуществляемой Национальным фондом, созданным 
в целях поддержки предпринимательства. 

- Расширение мер, направленных на экономическое и социальное 
развитие регионов и увеличение финансовой поддержки объектов социальной 
инфраструктуры в регионах. 

- Разработка и реализация различных оплачиваемых государственных 
программ стажировок для помощи безработным недавним выпускникам 

Анализ занятости и безработицы показывает, что между различными 
регионами Азербайджана существуют резкие экономические различия. 
Предложение рабочей силы, обусловленное демографическими факторами, не 
обнаруживает столь резких различий между регионами. 

Так, в январе-ноябре 2022 года объем внутреннего ненефтяного экспорта 
превысил 2 миллиарда 688 миллионов долларов, что на 14 процентов больше 
показателя 2021 года. В свою очередь, общий экспорт сельхозпродукции за 10 
месяцев увеличился на 11% и составил 672,1 миллиона долларов. Рост в этих 
отраслях имел мультипликативный эффект, приводя к увеличению занятости в 
секторах транспорта и услуг. Также важно повысить спрос на кадры в сфере 
туризма и гостиничного бизнеса: в 2022 году в Азербайджан прибыло более 1 
миллиона 458 тысяч иностранных туристов, что означает рост в 2,1 раза по 
сравнению с соответствующим периодом прошлого года [10, s. 56-60]. 

Созданию новых рабочих мест способствовало развитие технопарков, 
индустриальных зон, промышленных районов и других производственных 
кластеров, где к настоящему времени создано более 10 тысяч рабочих мест. Этот 
процесс еще продолжается, в ближайшие год-два в промышленных зонах будут 
реализованы новые проекты общей стоимостью более 370 миллионов манатов, 
что позволит создать более 2400 постоянных рабочих мест. 

В прошлом году для расширения вакантных рабочих мест на рынке труда 
сегментом малого и среднего предпринимательства (МСП), финансируемым 
Фондом развития предпринимательства (SIF), были выданы льготные кредиты 
на сумму 130,6 миллиона манатов, создано около 3200 рабочих мест. Эта работа 
была продолжена и в этом году: по линии SIF выделено 119,6 миллиона манатов, 
открыто 2,5 тысячи новых рабочих мест. 

В 2023 году в программе самозанятости было задействовано около 17 
тысяч граждан Азербайджана. Также бюджет Кассы по безработице в размере 
212,7 миллиона манатов способствует расширению программ самозанятости и 
вовлечению населения в трудоустройство [11, s. 210]. 

Важнейшим катализатором увеличения предложения на местном рынке 
труда уже более двух лет играет крупный «Карабахский стройпроект», 
впечатляющий как по масштабам инфраструктурных работ, реализуемых 
одновременно, так и в 2012 году. 
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СОЦИАЛЬНАЯ СЕТЬ КАК СОВРЕМЕННАЯ ФОРМА 

КОММУНИКАЦИИ СРЕДИ СТУДЕНТОВ ВУЗА (НА ПРИМЕРЕ УГНТУ) 
 
Социальные сети стали неотъемлемой частью жизни современного 

общества. Они предоставляют возможность установления контактов, обмена 
информацией и идеями, а также обогащения общественного диалога. В данной 
статье будет рассмотрено использование социальных сетей студентами 
Уфимского государственного нефтяного технического университета (УГНТУ) в 
качестве средства коммуникации. 

Социальные сети играют значительную роль в повседневной жизни людей, 
в том числе студентов. Они предоставляют возможность дистанционного 
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общения, обмена информацией и обсуждения текущих событий. Благодаря 
социальным сетям студенты могут установить контакт с одногруппниками, 
преподавателями и другими лицами из образовательного процесса. 

Особый интерес к анализу опыта использования социальных сетей в 
образовании представляет, с нашей точки зрения, подход А. Барда и Я. 
Зодерквиста, которые интерпретируют социальнуюсеть как новый способ 
общения, предоставляющий людям равные возможности коммуникации [1]. 
Информационный поток может использоваться как преподавателями, так и 
студентами для обмена различными сведениями. Э. Н. Забарной и 
И. В. Куриленко социальную сеть рассматривают как «интернет-сообщество 
пользователей, объединенных по какому-либо признаку на базе одного сайта» 
[4], что предполагает созданиесообществ в образовательных целях, вовлечениев 
них заинтересованных в этом граждан. 

В настоящее время рынок образовательных услуг наблюдается 
стремительный рост, уделяется большое внимание в создании и поддержании 
общественного мнения на длительный период [5,7,8]. Активно ведется 
разработка собственных программ продвижения с использованием 
разнообразных средств и инструментов маркетинговых коммуникаций. 

Социальные сети имеют большое значение для вуза, так как они помогают 
учреждению выстраивать эффективное взаимодействие с различными группами 
пользователей:  

- привлечение студентов: Вузы используют социальные сети для 
привлечения потенциальных студентов, делая акцент на своих преимуществах и 
возможностях [6, 9]; 

- улучшение коммуникации: С помощью социальных сетей учреждения 
могут легко общаться с студентами, преподавателями, аспирантами и другими 
заинтересованными лицами [10]; 

- продвижение мероприятий: Вузы могут использовать социальные сети 
для распространения информации о предстоящих мероприятиях, конференциях, 
семинарах и прочих мероприятиях [11]; 

 - поддержка студенческой активности: Студенческие организации и 
клубы могут использовать социальные сети для привлечения новых участников, 
рекламы мероприятий и обмена информацией [12, 13]; 

- продвижение бренда: c помощью социальных сетей вузы могут 
продвигать свой бренд и укреплять свою репутацию как учебного заведения [14]. 

Таким образом, социальные сети играют важную роль в жизни вуза, 
помогая ему улучшать коммуникацию, привлекать студентов и продвигать свой 
бренд. 

Современным вузам требуется создать конкурентоспособные 
образовательные услуги, определить подходящую им цену и сделать их 
привлекательными для целевых клиентов, предпринять о совершенствовании 
своих маркетинговых коммуникаций с целью привлечения аудитории, быть 
компетентными в той коммуникационной среде, в которой функционирует их 
учебное заведение, с целью продвижения своих предложений. 
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Грамотно используя коммуникационные инструменты с применением 
современных технологий, учебное заведение может добиться не только 
привлечения к себе большего количества потенциальных абитуриентов, но и 
расширить границы своей деятельности, что позволит ему выгодно отличаться 
от своих конкурентов. 

Использование социальных сетей студентами УГНТУ. 
У студентов УГНТУ социальные сети являются популярным способом 

общения и обмена информацией. Студенты используют социальные сети для 
создания групп и сообществ по интересам, публикации учебных материалов и 
обсуждения текущих событий в университете. Также студенты часто 
обращаются к социальным сетям для решения вопросов, связанных с учебным 
процессом. 

УГНТУ активно использует социальные сети и сайт университета для 
продвижения своего образовательного учреждения. На сайте можно найти 
информацию о программы обучения, факультетах, научных отделах, научных 
центрах, предоставляемых услугах, а также о жизни на кампусе. 

Рассмотрим, как продвигает себя в социальных сетях один из крупнейших 
в России вузов нефтегазового профиля - Уфимский государственный нефтяной 
технический университет (УГНТУ). Уфимский государственный нефтяной 
технический университет в настоящее время активно использует имеющееся 
разнообразие средств и каналов продвижения. Официальный сайт УГНТУ 
обладает удобным и ярким интерфейсом, на нем постоянно обновляются 
новости, а также размещена легкодоступная информация об образовательных 
программах, порядке поступления, о структуре университета, факультетах, 
специальностях, научных направлениях, а также о текущих событиях, новостях 
и мероприятиях, проводимых в университете. На сайте можно найти контакты 
для связи с университетом и получить необходимую информацию для 
поступления на учебную программу. Кроме того, на официальном сайте УГНТУ 
можно ознакомиться с историей университета и его достижениями в научной и 
практической деятельности. Функциональность сайта очень важна на 
сегодняшний день, так как для многих абитуриентов он может сыграть 
ключевую роль в выборе вуза.  

Уфимский государственный нефтяной технический университет имеет 
официальные страницы в различных социальных сетях. На данный момент 
наиболее популярными являются страницы университета во ВКонтакте, 
Телеграмм, Одноклассники. В этих социальных сетях университет публикует 
примерно одинаковый контент, например, информацию о своих новостях, 
событиях, достижениях, активностях студентов и преподавателей, а также о 
научных разработках и научно-исследовательской деятельности. Кроме того, 
студенты и преподаватели могут задавать вопросы и получать ответы на 
страницах университета в социальных сетях, что облегчает коммуникацию 
между ними и университетом. Но самой популярной социальной сетью является 
ВКонтакте. 
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Таким образом, социальная сеть является эффективным средством 
коммуникации среди студентов вуза, в том числе и в УГНТУ. Использование 
социальных сетей способствует улучшению образовательного процесса, 
расширению коммуникативных навыков и обогащению общественного диалога. 
Поэтому рекомендуется продолжать развитие использования социальных сетей 
студентами вуза в качестве современной формы коммуникации. 
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ОСОБЕННОСТИ КУЛЬТУРЫ ДОБРОСОСЕДСТВА В СОВРЕМЕННЫХ 

РОССИЙСКИХ ГОРОДАХ 
 

Соседство – сложное, многогранное явление, которое можно 
рассматривать как совокупность отношений, характеризующихся различными 
признаками и особенностями, практиками. Данное понятие многие авторы 
рассматривают с разных точек зрения. Одни определяют его как проживание в 
соседних домах или квартирах, другие, рассматривая шире, говорят о близости, 
обусловленной пространственно-временной категорией. 

Вопросы соседства и соседских сообществ вызывали интерес многих 
исследователей уже давно. Данному вопросу посвящено множество работ, в 
особенности зарубежных авторов. В пример можно привести работу М. 
Раудсеппа «Жилая среда и взаимоотношения между соседями», где автор 
затрагивает специфику соседских отношений [2]. П. Хоули, С.О. Нил и Р.Г. 
Аткинсон в своей работе «Кому нужны хорошие соседи?» пишут, что можно 
выделить отдельные группы людей, которые нуждаются в хороших отношениях 
с соседями: пожилые люди, инвалиды, например [1]. 

Среди соотечественников проблематику добрососедства также активно 
рассматривали. Например, можно назвать работу Л.Д. Руденко, где он 
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рассматривает соседство как социальный институт со всеми его особенностями 
[6]. Закирова в статье «Вот здесь видно всё!»: саморепрезентация городского 
общественного движения» рассматривает процесс формирования коллективной 
идентичности движения горожан [5]. О. Бредникова в своём исследовании 
выявила модели соседствования [4], а в работе Е. Богдановы рассматривается как 
решают проблемы ЖКХ жители многоквартирного дома [3]. 

В культуре нашей страны значительное место отводится традициям 
добрососедства, уважения к своим соседям. Во времена СССР, когда 
урбанизация ещё не достигла таких высот, жители сёл и деревень тесно 
коммуницировали вместе, все знали друг друга в лицо, помогали тем, кто 
нуждался в помощи (например, вместе строили дома, устраивали мероприятия в 
местных сельских клубах и т.п.). Такая традиция активных, интенсивных 
соседских отношений была основана на понимании того, что коллективная 
соседская взаимопомощь – важная составляющая часть жизни. 

По мере роста городов близкое соседство стало терять свою актуальность. 
Рост промышленной, градостроительной активности, развитие самого общества 
вызывают необходимость в более плотном расселении. Жизнь в 
многоквартирных домах приводит к тому, что люди становятся зависимыми от 
тех, кто живёт за стеной или в квартире напротив. От того, какой личностью 
является сосед, его уровня воспитания и культуры зависит комфортное и 
спокойное проживание. Однако, несмотря на столь близкое соседство, 
социальные связи значительно ослабли. На смену коллективной соседской 
взаимопомощи пришла индивидуализация, что привело к изменению культуры 
добрососедства. 

В 2019 году ВЦИОМ проводил исследование под названием «Мы и 
соседи», который показал, что 79% опрошенных россиян доверяют своим 
соседям, однако только 10% из них доверяют всем соседям, когда остальная 
часть относится к этому выборочно. Также опрос показывает, что 62% жителей 
многоквартирных домов помогали своим соседям за последние два года [7]. Для 
сравнения можно привести исследование ФОМ 2006 года, в котором было 
выявлено, что 70-80% опрошенных, которые живут в городах разных типов, 
помогают соседям [9]. Это показывает, что за эти годы процент снижается, хоть 
и незначительно. 

По данным исследования РОМИР 2023 года, 46% жителей страны знают 
своих соседей и общаются с ними. Однако, большая часть таких людей (64%) 
составляют респонденты старше 60 лет. Молодёжь же (например, 18-24 лет) в 
большинстве своём лишь здороваются с соседями, но не общаются с ними 
(44%) [8]. 

Исследования показывают, что различные аспекты соседских отношений 
находятся не на лучшем уровне. Так, жители городов чаще просто здороваются 
с соседями, но не общаются с ними, причём так обычно ведёт себя именно 
молодёжь, а те, что более дружелюбны и склонны к коммуникации – старшее 
поколение. Это можно объяснить различиями в культуре воспитания, ведь люди 
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старше 60 лет росли и социализировались в условиях, когда культура 
добрососедства была наиболее актуальна. 

Несмотря на то, что коммуникацию между соседями сейчас можно 
рассматривать как более опосредованною (например, поздороваться или 
перекинуться парой слов в подъезде или лифте), потребность в общении у 
человека всё же никуда не девается. В последнее время, особенно после 
пандемии и режима самоизоляции, люди чаще начали задумываться о том, что 
налаживание связей с соседями – это важный вопрос комфортного и безопасного 
проживания в многоквартирном доме. 

Проблема низкого качества соседских взаимоотношений в рамках 
определённого района/дома обуславливается следующими моментами: 

- недружественные отношения между жителями одного района/дома; 
- низкий уровень социального доверия; 
- ослабление социальных связей; 
- низкий уровень самоорганизованности людей; 
- замедление развития гражданской активности. 
Когда соседи не знают друг друга, люди начинают относиться с опаской и 

некоторым негативом по отношению к чужим людям, даже если это соседи по 
лестничной площадке, это ведёт к отсутствию взаимопомощи и поддержки (в 
случае возникновения проблем или чрезвычайных ситуаций, соседи могут не 
знать, к кому обратиться за помощью), увеличению риска повышения уровня 
преступности (отсутствие контактов между соседями может привести к тому, что 
преступники будут чувствовать себя более комфортно, совершая преступления 
в этом районе). Также могут нарастать чувства изолированности и одиночества 
у отдельных жителей без общения с соседями, что может негативно сказаться на 
общем самочувствии людей и удовлетворенности жизнью. Отсутствие 
взаимодействия между соседями может привести к возникновению конфликтов 
и недопониманий, соответственно к ухудшению отношений между соседями. 
Кроме того, могут возникать проблемы с инфраструктурой и решением 
вопросов, касающихся всех жителей района/дома (если соседи не сотрудничают, 
то они могут либо не заметить возникающие проблемы, либо закрывать на них 
глаза, надеясь на других, либо каждый может начать решать по-своему вопрос, 
что также может привести к конфликтам). 

Развитие добрососедских коммуникаций может помочь в решении данной 
проблемы, так как благодаря налаживанию отношений люди строят связи, 
становятся более внимательными и заботливыми по отношению друг к другу, 
что создаёт атмосферу сотрудничества и взаимопомощи (например, 
немаловажная часть – помощь пожилым и нуждающимся в помощи соседям), 
следят за порядком и могут сразу сообщать о подозрительной активности в своём 
районе, участвуют в общественной жизни (благоустройство территории, 
организация праздников и т.п.), объединяются для борьбы с общими 
проблемами, общество становится более открытым. Таким образом и уровень 
напряжённости снижается в общности, и качество жизни всех жителей района 
повышается. 
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В развитии культуры добрососедства хорошо помогают Соседские 
центры, которые сейчас активно создаются на базе новостроящихся жилых 
комплексов. Такие добрососедские комьюнити формируют особую культуру 
городских сообществ. Многие девелоперы уже на стадии проекта внедряют идею 
создания Соседских центров для более тесного сплочения будущих жильцов 
жилого комплекса или многоквартирного дома. Люди в современном обществе 
привыкли к тому, что можно многие годы жить в одном месте и не знать при 
этом, кто живёт за стеной. Но объединение жильцов, построение соседского 
комьюнити даёт хороший потенциал для построения социальной коммуникации, 
что очень важно, как для того, чтобы решать многие возникающие в 
повседневной жизни проблемы, так и для того, чтобы формировать 
организованное сообщество социально активных людей. 

Мощным и эффективным инструментом для распространения культуры 
добрососедства и идеи создания соседских центров могут стать социальные сети. 
В нашем динамично развивающемся мире у людей не так много времени 
остаётся на живые встречи и живое общение, при этом значительная часть жизни 
человека сейчас находится в социальных сетях, в гаджетах людей. 

Понятие культуры добрососедства в последнее время стало также часто 
употребляться в тематике благоустройства и построения комфортной городской 
среды. 

Соседские отношения играют важную роль в формировании 
благоприятной социальной среды, в выстраивании комфортной жизни человека, 
а также имеют значительное влияние на благополучие города в целом. Качество 
таких отношений во многом определяют уровень удовлетворённости жизнью, 
психологическое состояние людей. Проблемы, которые возникают во 
взаимоотношениях между соседями, что влияет на множество аспектов 
жизнедеятельности человека, могут повлечь за собой серьёзные последствия в 
других сферах жизни. Наличие подобных проблем приводит к тому, что уровень 
социального недовольства повышается, а качество жизни при этом снижается. 
Поэтому изучение соседских отношений, влияния культуры добрососедства на 
городское развитие – немаловажный вопрос, стоящий на повестке дня. 

Таким образом, можно сказать, что соседские связи так или иначе всегда 
будут присутствовать в нашей жизни. Они составляют значительную часть 
нашей повседневной деятельности, ведь все мы каким-либо образом 
сталкиваемся с соседями, будь то на лестничной площадке или где-нибудь за 
пределами дома. Поэтому вопрос развития таких отношений действительно 
важен. Институт добрососедства претерпевает значительные изменения. Сейчас 
данную культуру стараются активно продвигать и возвращать на былой уровень, 
так как это важная составляющая не только для повседневной жизни людей, их 
коммуникации и комфортной жизни в целом, но и для культуры нашего народа, 
самореализации населения. 
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РОЛЬ СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЕЙ В СОЦИАЛИЗАЦИИ 

РЕБЕНКА В СЕМЬЕ 
 
В целом социальные сети есть реальность, с которой необходимо 

согласиться, в том числе в точки зрения пользы, которую она приносит в деле 
социализации ребенка в семье. Многие молодые родители не обладают 
педагогическими и психологическими навыками, однако достаточно хорошо 
ориентируются в Интернете, проявляют активность в социальных сетях. 
Получить необходимые знания им помогут сайты, содержащие необходимые 
рекомендации по воспитанию детей, привитию им необходимых жизненных 
навыков. Вместе с тем педагогическая грамотность родителей требует особого 
внимания в связи с доступностью электронных коммуникаций для детей 
практически любого возраста. Необходимая помощь должна оказываться 
руководством детских садов и коллектива средней школы, в виде семинаров-
собраний и индивидуальных консультаций. Необходимо развивать, в рамках 
социальной политики по воспитанию и обучению подрастающего поколения, 
основные направления организации досуга детей. Разнообразие доступных 
кружков и центров, связанных с творчеством детей, будет стимулировать 
подготовку детей к восприятию необходимой информации, связанной с 
электронными коммуникациями. В детских садах и начальной школе технологии 
обучения в определенной степени основываются на электронных технологиях. 
Вместе с тем условия в семье должны позволять сочетать возможности 
Интернета и психологические и физиологические возможности детей. 

В современном обществе все народы с любым политическим и 
социальным укладом, развитые и развивающиеся, уделяют внимание вопросам 
образования и воспитания и уделяют этому вопросу больше внимания, чем 
другой социальной деятельности. Такое внимание не лишено причины, оно 
основано на сильной логике. Потому что в наше время воспитание детей 
считается одной из важнейших потребностей общественной жизни. В этом 
направлении одной из важнейших тем, которая привлекает внимание психологов 
и педагогов, является связь средств массовой информации, информационных 
коммуникаций с образованием и социальным поведением. По всей вероятности, 
не существует существенных разногласий по поводу взаимоотношений между 
широкими образовательными навыками и средствами массовой информации 
(особенно телевидением) [2]. Современный человек, познакомившись с 
основами и достижениями науки и используя новые методы, приемы и новые 
инструменты, которыми располагает наука и промышленность, заметно 
превысил измерения времени и пространства, а значит, и соответствующие идеи, 
информацию, ценности. и просмотры происходят быстрее и проще, а также 
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возможность распространяться и расширяться с неожиданной силой. Средства 
массовой информации, которые представляют собой упомянутый тип 
технологии, могут сыграть важную роль в направлении развития и прогресса, а 
также могут привести к уменьшению социальных и индивидуальных проблем, 
которые имеют важную часть своих корней в образовании. 

Социальное поведение – это все виды поведения, которые каждый человек 
демонстрирует как член социальной группы и имеет формальную или 
неформальную роль и положение. В целом теории, связанные со средствами 
массовой информации, делятся на две группы. Первая группа теорий показывает 
аудиторию как полностью смущенную, затронутую, наивную и готовую к 
переменам (ведущие СМИ). Вторая группа теорий, являющаяся полной 
противоположностью этой теории, показывает аудиторию как обладающую 
ясным умом, умную, имеющую ясную цель, имеющую мысли и мышление, 
обладающую способностью выбирать (ведущая аудитория). Потребность и 
когнитивная совместимость включены в эту группу теорий [1]. 

Потеря времени перед экраном телевизора или телефона стала одной из 
самых фундаментальных проблем современного мира. Просмотр детьми 
программ, предназначенных для взрослых, сделал их дикими и агрессивными, 
поэтому разрушительное воздействие телевидения вышло за рамки психических 
и эмоциональных расстройств и превратилось в физические недуги. 

Э. Сигман говорит, что важнейшими факторами, создающими неприятные 
эффекты телевидения и социальных сетей, являются большая 
продолжительность шоу и отсутствие внимания к возрастному составу 
программ. Возможно, именно телевизионный экран, а не сообщения 
телевизионных программ, приводят к физическим и денежным заболеваниям и 
расстройствам. Критика траты времени перед телевизором уже много лет 
заполняет страницы научных и медицинских журналов. В настоящее время 
телевидение стало серьезной угрозой для тела и души людей. Эта информация, 
представляющая собой краткое изложение исследования доктора Э. Сигмана, 
члена Британского психологического общества, основана на анализе и 
интерпретации воздействия просмотра телевидения на зрителей [1].  

Результаты этого исследования доказывают связь телевизионных 
программ с 15 опасными, а в некоторых случаях и неизлечимыми заболеваниями. 
Самый важный результат этого исследования — связь между чрезмерным 
просмотром телевизора и раком, мечтательностью и забывчивостью. Дети 
набирают вес, если долго сидят перед телевизором. Власти штата были 
вынуждены расширить спортивные возможности и привнести инновации в 
физические развлечения, чтобы предотвратить взрывы мясных бомб. Проблема 
не в самом телевизоре, а в продолжительности времени, проведенного перед 
ним. В современных условиях просмотр телевизора отнимает у горожан больше 
времени, чем все остальные занятия после сна и работы. Согласно официальной 
статистике Британского управления телевизионных исследований, население 
Англии проводит перед телевизором в среднем 16% своей жизни. Это означает, 
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что 75-летний англичанин проводит более 12 лет своей жизни перед телевизором 
[1]. 

К моменту поступления в школу дети и подростки уже проводят большую 
часть времени за просмотром и прослушиванием средств массовой информации. 
Средства массовой информации, и особенно телевидение, являются мощнейшим 
фактором социализации в нашем современном обществе. Они влияют на людей 
посредством сообщений, а не реальности. С этой точки зрения телевизионные 
демонстрационные шоу относятся к числу наиболее успешных и 
просматриваемых шоу. Людей привлекает не само содержание программ, а, 
возможно, их индивидуальное, социальное и эмоциональное содержание. 
Больше всего зрителям запомнился внешний вид людей и их поведение. 

В то время как школы уделяют особое внимание собственным 
когнитивным процессам, обучение учащихся за пределами учебной среды 
является их собственным. Те, кто работает в школах, стараются научить 
правильным ценностям и социальному поведению, исходя из содержания. 
Кинематографисты погружают школьников в эксперименты. Но обычно 
ценности здесь отличаются от ценностей, которые задуманы и преподаются в 
школах.  

Обычно учителя и родители рассказывают о поведении учеников и их 
детей, но не имеют четкого представления о нем. В вопросах, связанных с 
обучением и воспитанием, также возникают разговоры о поведении личности, но 
в этой области нет четкого понятия поведения. Кроме того, игнорируются 
различные стороны поведения человека, являющиеся отражением его основной 
личности [2].  Интересно, что педагоги и родители или сам человек склонны 
создавать причины развития в различных аспектах, таких как когнитивный, 
эмоциональный, социальный, моральный и духовный. 

Но на практике эти аспекты остаются столь же неуловимыми, как и само 
понятие. Разница в поведении или изучение разных аспектов поведения создают 
разные аспекты личности. Однако следует отметить, что личность человека в 
одном и том же случае имеет разные стороны. В нем есть особая гармония и 
гармоничность. На самом деле разные модели поведения связаны друг с другом. 
Социальное поведение неотделимо от когнитивного поведения, а когнитивное 
поведение обладает уникальной гармонией и стабильностью в тени духовного и 
морального поведения. Человек – существо социальное. Склонность человека к 
коллективности, получение удовольствия от социальной жизни, знакомство с 
культурой общества, знакомство с восприятием общества и религиозной или 
социальной философией, адаптация к коллективу, согласие с другими в 
коллективной жизни, сотрудничество с другими в социальной жизни, сходство 
другим, обмен идеями с другими и т. д. раскрывает социальные аспекты 
личности [5]. 

В целом информация любого ребенка об окружающем мире в основном 
связана с социальным окружением (семья, семья, друзья, общение с друзьями), 
эмоциональными отношениями, национальными традициями, местом 
проживания и другими факторами. В то же время не все дети ходят в детский 
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сад, что обеспечивает формирование первых представлений о растениях, 
животных и людях, формирование коллективной и групповой работы и 
социальных навыков. Не все дети формировались под руководством 
профессионального педагога. Поэтому основная задача родителей и педагогов – 
выявить пробелы в развитии ребенка и обеспечить их коррекцию. Для ребенка, 
психологически не готового к учебе, учеба может стать серьезным бременем, 
способным нанести вред его здоровью [4]. 

Необходимо обратить внимание на работу мотивации по адаптации и 
обучению ребенка в школе. Для получения психологической подготовки 
необходимо учитывать, что все дети этого возраста с трудом адаптируются к 
новым условиям воспитания и обучения. У них возникает чувство тревоги и 
неуверенности, связанное с психологически напряженной, совершенно новой 
жизнью в школе. Дети очень чувствительны к ситуациям, которые возникают в 
их жизни. В это время у них появляется возбуждение, раздражение, агрессия, 
повышенная утомляемость. Из-за этого ребенку трудно разобраться и понять, 
что происходит.  

Семейная среда состоит из многих факторов. Здесь особенно важны 
уровень жизни, состав семьи, отношения мужа и жены, традиции. Здоровье детей 
начинается со здоровья родителей еще до их рождения. Путем осмотра врача 
определяются наследственность, заболевания и условия жизни будущих 
родителей, обеспечивающие рост здорового потомства. В ряде случаев 
наследственность, а в ряде случаев социальная среда, медицинское 
обслуживание и другие социальные факторы не могут обеспечить нормальную 
жизнь и рост детей. Поэтому должна быть реализована социальная политика, 
разработанная государством, чтобы создать здоровые условия для жизни и 
развития состоявшихся семей. При этом должно быть обеспечено качество и 
доступность (в финансовом отношении) оказываемой медицинской помощи, 
чтобы в обмен на оказанную «помощь» человек не стал инвалидом или не 
лишился жизни полностью. 

Кроме того, анализ, изучение и расширение знаний являются естественной 
частью социального опыта человека, в том числе через цифровую среду. У 
каждого есть свои уникальные способы выразить то, как он учится, мы все 
преуспеваем в разных средах, и у каждого разные потребности, но каждый может 
учиться. Поощрение детей к мотивации в школе и за ее пределами чрезвычайно 
важно. Можно сформировать мотивацию, понимая уникальные пути, 
потребности и желания каждого ребенка. 
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ОТНОШЕНИЕ ГРАЖДАН ЛНР И ДНР К ПРИСОЕДИНЕНИЮ 

РЕГИОНОВ В СОСТАВ РОССИИ 
 

Актуальность темы обусловлена отношением граждан ЛНР и ДНР к 
присоединению к России, поскольку обладает широким контекстом значимых 
тем и вызовов, требующих внимания и понимания для прогнозирования событий 
и разработки соответствующих стратегий действий. В научной литературе 
можно встретить множество исследований из различных областей, в которых 
рассматриваются различные аспекты процесса присоединения новых регионов в 
состав России: от экономики, геополитикииюридических вопросов до проблем 
пропаганды и политических манипуляций массовым сознанием со стороны 
западных СМИ [3, 4, 5, 10]. По мнению экспертов, понимание отношения 
жителей ЛНР и ДНР к возможному присоединению к России позволит лучше 
понять их потребности, мнения, надежды и опасения, а также его влияние на их 
повседневную жизнь [12, 14]. 

В научной литературе существует общепризнанное мнение, что 
присоединение Луганской Народной Республики (ЛНР) и Донецкой Народной 
Республики (ДНР) к России является сложным и многоаспектным вопросом, 
вызывающим споры, как внутри этих регионов, так и на международной арене 
[11, 13]. 

С целью изучения мнения местных жителей ЛНР и ДНР по поводу 
присоединения регионов к России, в марте 2024 года авторами было проведено 
социологическое исследование методом онлайн-анкетирования. Выборочная 
совокупность жителей составила 168 человек. Выборка проводилась методом 
стихийной выборки.  

В ходе исследования, на вопрос «Как вы относитесь к присоединению 
ЛНР/ДНР в состав России?» 61,8 % опрошенных жителей ответили 
«Положительно», 13,2 % - «Скорее положительно», 16,2 % респондентов не 
приняли окончательного решения и затруднились с ответом. Лишь 4,4 % 
опрошенных относятся негативно к присоединению в состав России. Также был 
дан ответ «Я считаю это необходимым». 
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На рисунке, мы видим распределение ответов жителей ЛНР/ДНР на вопрос 
«Как Вы считаете, предпочитает ли большинство жителей присоединение к 
России или стремится к независимости?» 

 

Рисунок 1. Распределение ответов жителей ЛНР/ДНР на вопрос «Как Вы 
считаете, предпочитает ли большинство жителей присоединение к России или 

стремится к независимости?», в % от числа опрошенных 
 
Как видно из рисунка 1, большинство опрошенных (85,3 %) выбрали 

вариант ответа «Большинство жителей предпочитают присоединение к России». 
Лишь 8,8 % респондентов указали вариант ответа «Большинство жителей 
выбирают независимость». 

В ходе исследования стало понятно, что большинство опрошенных 
понимают, что присоединение новых регионов к России приведет к усилению 
конфликта с Украиной. Так, на вопрос «Считаете ли вы, что присоединение к 
России усилит конфликт с Украиной или наоборот снизит напряженность в 
регионе?» 45,6 % респондентов выбрали вариант ответа «Усилит конфликт, так 
как Украина потеряла свои развивающиеся субъекты и не смогла сохранить их 
суверенитет».  

Интересно мнение жителей вновь присоединенных регионов по поводу 
того, как они оценивают текущее политическое и экономическое состояние 
ЛНР/ДНР. Более трети опрошенных (39,7 %) выбрали вариант ответа 
«Удовлетворительно, так как идёт специальная военная операция», 22,1 % 
респондентов не смогли дать точного ответа. Вариант ответа «Плохо, но есть 
надежда на улучшение» выбрали 17,6 % опрошенных, которые верят, что 
состояние улучшиться. И только 8,8 % респондентов выбрали ответ, что текущее 
положение их не удовлетворяет. Также были даны такие ответы, как: 
«Безусловно, в ходе боевых действий текущее положение желает лучшего, но 
пока идёт СВО, трудно сказать об этом», «...на момент СВО поднять экономику 
трудно. Верим в лучшее», «Послевоенное положение не может радовать», 
«Отлично! После СВО будет лучше, мы уверены».  

Рассмотрим ответы респондентов на вопрос «Что, на Ваш взгляд, может 
принести присоединение к России для ЛНР/ДНР?» Большинство опрошенных 
(60,3 %) выбрали вариант «Экономическое развитие», на втором месте 
«Улучшение жизни граждан» (55,9 %) и «Безопасность» (51,5 %), на третьем 
месте – «Политическая стабильность» (42,6 %) и «Социальная стабильность» 



119 
 

(39,7 %). Таким образом, социальные гарантии и улучшение качества жизни 
населения являются ключевыми аспектами присоединения. Жители ЛНР и ДНР 
могут получить улучшенный доступ к социальной защите, образованию, 
медицинским услугам и другим социальным льготам. Кроме того, вхождение в 
состав России повысит международное признание, что может укрепить позиции 
данных регионов и способствовать улучшению международных отношений и 
сотрудничества. 

Эксперты считают, что присоединение Луганской Народной Республики 
(ЛНР) и Донецкой Народной Республики (ДНР) к России может иметь ряд 
положительных аспектов, которые способствуют улучшению ситуации в 
регионе [6], [7]. Присоединение Луганской Народной Республики (ЛНР) и 
Донецкой Народной Республики (ДНР) к России имеет потенциал принести 
широкий спектр положительных изменений. Вхождение этих регионов в состав 
России может способствовать установлению стабильности и мира в регионе, 
снижению конфликтов и обеспечению безопасности для жителей [1, 8]. 
Экономическое развитие также может быть стимулировано - интеграция в 
российскую экономику может поддержать развитие инфраструктуры, 
привлечение инвестиций и создание новых рабочих мест [2, 9]. 

Также задавался вопрос жителям о том, чувствуют ли они поддержку со 
стороны России. «Да, поддержка чувствуется во всех аспектах жизни» - 86,8 %, 
«Нет, я не чувствую поддержки со стороны России» - 5,9 % выбрали данный 
ответ. Это говорит о том, что жтели чувсвуют поддержку, даже во время СВО. 
Были также даны такие ответы, как: «Да, конечно, начали строятся школы и 
сады, реконструкция парков и скверов, начали открываться различные магазины 
и рынки», «Ниакой поддержки нет, идёт война, в которую граждане ЛНР и ДНР 
не хотели вступать», «Да, начали делать дороги, провели в наш и соседний 
посёлок газ, построили школу, в которую ходят мои дети», «Безусловно, мы с 
Россией», «Ощущается поддержка и забота».  

Мы считаем, что присоединение ЛНР и ДНР к России, при соблюдении 
мирного и правового процесса, может создать мост к миру, стабильности, 
экономическому развитию и социальному прогрессу. Этот шаг может послужить 
основой для укрепления диалога, установления мирных отношений и поиска 
совместных решений в интересах всех сторон, содействуя устойчивому 
развитию и процветанию в регионе. 

В конечном итоге, присоединение ЛНР и ДНР к России с позитивной 
стороны может способствовать обеспечению стабильности, развитию экономики 
и социальной сферы, улучшению среды для жизни и сотрудничества с мировым 
сообществом. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ УСЛУГ РЕСПУБЛИКАНСКОГО 
РЕАБИЛИТАЦИОННОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ДЕТЕЙ И ПОДРОСТКОВ 

 С ОГРАНИЧЕННЫМИ ВОЗМОЖНОСТЯМИ, ПРЕДОСТАВЛЯЕМЫХ 
 В РАМКАХ ПРОГРАММЫ «СОЦИАЛЬНАЯ ЗАЩИТА НАСЕЛЕНИЯ 

РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН» 
 

В условиях современной жизни невозможно обойти такое актуальное 
явление, как социальное обслуживание, которое проявляет себя как одно из 
направлений гуманистической деятельности, направленной на реабилитацию и 
адаптацию индивидуума в семье и социуме и определяется системой способов и 
методов коммуникации. В «Словаре социальной работы» Р. Баркера социальное 
обслуживание определяется как «предоставление конкретных социальных услуг 
людям для удовлетворения потребностей, необходимых для их нормального 
развития, людям, зависящим от других (тем, кто не может сам о себе 
позаботиться)» [1]. 

Несомненна необходимость и важность подобных услуг, однако они часто 
остаются невостребованными той частью населения, которая в них нуждается в 
связи с недостаточным продвижением, и, как следствие -недостаточной 
осведомленностью потенциальных потребителей, поэтому нельзя обойтись без 
разработки стратегий и тактик позиционирования спектра социальных услуг [2]. 

Одним из ключевых моментов возможного продвижениия может стать 
комплексная информационная кампания, подразумевающая эффективное 
использование большого количества разнообразных коммуникационных 
каналов, включающая в себя как интернет-ресурсы, так и традиционные средства 
массовой информации, не исключается и ивент-маркетинг, который всегда 
привлекает внимание массовой аудитории. В рамках этой компании необходимо 
донести до потребителей всю палитру предоставляемых услуг, чтобы они могли 
понять и выбрать то, что им действительно необходимо.  

Следующим важным направлением продвижения становится привлечение 
общественного внимания, а также партнеров и инвесторов. Партнерство с 
некоммерческими организациями, деловыми сообществами, местными 
активистами автоматичекси расширяет охват аудитории и повышает 
эффективность продвижения и известность продвигаемого продукта [3]. 

Продвижение государственной помощи в рамках государственных 
программ – многоступенчатый процесс, проходящий на постоянной основе и 
требующий системного подхода. Только совместными усилиями общества, 
государства и бизнеса осуществляется возможность создать благоприятные 
условия для всех людей, нуждающихся в помощи и поддержке. На сегодняшний 
день, а в частности, 27 декабря 2023 года, в Республике Башкортостан 
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утверждена программа "Социальная защита населения Республики 
Башкортостан", в результате стал возможен охват различными мерами 
социальной поддержки более 1,2 млн жителей республики. 

В Башкортостане существует и появляется все больше организаций, 
предоставляющих подобного рода услуги. Одной из таких организаций является 
Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями в городе Уфа Республики Башкортостан.  

 Республиканский реабилитационный центр был открыт в 1992 году и стал 
первым учреждением в Республике Башкортостан, осуществлявшим 
восстановление людей с ограниченными возможностями здоровья. Целью 
деятельности учреждения определено проведение мероприятий по медико-
социальной, психолого-социальной, психолого-педагогической, 
профессиональной и социальной реабилитации, направленной на устранение 
или определенную компенсацию ограничений жизнедеятельности, 
восстановление социального статуса и качества жизни ребенка-инвалида. 

Республиканский реабилитационный центр для детей и подростков с 
ограниченными возможностями (ОВЗ) является значимым учреждением, 
предоставляющим поддержку детям и подросткам, имеющим различного рода 
ограничения, как когнитивные, так и физические. Но, возвращаясь к 
вышеописанному, ему необходимо грамотное всестороннее продвижение, 
включающее в себя различные коммуникационные действия. 

Продвижение Республиканского реабилитационного центра для детей с 
ОВЗ может вестись по следующим основополагающим направлениям:  

Во-первых, это повышение осведомленности: Значительная часть 
родителей и опекунов детей с ОВЗ не имеет доступа к информации о 
существовании и функционировании реабилитационных центров, а также 
незнакомы с предлагаемыми на их базе услугами, без этих сведений дальнейшая 
реабилитация детей и подростков часто становится невозможной. 

Во-вторых, расширение возможностей доступа к услугам. Это 
направление включает в себя рекламу возможных процессов, спектр программ, 
а также распространение информации о расписании работы и контактах центра.  

В-третьих, достаточно высокая конкуренция в этой сфере побуждает 
организации к повышению качества услуг, представляя новые методики и 
технологические процессы для наиболее оптимальной организации процесса 
реабилитации.  

В-четвертых, необходимо заручиться поддержкой общественности, в 
частности, со стороны социума, государственных учреждений и некоммерческих 
организаций, которая может быть, как функциональной, моральной, так и 
материальной, включающей в себя как прямые денежные вливания, так и работу 
по бартеру и другие схемы. Это деятельность может проводиться через 
социальные сети, организацию мероприятий и публичных акций, а также 
публикации материалов в средствах массовой информации. На сегодняшний 
день Центр имеет аккаунты в сетях (Вконтакте, официальный сайт, Телеграмм в 
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стадии разработки) где публикуется посты, статьи, видео и фотографии о центре, 
услугах, специалистах и многое другое [4].  

Таким образом, продвижение Республиканского реабилитационного 
центра необходимо для его плодотворной деятельности и помогает расширить 
круг клиентов и партнеров, повысить узнаваемость и доверие к центру, а также 
сделать его услуги доступными для тех, кто нуждается в помощи и поддержке. 
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ПРОЕКТНЫЙ ПОДХОД КАК ЭФФЕКТИВНЫЙ МЕТОД УПРАВЛЕНИЯ 

КОММУНИКАЦИЯМИ 
 

В Российской Федерации в настоящее время продолжает развиваться 
новое направление развития комплексных коммуникаций – проектный подход. 
Оно основывается на сочетаниитеории менеджмента, маркетинга, психологии и 
ряда других наук. Проектный подход отличается тем, что совмещает в себе 
различные методологии и инструменты, благодаря чему выстраивается 
всесторонний подход к решению сложных задач. 

Ведение коммуникационной деятельности на основе проектного подхода 
способствует более четкому формулированию целей и определению критериев 
их достижения. Проектный подход позволяетпланировать и координировать 
комплекс мероприятий, необходимых для успешного продвижения [1], который 
включает в себя анализ текущего состояния компании, выявление конкурентных 
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преимуществ, определение целевой аудитории и разработку конкретных шагов 
для ее привлечения и удержания. Помимо этого, проектный подход удобен тем, 
что позволяет определять потенциальные риски и эффективно 
управлятьвременными, финансовыми и трудовыми ресурсами. Также основным 
преимуществом данного направления является гибкость, что необходимо в 
постоянно меняющемся мире и дает возможность оперативно реагировать на 
трансформации во внешней среде, что, как следствие, позволяет повысить 
результативность [2]. 

Проектный подход в сфере продвижения обеспечивает системное, 
адресное и результативное воздействие на целевую аудиторию, что позволяет не 
только привлекать внимание, но и создавать целостное восприятие, формировать 
позитивный образ продвигаемого объекта. 

Проектный подход в сфере продвижения можно рассматривать как новую 
форму интегрированных маркетинговых коммуникаций, т.е. концепцию 
маркетинга, в основе которой лежит принцип «управления всеми источниками 
информации о продукции фирмы для быстрейшего ее продвижения на рынок 
товаров и услуг, а также поддержания лояльности потребителя» [3]. 

Комплексные проекты по продвижению каких-либо объектов – это 
рекламная и информационная кампания, созданная для привлечения внимания 
целевой аудитории к объекту. Подобные проекты представляют собой набор 
различныхPR-акций, рекламных материалов, продуктов социальных медиа, 
специальных мероприятий и т.д. 

Целевыми аудиториями чаще всего являются: потребители, представители 
органов государственной власти и сотрудники организации. У каждой из 
аудиторий есть свои потребности и цели, которыми необходимо в равной 
степени удовлетворить при помощи проектной деятельности. Самое большое 
количество требований у потребителей, так как любой из рынков на данный 
момент переполнен и все борются за внимание своего покупателя. Не менее 
важным является соответствовать ожиданиям представителей власти, от их 
решений часто зависит будущее организаций и их деятельности. И последняя, но 
не менее важная группа – сотрудники, они влияют на все внутренние и внешние 
аспекты проектной деятельности.  

Чаще всего используемые каналы взаимодействия с аудиториями в 
проектной деятельности: СМИ, специальные мероприятия.  

Коммуникация при помощи традиционных средств массовой информации 
федерального или регионального уровня (телевидение, радио, газеты, журналы), 
и новые площадки продвижения в сети интернет (личные блоги лидеров мнений, 
площадки с короткими вертикальными видео, Яндекс.Дзен и т.д.) возможна со 
всеми выделенными аудиториями (потребители, власть, сотрудники). 

При проведении специальных мероприятий организации ориентируются 
на запросы со стороны потребителей и сотрудников. Для удовлетворения 
различных нужд аудитории используютделовые, корпоративные, 
торжественные, массовые и спортивные мероприятия.  
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Проект по продвижению могут быть выполнены в формате MVP-
концепции, т.е. минимально жизнеспособного продукта. Такой проект позволяет 
привлечь целевую аудиторию и проверить гипотезы об их интересах и 
потребностях, адаптируясь к отзывам и реакциям. 

Использование проектного подхода способствует привлечению 
инвестиций и созданию прочных партнерских отношений. 
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РОЛЬ КИТАЙСКОГО ЯЗЫКА В РАЗВИТИИ РОССИЙСКО-
КИТАЙСКИХ ОТНОШЕНИЙ: ВЫЗОВЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ 

 
В XXI веке Россия и Китай по-прежнему занимают ключевые позиции на 

мировой арене, и изучение китайского языка является неотъемлемой частью 
стратегии укрепления взаимодействия между этими двумя странами. Это 
особенно актуально в условиях растущей экономической интеграции, 
укрепления политических связей и культурного обмена между Россией и 
Китаем. В данной статье рассмотрим важность изучения китайского языка в 
рамках развития российско-китайского сотрудничества, а также вызовы и 
перспективы, стоящие перед российскими гражданами, стремящимися к 
овладению этим языком. 

Роль китайского языка в современном мире 
Китайский язык является одним из самых распространенных языков в мире 

и официальным языком Китайской Народной Республики. Благодаря своему 
огромному количеству носителей он является ключевым инструментом 
коммуникации не только в Китае, но и за его пределами. В современном мире 
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владение китайским языком открывает перед человеком широкие возможности 
для общения, познания культуры и традиций Китая, а также для развития 
профессиональной карьеры и бизнеса. 

Важность изучения китайского языка в рамках российско-китайского 
сотрудничества 

Россия и Китай являются важными стратегическими партнерами, 
сотрудничество между которыми набирает все большие обороты. В условиях 
глобализации и интеграции национальных экономик в мировую систему 
изучение китайского языка становится важным инструментом для успешного 
взаимодействия между российскими и китайскими партнерами. Овладение 
китайским языком позволяет российским гражданам эффективно 
коммуницировать с китайскими партнерами, проводить переговоры, заключать 
договоры и укреплять дипломатические отношения между двумя странами. 

Экономико-политический аспект 
Экономико-политический аспект изучения китайского языка играет 

важную роль в контексте развития Российско-китайского сотрудничества. 
Россия и Китай - две крупнейшие экономики мира, и углубление взаимодействия 
между ними требует не только экономического, но и политического понимания. 
Выделим несколько аспектов, в которых изучение китайского языка влияет на 
экономико-политические отношения между Россией и Китаем: 

Дипломатические отношения: знание китайского языка позволяет 
российским дипломатам эффективнее общаться с китайскими коллегами и 
участвовать в переговорах по широкому спектру вопросов, включая торговлю, 
энергетику, безопасность и другие аспекты двусторонних отношений. 

Торговля и инвестиции: владение китайским языком открывает доступ к 
информации о китайском рынке и помогает российским компаниям 
расширятьвозможности своего бизнеса в Китае, что также способствует 
укреплению экономических связей между двумя странами и развитию 
инвестиционного сотрудничества. 

Международная безопасность: в условиях глобализации и усиления 
геополитических напряженностей важно понимать позицию и интересы другой 
страны. Знание китайского языка помогает анализировать китайские источники 
информации, оценивать действия и намерения Китая в международной политике 
и способствует развитию взаимопонимания и доверия между Россией и Китаем. 

Культурный обмен: изучение китайского языка способствует 
расширению культурного обмена между двумя странами и укреплению 
дружественных отношений не только на дипломатическом уровне. Способность 
донести мечты, идеалы и ценности простого российского обывателя до такого 
же жителя Китая чрезвычайно важна, является одним из условий сближения 
дружеских народов и осознанию общности идеалов и стремлений, делает 
возможным формирование позитивного образа России в Китае и повышению 
привлекательности России для китайских туристов и студентов.В целом, 
изучение китайского языка имеет стратегическое значение для развития 
экономических, политических и культурных отношений между Россией и 
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Китаем, способствуя углублению взаимопонимания и сотрудничества между 
двумя странами. 

Вызовы и перспективы 
Вызовы и перспективы в развитии российско-китайского сотрудничества 

представляют собой важные аспекты, которые следует учитывать при изучении 
китайского языка и расширении партнерства между двумя странами. 

Геополитические вызовы: в современном мире геополитическая 
обстановка может оказывать значительное влияние на отношения между 
странами. Россия и Китай сталкиваются с такими вызовами как изменение 
баланса сил в мировой политике, расширение влияния США и других государств 
в регионе Азии-Тихоокеанского региона. Эти вызовы требуют от России и Китая 
активного сотрудничества и координации своих действий для обеспечения 
мирной и стабильной среды в регионе. 

Экономические вызовы: в условиях быстрого развития мировой экономики 
и изменений в мировой торговой системе, Россия и Китай сталкиваются с рядом 
экономических вызовов, таких как изменения в мировых ценах на 
энергоносители, торговые войны и протекционистская политика некоторых 
стран. Эти вызовы могут оказать негативное воздействие на экономическое 
сотрудничество между Россией и Китаем, поэтому важно разрабатывать 
стратегии по их преодолению. 

Технологические вызовы: с развитием цифровой экономики и технологий 
возникают новые вызовы и возможности для России и Китая. Они сталкиваются 
с необходимостью адаптации к быстрому темпу технологических изменений и 
обеспечением конкурентоспособности своих экономик в условиях цифровой 
трансформации. Это требует от обеих стран инвестиций в инновационные 
проекты, развитие цифровой инфраструктуры и укрепления научно-
технического сотрудничества. 

Социокультурные вызовы: Россия и Китай сталкиваются с вызовами, 
связанными с различиями в культуре, образе жизни и ценностях. Это может 
привести к недопониманию и конфликтам в общении между людьми двух стран. 
Для преодоления этих вызовов необходимо развивать культурный обмен, 
поддерживать образовательные программы и укреплять международное 
сотрудничество в сфере образования и культуры. 

Несмотря на вызовы, перспективы для развития российско-китайского 
сотрудничества огромные. Обе страны обладают значительным потенциалом в 
различных областях, таких как торговля, инвестиции, наука и технологии, 
культура и образование. Развитие долгосрочного и взаимовыгодного 
партнерства между Россией и Китаем способствует не только их собственному 
экономическому развитию, но и обеспечивает мир и стабильность в регионе и 
мире в целом. 

Изучение китайского языка представляет собой не только инструмент для 
обогащения личной культурной сферы, но и ключевой фактор для развития 
российско-китайских отношений в различных областях. В контексте 
современного мирового порядка и усиливающейся взаимозависимости стран 
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важно понимать, что знание китайского языка открывает новые возможности для 
сотрудничества и взаимодействия. Россия и Китай, вступая в новую эпоху 
глобального развития, выигрывают от тесного сотрудничества, а изучение 
китайского языка является важным инструментом для достижения этой цели. 

Более того, изучение китайского языка способствует развитию 
межкультурного диалога, пониманию и уважению культурных особенностей 
друг друга. Это создает основу для долгосрочного сотрудничества и партнерства 
между двумя странами, основанного на взаимном доверии и уважении. 

Таким образом, необходимо продолжать стимулировать интерес к 
изучению китайского языка среди российских студентов и профессионалов, 
создавая условия для расширения образовательных программ, проведения 
культурных мероприятий и научного сотрудничества. Все это будет 
способствовать дальнейшему укреплению и развитию партнерских отношений 
между Россией и Китаем в XXI веке. 
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СКУЛШУТИНГ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: 
ОПАСНОСТЬ РАСПРОСТРАНЕНИЯ ИДЕЙ 

НАСИЛЬСТВЕННОГО ОТВЕТА НА БУЛЛИНГ 
 
В настоящее время существуют определенные проблемы 

государственного значения, в числе которых находится такое социальное 
явление, как «скулшутинг». Скулшутинг – вооруженное нападение 
обучающегося или группы обучающихся, а также сторонних лиц на 
образовательное учреждение [2]. При этом, несмотря на имеющиеся 
зафиксированные факты таких нападений по всему миру, социально-
политический резонанс был вызван вооруженным нападением на 
образовательное учреждение «Колумбайн» в 1999 году в США, что стало 
отправной точкой в общественном обсуждении такого явления, и возможностей 
защиты. Именно с этого момента, по мнению большинства исследователей, 
начался диалог между государством и обществом посредством использования 
всех имеющихся инструментариев СМИ, PR-деятельности для снижения 
потенциальной опасности, и недопущения повторения таковых событий. 

В современной интерпретации данное девиантное явление стало 
распространяться по всему миру, включая Россию, где первым 
зафиксированным правоохранительными органами факт «скулшутинга» был в 
2014 году в Москве, когда несовершеннолетним было осуществлено нападение 
на образовательное учреждение. Последующим, акты нападения на 
образовательные учреждения были зафиксированы в 2018 в Керчи, 2012 году в 
Казани и Перми [3]. 

Динамика девиации такого характера, свидетельствует о масштабной 
государственной, социальной и академической проблематике, которая носит 
международный характер, ввиду отсутствия должного механизма 
государственного и общественного реагирования на проявления девиации, а 
также необходимость формирования действенных методик профилактики и 
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противодействия «скулшутингу», с учетом особенностей каждой местности. 
Важно осознавать, что меры, принимаемые отечественными контрольно-
надзорными органами в области профилактики и противодействия 
«скулшутингу» сводят в настоящее время к ужесточению законодательства в 
области оборота огнестрельного оружия, тогда как вопрос профилактического 
характера лежит в области социально-психологического воздействия на 
потенциальных скулшутеров. 

В условиях строгих ограничений огнестрельного оружия, а также 
ужесточение охранно-надзорной системы в образовательных учреждениях, 
вовсе не означает снижение потенциальной угрозы развития и распространения 
скулшутинга. Наоборот, скулшутинг потенциально может перерасти в means-
шутинг (от англ. means – подручное средство) – нападение на образовательное 
учреждение, с использованием подручных средств физического поражения. 
Трансформация такого рода тесно будет связана со снижением степени 
профилактических работ медиаторов, психологов и педагогов в сфере 
недопущения буллинга. 

Важным критерием профилактики и противодействия скулшутингу 
является заблаговременное выявление потенциальных субъектов, способных 
осуществить такого рода деструктивное действие. Автор отмечает, что среди 
признаков возможной активной девиации, можно выделить следующие 
критерии [4]: 

- несвойственное дистанцирование; 
- частые уходы из дома; 
- активные пропуски учебных занятий; 
- самоизоляция; 
- издевательство над бездомными животными или лицами без 

определенного места жительства; 
- повышенный интерес к огнестрельному оружию, не обусловленный 

традициями, обычаями, увлечениями. 
Анализ складывающейся тенденции в глобальном и отечественном 

культурном сегменте, позволяет обратить внимание на сформировавшийся 
(отчасти, в некоторых местностях формирующийся) культ «стиля убийства», 
который посредством средств массовой информации, различных закрытых 
субкультур, а также интернет-пространства продолжает набирать обороты. 
Нельзя не отметить, что в век информационных технологий, на формирование 
такого «стиля убийств» влияет также окружающая среда, которая посредством 
кинематографа, мультсериалов, книг и документальных фильмов стирает 
сакральность самой смерти. «Стиль убийств» - в настоящий момент 
представляет собой игровой стиль, в котором для субъекта (с его 
психоневрологическими отклонениями) происходящее становится 
компьютерной матрицей, где отсутствует ощущение реальных последствий 
физического насилия и убийств. 

Реакция на буллинг в большинстве образовательных учреждений выглядит 
таким образом, что «жертва» продолжает терпеть насильственные 
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издевательства, тогда как не имеет достаточных физических и/или моральных 
сил и возможностей отстоять свои интересы. При этом, общеизвестным в 
психоанализе (в частности, поведенческом анализе) является тезис о том, что 
«жертва» постепенно вымещает свою агрессию на более слабых членах 
общества, а также животных. Такого рода действия, в конечном итоге могут 
привести к формированию потенциального уголовного преступника, с 
маниакально-садистскими наклонностями, что чревато ростом насильственных 
преступлений [5]. 

В контексте отечественной правоохранительной практики, при отсутствии 
должного исследовательского базиса, важным остается профилактическая 
деятельность всех государственных и общественных структур, которые могут 
иметь инструментальные возможности воздействия на образовательный 
процесс, с целью предотвращения буллинга, который является главным 
триггером формирования девиантной личности. Обвинение в девиации 
исключительно самого субъекта девиации, приводит к трагическим 
последствиям, выражаемым в ожесточении субъекта по отношению даже к тем 
личностям, которые стремятся помочь. Именно поэтому, в конкретных случаях 
следует принимать во внимание не только психоневрологические предпосылки 
деструктивных действий, выявить и оказать воздействие (с применением 
действующего законодательства) на акторов, оказавших прямое или косвенное 
воздействие на личность. 

В отечественной правоприменительной практике имеется аналог 
законодательного воздействия на факт «доведения до самоубийства», который 
стал законодательным ответом на «группы смерти» в интернет-пространстве. В 
совокупности с социально-психологическим воздействием, профилактическими 
мерами, которыми должны заниматься медиаторы и психологи в 
образовательных учреждениях, данные государственные механизмы способны 
помочь не допустить трагических последствий. 

Скулшутинг - один не немногих процессов в отечественной практике, 
который возможно предотвратить на стадии зарождения. Неестественный для 
отечественной системы образования, социальной среды процесс девиации, в 
конечном итоге может трансформироваться под отечественные особенности, что 
станет значительной проблемой органов государственной власти и институтов 
гражданского и образовательного сообщества.  

При этом прослеживается необходимость комплексного академического 
анализа форм проявления, профилактики и противодействия скулшутингу, с 
учетом отечественной правоохранительной и социально-психологической 
практики воздействия на деструктивные проявления. В зависимости от 
успешности теоретического и практического исследования данной девиации, 
скулшутинг может не иметь значительного распространения в будущем на 
территории Российской Федерации. 

Также следует отметить, что важной составляющей в раскрытии причин 
скулшутинга и вытекающих из этого процессов девиации, является общая 
государственная структура. Государственная структура, которая включает в себя 
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динамику управления и развития образования, психологических служб, общий 
уровень экономики в государстве, включая уровень жизни отдельно взятой 
семьи. На предотвращение данного явления также оказывает свое воздействие 
актуализация системного патриотизма, учения о традиционных ценностях 
России, включение компонента учебных дисциплин в план образования, 
актуализирующих религии России, понятие нравственности и основные 
государственные российские ценности [1]. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСНОВЫ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 
 
Системным институтом политической власти в любом обществе является 

государство, в том числе его целостная структура. Государственное воздействие 
на основные сферы жизни общества существенно влияет на развитие социума в 
целом. 

Становление гражданского общества основано на цивилизованности 
взаимоотношений личности и государства, гармонизации отношений в 
обществе. Государство обусловлено гражданским обществом, т.к. его 
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деятельность определяется выполнением общих дел, вытекающих из природы 
общества как такового.  

Теория гражданского общества раскрывает данное понятие как способ 
организации экономических, производственных сил, совокупность отношений, 
возникающих в процессе владения, пользования и распоряжения 
собственностью, функционирование общественных объединений, средств 
массовой информации, семьи, воспитательных, образовательных, научных 
учреждений [1]. 

Гражданское общество в лице объединений (религиозных, общественных, 
политических партий) находится в особых политических отношениях с 
государством [2]. Уровень социально-политических коммуникаций зависит 
именно от развития гражданского общества. 

Уровень развития гражданского общества указывает на реальное 
функционирование демократической формы государства, так как гражданское 
общество – это, прежде всего, система независимых от государства 
экономических, социальных, культурологических, индивидуальных отношений 
[3]. 

Суть понятия «гражданское общество» формировалась такими 
мыслителями, как Платон, Аристотель, Цицерон, Гроций, Гоббс, Локк, Гегель, 
Маркс, Соловьев. Они отмечают первостепенность идеи человека, его прав, 
уровень свободы как первооснову в системе гражданского общества. 

Современные теоретики включают в понятие «гражданское общество» 
такие составляющие, как общественные объединения, политические партии и 
движения, система СМИ, религиозные обьединения и т.д. К основным 
признакам относят реальное обеспечение прав и свобод личности, 
самоуправляемость, свободно формирующееся общественное мнение, 
легитимность власти, стабильную полноценная социальную политику и 
обеспечение функционирования правовых систем [4]. 

Понятие гражданского общества взаимосвязано с определениями 
«правовое государство», «политическая культура», «политико-правовое 
сознание», так как помимо государственной составляющей в перечисленные 
понятия входит межличностный фактор, составляющий основное звено в 
социальных взаимосвязях политических субъектов. 

Разумеется, в полноценном гражданском обществе социализация граждан 
должна быть гармоничной [9]. Современная российская социализация – процесс 
многогранный, который необходимо акцентировать на чувстве патриотизма, его 
развития в обществе, затрагивающий огромное количество социальных и 
политических связей человека.   

Системная социализация граждан государства, затрагивающая уровень 
патриотизма – основа развитого, морально устойчивого, сильного общества, в 
котором соблюдаются принципы нравственности, гуманности, демократии и 
чести.  

В современном российском обществе необходима позитивная социальная 
пропаганда нравственных идеалов, приобщение общества к истинно культурным 
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ценностям и, очевидно, что данные социально-государственные действия 
следует активизировать параллельно с повышением экономической ситуации 
отдельных семей, отдельной личности [5]. 

Кроме этого, наряду с политической, необходима и социально-
экономическая модернизация для гармоничной трансформации социальных 
отношений, и становления полноценного демократического, правового 
государства с высоким уровнем развития культуры, морали и образования [6]. 

Общеизвестно, что высокая степень развития гражданского общества 
невозможна без компетентных ответственных политических лидеров, 
наделенных помимо интеллектуальных качеств, высоким уровнем морально-
нравственного сознания.  

Цицерон понимал государство и гражданское общество, как «общее дело, 
основанное на стабильности», т.е. общество, в котором существует сильная 
государственная идеология правопорядка и законности, объединяющая весь 
социум. 

Никколо Макиавелли также рассматривал в своих научных трудах истоки 
«гармоничного функционирования гражданского общества» и государства в 
целом. Он утверждает, что «почитание религиозных учений», есть сила такой 
первостепенной важности, что она по своей природе служит величию общества. 
Российские историки отмечали также, что «нет большего показателя роста 
коррупции в государстве и его упадка, чем мало ценимая вера в Бога» [1]. 

Воспитание в обществе нравственности, по мнению современных 
российских философов, должно приносить богатые плоды – славу государству. 
Разумеется, что лидеры любого общества должны не только «принять и 
увеличить» все, что способствует укреплению религиозного чувства, но и сами 
должны поступать по религиозным нормам. 

Зарубежные и российские ученые в своих исследованиях зачастую говорят 
о «трех китах» здорового общества: наука, культура, мораль. Исходя из этого, 
можно сделать вывод, что в современности следует развивать данные институты 
на всех уровнях человеческой жизнедеятельности нашего государства. 

Кроме этого, многие современники говорят о морали, нравственности 
общества, о том, что эти качества необходимо воспитывать в наших людях, 
поколениях, отдельных семьях и т.д.  

О духовном сознании общества, разумеется, следует заботиться на уровне 
государства. Платон говорил, что «без духовности государство не будет жить».     

Следует также отметить, что возрождение российского государства 
должно происходить в условиях взаимопонимания различных политико-
социальных структур, учитывая многонациональный и межконфессиональный 
характер нашей страны [8]. Основным аспектом в процессе возрождения и 
развития гражданского общества и государства в целом должна быть 
объединяющая сильная идеология, на основе которой и следует развивать 
институты гражданского общества. Исторически Россия была и остается 
многонациональным государством, что, по мнению современных социологов 
представляет собой позитивную тенденцию, так как наличие огромного 
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количества наций, народностей в системе одного государства способствует 
развитию и взаимному обогащению российского народа, а также выработке 
чувства взаимоуважения и гражданского единства. Из истории известны 
многочисленные примеры, когда российский народ объединялся в единое целое 
и добивался побед во многих политико-социальных мероприятиях. 

Ценность российского общества – в многонациональности, во взаимосвязи 
разноплановых культур [7]. Исторически россиянам свойственен единый 
менталитет, несмотря на межконфессиональность и межнациональный характер 
общества. Многие философы отмечают, что настоящее единение российского 
общества возможно только в сильном единстве. Возрождение российского 
общества начнет происходить также тогда, когда люди разных национальностей 
поймут, что Россия – территория единого государства. Взаимоподдержка 
представителей различных конфессий, которую можно развить в социальном 
самосознании, может привести российское общество к пониманию своей 
исторической сути, к пониманию своей исторически истинной природы, к 
осознанию того, что развитие российского гражданского общества возможно 
только совместными искренними усилиями, реальными действиями, 
основанными на нормах морали и нравственности. Тем более, основывая 
государство на религиозных постулатах, следует помнить, что люди все равны и 
в этом осознании равенства также существует свой важный аспект развития 
нашего общества – возрождения Российского государства на основе духовности 
и принципов гармонии.  

В России проживает огромное количество людей, талантливых, сильных, 
ответственных, способных качественно повлиять на развитие общества и в 
завершение данной статьи хочется напомнить известную фразу, что 
«государство – это люди». Народ государства, который должен влиять на свое 
собственное развитие, на выработку собственной концепции, народ, который 
действительно может влиять на будущее своих детей. Раз мы говорим о 
самостоятельном гражданском обществе, значит, следует его создавать 
реальными действиями, а не просто надеяться на позитивные изменения. 

Исторически Россия была сильной державой, и в процессе 
государственной работы следует всегда помнить об этом. 
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КРИТЕРИИ ЭФФЕКТИВНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
САЙТА КОМПАНИИ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ ОБЩЕСТВА 

 
В условиях высокой конкуренции и быстро меняющихся предпочтений 

потребителей, компании вынуждены искать новые способы привлечения и 
удержания внимания целевой аудитории. Критерии эффективности 
использования сайта компании становятся ключевым инструментом для анализа 
успешности маркетинговых стратегий, оптимизации контента и дизайна, а также 
адаптации к изменениям в технологиях и предпочтениях потребителей. Это 
позволяет компаниям не только оставаться конкурентоспособными, но и 
обеспечивать устойчивое развитие своего бизнеса в долгосрочной перспективе. 

Цель статьи - изучить критерии эффективности использования сайта 
компании в условиях цифровизации общества. В ходе исследования необходимо 
провести анализ роли сайта компании в контексте интегрированных 
коммуникаций, выделить ключевые показатели эффективности, предложить 
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стратегии оптимизации сайта и проанализировать практические примеры 
взаимодействия. 

Методологии маркетинговых и социологических исследований 
посвящены труды следующих авторов: И. Ю. Александровой, А.М. Мавлетовой, 
А. Е. Рыхторовой, О. М. Ударцевой, С. Ф. Молодецкой, Т. Ф. Шитовой,  
Д. Р. Амировой, А. И. Храмовой, И. Д. Ковалева, Д. Уэлена, М. Ираидиной,  
И. К. Жариновой, Е.Н. Песковой. Авторы описывают теоретико-прикладные 
аспекты оценки сайтов с использованием вебометрии и веб-аналитики. 

Кроме того, в их исследованиях было отмечено, что кросс-
коммуникационные каналы дают пользователю возможность взаимодействовать 
с бизнесом через наиболее удобные способы коммуникации. Корректный выбор 
каналов коммуникации при построении бизнеса позволяет улучшить 
прибыльность и достичь положительных результатов.  

Стоит отдельно сказать, что в исследованиях наименьшее внимание 
уделяется проблеме анализа сайта компании как инструмента имиджевых 
коммуникаций. Этот аспект наиболее критичен, поскольку в цифровом обществе 
огромное влияние имеет цифровая представленность компании в интернете. Для 
эффективной работы сайта необходимо уделять пристальное внимание 
изучению обратной связи с пользователями, выявлению проблем в 
коммуникации, а также созданию положительного социального образа 
компании. 

Направление в проектировании, известное как UX (от англ. user 
experience — «пользовательский опыт»), было основано в 1980-х годах 
Дональдом Нельсоном, профессором Калифорнийского университета и 
исследователем в области когнитивной психологии. Со временем концепция UX 
получила широкое практическое применение и в настоящее время активно 
используется в IT-индустрии при разработке цифровых продуктов. 

Согласно ГОСТ, данное понятие расшифровывается, как «Восприятие 
пользователем (системы, продукции, услуги) (user experience): впечатления 
пользователя, возникающие в результате использования и/или предстоящего 
использования продукции, системы или услуги» [2]. Сегодня данный термин 
активно используется в IT-сфере в рамках реализации продуктов и 
пользовательских интерфейсов. 

Теме проектирования интерфейса посвятили свои теоретические труды Д. 
Раскин, С. Немеров, С. Круг и Д. Яблонский. Авторы декомпозировали процесс 
создания пользовательского интерфейса на отдельные элементы и рассмотрели 
отдельно каждый из них. 

Специалист из «Nielsen Norman Group» Р. Буди в своей работе «Quantitative 
vs. Qualitative Usability Testing» выделила особенности двух видов юзабилити-
исследований: качественных и количественных [3]. В целом, качественные 
исследования направлены на изучение взаимодействия пользователей с 
определёнными элементами интерфейса, а количественные исследования служат 
для статистической оценки продукта и оценки реакции пользователей.  



138 
 

Пользовательский опыт представляет собой процесс перехода от 
абстрактного к конкретному. Элементы дизайна формируют общее восприятие 
сайта, в то время как другие элементы передают более тонкие смыслы и идеи. 
Многоуровневую модель этого процесса разработал американский UX-дизайнер 
Джесси Гаррет [1].  

Таким образом, в научной среде сложились практические подходы для 
изучения взаимодействия людей с продуктами и услугами. Выявление критериев 
эффективности пользовательского опыта использования сайтов требуется 
рассматривать в призме теоретической и прикладной базы, накопленной в 
рамках социологических исследований. 

Для реализации цели мы провели собственное авторское исследование в 
форме анкетного опроса на тему «Сайт компании как инструмент коммуникаций 
в коммерческой сфере» (февраль — апрель 2024 г.; количество респондентов = 
520). Нами были опрошены жители города Ульяновска. Среди респондентов 
были лица женского (53 %) и мужского полов (47 %). Людей в возрасте 18–24 и 
25–35 лет оказалось практически равное количество (27  и 25 %). Количество 
респондентов возраста 36–55 лет составило 31 %, а людей старше 56 лет — всего 
17%. Опрошенных со средним или с начальным профессиональным 
образованием оказалось чуть меньше одной трети (29 %), со средним 
профессиональным меньше всего на три процента (26 %), а с высшим — почти 
половина опрошенных (45 %). 

Исходя из опроса, самый большой процент обращений в организацию 
происходит через сайты и соцсети компаний в интернете — 37 %, где больше 
половины респондентов (55 %) интересуются сведениями о продуктах или 
услугах компании, 39 % обращаются за помощью и решению проблем с товаром, 
а 38 % используют сайт для регистрации, записи к специалистам. Данные 
процентные показатели подтверждают, что сайт компании является как одним из 
востребованных инструментов в продвижении товаров организации, так и 
удобным коммуникационным каналом между компанией и потребителем.  

Закрепляет этот вывод и то, что формы обратной связи сайта (34 %) и 
соцсети (46 %) набрали самый большой процент пользователей среди других 
показателей по удобству коммуникации с организацией.  

К данным показателям берется в учет распространенное среди 
респондентов мнение о том, что круглосуточная работа всего сайта и 
возможность приобрести товар или записаться на услугу в любое время (54 % в 
обоих показателях), а также простое взаимодействие с сайтом (42 %) — являются 
яркими преимуществами в использовании сайта как канала связи с компанией.  

Важным фактором является доверие клиентов: при условии, что лишь  
21 % респондентов полностью уверены в использовании сайта, как 
коммуникационного инструмента, вариант ответа «скорее доверяю» выбрало  
49 % опрошенных и лишь 30 % оказались «не уверены» или «воздержались от 
ответа». 

Исходя из полученных данных, мы можем сделать вывод о важности 
использования сайта в работе с клиентами: статистические данные ярко 
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демонстрируют, насколько клиентам важны удобство и доступность связи с 
компанией, которые достигаются лишь через онлайн-ресурсы. Таким образом, 
анализ анкетного опроса даёт понимание о том, что применение сайта как 
коммуникационного канала позволяет компаниям лучше понимать свою 
аудиторию, улучшать пользовательский опыт и повышать 
конкурентоспособность на рынке. 

В заключении мы выявили, что изучение сайта компании как цифрового 
инструмента социальной коммуникации позволяет оценить качество и 
эффективность процессов передачи информации между бизнесом и 
потребителями через электронные носители, а также выявить возможности для 
повышения конкурентоспособности и укрепления имиджа компании на рынке. 

Главные рассматриваемые аспекты в коммуникации и продвижении 
компании — это сайт и его пользователи. Сайт является важным инструментом 
для компаний, поскольку позволяет общаться со своей целевой аудиторией, 
продвигать свои продукты и услуги, а также строить отношения с клиентами. 

С помощью проведенного исследования было установлено, что сайт 
компании играет решающую роль в коммуникации с потребителем. Именно 
такой канал связи влияет на положительное восприятие компании, повышение 
узнаваемости бренда, доверия и лояльности пользователей.  
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САЙТ КОМПАНИИ КАК ИНСТРУМЕНТ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 

КОММУНИКАЦИЙ С ЦЕЛЕВЫМИ АУДИТОРИЯМИ 
 

В коммерческой сфере достижение значимых конкурентных преимуществ 
обеспечивается через непрерывную работу над оптимизацией пользовательского 
пути. Происходит это за счет вовлечения целевой аудитории в интегрированные 
коммуникации, которые способствуют улучшению взаимодействия между 
компаниями и потребителями их услуг. 
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Цель статьи - выявить критерии использования сайта как инструмента 
интегрированных коммуникаций. 

Наиболее важным аспектом в изучении социологии как науки, 
исследующей общественные отношения, являются коммуникационные 
процессы, протекающие между различными социальными субъектами. В данной 
статье мы рассмотрим анкетный опрос как способ анализа восприятия 
индивидами сайтов компаний. Результаты данного исследования позволят 
определить подходы к точной диагностике эффективности сайта. 

Анализ теоретических подходов. Дадим определения понятиям, которые 
используются в рассматриваемой предметной области. 

«Человеко-ориентированное проектирование — это способ разработки 
интерактивных систем, направленный на создание пригодных в использовании 
и полезных систем с учетом особенностей пользователей, их потребностей на 
основе эргономических принципов» [1]. 

UX (от англ. userexperience, «пользовательский опыт») — это направление 
в проектировании, возникшее в 1980-х годах благодаря работам Дональда 
Нельсона, профессора Калифорнийского университета и исследователя в 
области когнитивной психологии. Нельсон предложил новый подход к 
проектированию, основанный на понимании когнитивных процессов человека и 
его потребностей. Важнейшими составляющими UX-дизайна являются 
ориентация на пользователя, а также учет его интересов, предпочтений и 
способностей. 

Сегодня UX является неотъемлемой частью процесса разработки 
цифровых продуктов. Специалисты по UX проводят исследования, чтобы понять 
потребности пользователей, а затем разрабатывают интерфейсы, которые 
соответствуют этим потребностям. Они также следят за тем, чтобы продукт был 
удобным в использовании и соответствовал ожиданиям пользователей. 

В отечественном стандарте UX представляет собой «Восприятие 
пользователем (системы, продукции, услуги) (userexperience): впечатления 
пользователя, возникающие в результате использования и/или предстоящего 
использования продукции, системы или услуги» [1]. Понятие UX охватывает 
широкий спектр аспектов взаимодействия пользователя с продуктом, включая 
эмоции, убеждения, предпочтения, ощущения, а также физические и 
психологические реакции пользователя. Этот термин также включает поведение 
пользователя и результаты, которые могут возникнуть на разных этапах 
взаимодействия с продуктом: до начала, вовремя и после завершения работы. 

В научных публикациях значительное внимание уделяется методам 
исследования пользовательского восприятия. Американская консалтинговая 
компания «NielsenNormanGroup» выделяется хорошей научно-теоретической и 
прикладной базой. Результаты исследований данной организации пользуются 
большим спросом среди российских специалистов, работающих в сфере 
аналитики, проектирования и дизайна пользовательских интерфейсов. 

Изучению пользовательского опыта посвятили свои труды 
И. Александровская, Е. Бородина, К. Спонхейм, М. Браун, С. Фэрэл, К. Рорер, 
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Р. Буди, К. Моран, М. Чан, Р. Буди, С. Танкала, С. Фэрел, Т. Кохлер, Т. Ньюсесер 
и К. Каплан. Авторы рассмотрели актуальные методы UX-исследований, 
выявили проблемы проведения аналитических работ, а также установили 
взаимосвязь между целями маркетинга и UX в контексте интегрированных 
маркетинговых коммуникаций. 

Д. Уэлен в своей работе исследует когнитивные процессы, влияющие на 
пользовательский опыт, и выделяет шесть его составляющих: «принятие 
решений, эмоции, память, навигация, язык, внимание и визуальное 
восприятие» [2]. Таким образом, исследование данной темы может также 
проводиться с позиции психографического подхода, выявляющего 
закономерности психологического характера. 

К. Спонхейм в своей статье рассматривает особенности смешивающихся 
переменных в количественных исследованиях. Автор считает, что такие 
показатели, как: возраст, сезонные эффекты, конкурентные рыночные сдвиги, 
существующий опыт использования продукта, мнения о продукте могут 
негативно повлиять на результаты исследования [3]. Таким образом, в данной 
работе выделяется специфика проведения количественных измерений аудитории 
(в частности, опросов), а также даются рекомендации по организации 
исследования. 

Для реализации цели мы провели собственное авторское исследование в 
форме анкетного опроса «Сайт компании как инструмент коммуникации в 
коммерческой сфере». Выборка опроса составила 520 человек, среди которых 
были опрошены жители города Ульяновска по следующим признакам: возраст и 
образование. Анкетный опрос был проведён с целью определить факторы 
эффективности использования сайта как инструмента продвижения 
деятельности компании и разработать рекомендации для улучшения показателей 
удовлетворенности сайтом пользователем. 

Задачи исследования заключались в анализе инструментов 
интегрированных коммуникаций коммерческой организации, определении 
места сайта в системе интегрированных коммуникаций с целевыми 
аудиториями, выявлении показателей эффективности его использования в 
продвижении компании и выявлении уровня эффективности использования 
сайта конкретной компании. При создании анкеты и планировании исследования 
мы рассчитывали узнать отношение граждан Российской Федерации к сайту как 
инструменту коммуникаций между производителем и потребителем. 

В исследовании приняли участие 520 человек, из них 47 % мужчин и 53 % 
женщин. Респонденты были разделены на четыре возрастные категории, 
поэтому из них 27 % относятся к возрастному диапазону 18-24 года, 25 % 
относятся к 25-35 годам, 31 % в возрасте 36-55 лет, и 56 и старше – 17 %. 
Респонденты из разносоставных семей, с разными рабочими должностями со 
среднемесячным доходом на члена семьи от 15 000 рублей до 60 000 рублей и 
больше. У 29 % — среднее, профессиональное образование, у 26% — среднее 
специальное и у 45 % высшее образование. 
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Более 55 % респондентов используют информацию на сайтах компаний 
для получения сведений о новых товарах или услугах. Наиболее эффективные 
каналы для людей стали мессенджеры и социальные сети. Респонденты оценили 
эффективность данных ресурсов на 4,06. Для поиска полезной информации 
потребитель тратит ежедневно около 3 часов личного времени, что говорит об 
огромной вовлеченности в процесс изучения и потребления.  

Более половины респондентов (54 %), видят главное преимущество сайтов 
в круглосуточной работе и способности обработать их запрос в любое время. В 
вопросе о принципе подбора сайта, с которым люди будут готовы работать, 36% 
доверяют рекомендациями знакомых. Что интересно, из сайтов, данных 
респондентам, (Ozon, Яндекс.Маркет, Мегамаркет, Wildberries, Aliexpress, 
KazanExpress, Lamoda, Ostin, ЛеруаМерлен и Авито), наиболее популярными 
являются Ozon с оценкой 3,77 и Wildberries с оценкой 3,75 из 5, где 1 — совсем 
непонятный, 5 — очень понятный. 

Тематика одного из блоков анкета шла о конкретном сайте – Wildberries. 
На вопрос об удобстве данного маркетплейса наименьшую оценку получил 
параметр «обратная связь с пользователем» (индекс удовлетворенности 0,13), 
что говорит о недостаточной работе сайта с интегрированными коммуникациями 
с пользователями.  

Также, стоит отметить, что в проблемах сайта, люди выделяют следующие: 
служба поддержки отвечает на запрос дольше заявленного времени (24 %), 
возврат товара через личный кабинет сайта запутан, нет четкого алгоритма (23 
%), не хватает описания характеристик товара, чтобы можно было его выбрать 
(24 %). Это подтверждает статистику прошлого вопроса и закрепляет проблему 
взаимодействия, по принципу «продавец-клиент». 

Был поставлен вопрос «Что Вы делаете, если не понимаете, как 
использовать сайт?». 53 % респондентов ответили, что они выходят с сайта и 
ищут сайты-аналоги, 28 % просят помощи, чтобы разобраться, и 19 % 
обращаются в физические офисы, магазины. Это говорит о том, что владельцам 
сайтов компаний критически необходимо обращать внимание на мнение и 
потребности пользователей, иначе очень легко можно упустить свою 
потенциальную аудиторию, которая уйдёт к компании-конкуренту с понятным и 
простым сайтом. 

В ходе нашего авторского исследования мы вывели следующие критерии, 
на которые люди обращают внимание при выборе сайта: полнота сведений о 
продуктах и продавцах, минимизация технических проблем, улучшение систем 
безопасности, широкий спектр функционала, оптимизация загрузки сайта, 
наличие чат-бота, отвечающего на частые вопросы, и SEO-оптимизация. Также 
следует отметить, что сайт не является универсальным решением в рамках 
интегрированных коммуникаций, и акцент при разработке следует распределять 
между различными каналами коммуникации с аудиторией.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ИМИДЖА ГОСУДАРСТВА 

СРЕДСТВАМИ МАССОВОЙ КУЛЬТУРЫ 
(НА ПРИМЕРЕ КИНЕМАТОГРАФА И ВИДЕОИГР) 

 
В современном мире, который сильнее всего испытывает на себе 

последствия глобализации и стереотипизации, исключительную роль играет 
массовая культура. Броская, яркая и запоминающаяся, она способна донести до 
граждан те идеи и взгляды, с которыми не справилась бы ни одна речь даже 
самого искусного политического оратора. Подобная эффективность не могла 
быть не замеченной, в результате чего произведения массовой культуры очень 
скоро стали очередными инструментами влияния на среднестатистических 
граждан и каналами определенной пропаганды [5]. 

Стоит отметить, что кинематограф, как канал пропаганды, используется 
людьми с давних времен, однако при этом нельзя не отметить, что со временем 
он не утрачивает своей актуальности. Современный кинематограф так же 
навязывает зрителям определенные идеи, будь то социальные аспекты или 
политические. 

В политическом аспекте «целью» западной пропаганды достаточно часто 
является Российская Федерация и её граждане. Нередко они предстают 
отрицательными персонажами или главными антагонистами киноленты, что 
создает определенный образ в сознании зрителей. Согласно теории Лебона, 
массе (зрители, которые смотрят картину в зале кинотеатра) достаточно просто 
внедрить необходимые оратору идеи, если те будут достаточно ясными, 
прямыми и при этом также будут повторяться множество раз [1]. Например, если 
человек каждый раз будет смотреть киноленты, в которых русский человек 
предстоит плохим, то рано или поздно подсознательно у него сформируется 
определенное отношение к данной нации. Даже если он не будет проявлять его 
открыто, тем не менее он будет намного более восприимчив к любого рода 
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манипуляциям на данной почве, соответственно, человека будет значительно 
легче убедить в том, что русские люди плохие не только в кино. 

Однако стоит справедливо отметить, что весь потенциал кинематографа 
может использоваться для формирования не только отрицательного имиджа. 
Повторение идей о положительном образе того или иного предмета пропаганды 
будет столько же эффективным, сколько и дискредитация определенных 
явлений. То есть кинематограф является исключительно универсальным и 
важным каналом влияния на массовое сознание людей [6]. 

В качестве конкретных примеров формирования как положительного, так 
и отрицательного имиджа с помощью кинолент можно рассмотреть 
фильмографию достаточно известного во всем мире режиссера – Гая Ричи [3]. 

Рассмотрим, как режиссер показывает «плохих» русских: например, Борис 
из фильма «Большой куш», 2000. Борис – это карикатурный русский злодей. У 
него самое распространенное за границей русское имя, он носит бороду, он 
матерится, он служил в КГБ и при каждом его появлении звучит «Калинка, 
малинка» [1]. Это более чем стереотипное появление русского персонажа на 
экране, которое повторяется из картины в картину у многих режиссерах. При 
этом Гай Ричи делает особый акцент на опасности русских и на их 
непредсказуемости, что формирует образ русского человека, как 
неуравновешенного злодея: «Русские – очень опасные, а этот вообще со всех 
сторон ненормальный» [2]! 

Более современный, хоть и не такой яркий пример, можно встретить в 
киноленте «Джентльмены», 2020. Русские персонажи в данной кинокартине 
являются достаточно второстепенными – олигарх Аслан и его сын, Аслан-
младший – однако даже так режиссеру удается сделать определенный акцент на 
опасности представителей России и на том, что с ними не стоит связываться: 
«Какой-то Русский? Плохие новости!».  

В качестве же более позитивной репрезентации можно рассмотреть фильм 
«Агенты А.Н.К.Л.». Русский персонаж, Илья, предстает перед нами героем: в 
данной кинокартине он находится на стороне «добра». Несомненно, в нем 
присутствуют определенные стереотипы о нашей национальности. Так, 
например, он является достаточно безэмоциональным и суровым, что для 
иностранцев является неотъемлемыми чертами любого русского человека, в 
особенности агента, однако, все же, Илья способен проявить и добродушие, если 
это требуется.  

Изучая влияние массовой культуры, хотелось бы в особенности отметить 
новый канал распространения влияния, который только набирает популярность: 
видеоигры. Это признается на самом высоком государственном уровне: так, 
например, Владимир Владимирович Путин заявил, что видеоиграми увлекаются 
примерно 60% жителей страны старше 18 или 16 лет. Также Россия входит в 
пятёрку стран по количеству играющих в мире [4]. Соответственно, видеоигры в 
скором времени также могут стать одними из самых широко распространенных 
каналов навязывания определенных идей. 
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Это, несомненно, обуславливается более высоким уровнем погружения в 
происходящее. В отличие от простого зрителя, игрок непосредственно 
«участвует» в истории с помощью своего игрового аватара. Если видеоигра 
предполагает подобный уровень интерактивности, то игрок способен даже 
изменить историю, которую переживает его персонаж и, таким образом, сам 
игрок. То есть любые действия происходящее в видеоигре воспринимаются 
человеком на более личном уровне и благодаря этому оказывают на него намного 
большее влияние [7]. 

Также нужно отметить, что, вследствие интерактивности, игры могут не 
только формировать определенное отношение к некоторым явлениям не только 
посредством прямых действий. Иногда для этого достаточно окружения: то, как 
выглядит архитектура определенной страны или народа, их манера поведения, 
их речь, мода и сотни других мелких деталей, которые, объединяясь, формируют 
одну большую картину. Такие детали для игрока чаще всего проходят 
«незамеченными»: он не концентрируется на них и не заостряет внимание, 
однако, несомненно впитывает увиденное и услышанное.  

Принимая во внимание все вышесказанное, можно сделать вывод, что 
видеоигры, возможно, в будущем будут использоваться как один из самых 
эффективных каналов пропаганды, в котором все манипуляции преподносятся в 
развлекательном формате. Человек с меньшей вероятностью будет им 
сопротивляться, будет более расслаблен и, тем самым, подвержен любому 
навязыванию извне [8]. 

Как пример формирования определенного образа через мелкие детали 
можно привести серию игр «Assassin’sCreed»: каждая новая часть посвящена 
определенной культуре, которая в ней раскрывается наиболее подробно. 
Разработчики достаточно трепетно подходят к реализации окружения, ведь 
перед ними стоит сложная задача сохранения реалистичности и точности, 
которые необходимо совместить с игровыми условностями. Несмотря на все 
трудности, окружение в данной серии игр получается достаточно убедительным: 
вряд ли бы хоть один игрок отказался от предложения посетить миры Древнего 
Египта или Греции, которые компания «Ubisoft» старательно выстраивала 
посредством взаимодействия игрока со второстепенными персонажами и со 
статичным окружением. 

Таким образом, в современном мире кинематограф и видеоигры 
являютсямощнейшим средством пропаганды: в любое произведение 
закладывается конкретная идея, которую автор хочет передать зрителю, игроку, 
слушателю или любому другому «виду» потребителя. Потребляя же данные 
произведения люди должны быть особенно осторожными, чтобы не поддаться 
манипуляциям и стереотипам, навязанными нам теми или иными группами или 
лицами. 
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СОБЫТИЙНЫЙ ТУРИЗМ КАК ИНСТРУМЕНТ ПРОДВИЖЕНИЯ  
В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН НА ПРИМЕРЕ МАРШРУТА 

«УФИМСКОЕ ОЖЕРЕЛЬЕ» 
 

Актуальность темы обусловлена тем, что событийный туризм играет 
важную роль в продвижении объектов туристической сферы в контексте 
продвижения территории. Согласно Т.И. Власовой, событийный туризм 
выступает эффективным инструментом развития даже в условиях 
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экономического кризиса, что делает этот способ продвижения территории 
универсальным, а также он ведет борьбу с таким негативным явлением, как 
сезонность. Это одна из острейших проблем туристской индустрии [1, с.39]. 
Кроме того, проведенные мероприятия, успех которых широко освещаются, 
положительно сказывается на репутации территории за ее пределами. Каждое 
событийное мероприятие предполагает под собой демонстрацию ресурсной базы 
и возможностей дестинации как для внутренней, так и для внешней аудитории. 
Аргументы, приведенные выше, обуславливают важность проведения 
событийных мероприятий в сфере туризма. 

Под событийным туризмом подразумеваются поездки, цель которых 
состоит в посещении конкретных событий. Поводами для туризма могут 
служить мероприятия в сфере политики, культуры, истории, спорта и других [2]. 

Событийное мероприятие может оказывать непосредственное влияние на 
сознание целевых групп, способствует к приближению продукта или услуги 
территории к потребителям, помогает укреплению эмоциональной связи 
конкретных мест и потребителей, а также создает атмосферу, которая подойдет 
бренду территории [3]. Инфоповод «подхватываются» средствами массовой 
информации, местными жителями и гостями территории. Таким образом 
предоставляется отличная возможность в использовании мероприятия в качестве 
важной кампании по продвижению территории. По этой причине органами 
государственной власти в настоящее время активно предоставляется 
всесторонняя поддержка при проведении знаковых событий. В итоге получается 
возможность в приобретении дополнительного дохода от организации 
событийных мероприятий. Креативные идеи, вовлеченность большого 
количества участников, а также успешный опыт других территорий в данном 
направлении представляют большую ценность при процессе современного роста 
конкуренции как городов, так и регионов в целом. 

Автором С. А. Глобовой отмечается, что при помощи событий как 
инструмента при продвижении территории достигаются такие эффекты, как: 

- благодаря знаковому событию территории оперативно привлекают 
внимание потенциальных посетителей территории, находящихся на стадии 
принятия решений;  

- проект событийных мероприятий имеет мощный, а также 
долговременный информационный эффект, поскольку новости о мероприятиях 
фигурируют в СМИ до и после их проведения;  

- распространение так называемого «сарафанного радио»;  
- характер коммуникации с общественностью является ненавязчивым;  
- имеется возможность в рассмотрении участников мероприятия как 

большой фокус-группы, соответственно можно собрать больше информации об 
аудитории; 

- с помощью некоторых событий можно популяризировать местную 
культуру, обычаи и традиции: от дегустации национальной кухни до местных 
праздников;  
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- возможность в реализации товаров и услуг местных производителей, в 
конечном итоге можно познакомить участников мероприятия с уникальной 
продукцией;  

- событийные мероприятия оказывают эмоциональное воздействие на 
участников, благодаря чему оно долго остается в памяти потребителей, 
привлекает их внимание и обеспечивает повторные визиты [4]. 

Рассмотрим событийный туризм с точки зрения Республики 
Башкортостан. 

В первую очередь, руководствуясь данными ВНИЦ (Выставочный научно-
исследовательский центр) по рейтингам событийного потенциала, Республика 
Башкортостан впервые заняла третье место среди других регионов Российской 
Федерации, выше лишь Санкт-Петербург и Свердловская область. Башкортостан 
смог добиться таких результатов при помощи высоких показателей событийного 
туризма, а также тем, что администрация была вовлечена в процесс развития 
данной сферы [5]. 

В текущем году в Республике пройдут такие событийные мероприятия, 
как: II Международная книжная ярмарка «Китап-байрам», фестиваль искусств 
«Сердце Евразии», инвестиционный сабантуй «Зауралье», Международный 
фестиваль лошадей башкирской породы «Башкорт аты» и т.д. Сейчас есть план 
мероприятий, согласно которому в Башкортостане пройдут более 100 пунктов 
[6]. 

Одним из важных событий для Уфы в целом, а для туризма в Республике 
Башкортостан в частности является 450-летний юбилей города Уфы, в рамках 
которого реализуется большое количество проектов для закрепления статуса 
столицы Башкортостана как самого комфортного зеленого мегаполиса и 
динамично развивающегося города России. 

На наш взгляд, наибольший потенциал для развития событийного туризма 
имеет проект маршрута «Уфимское Ожерелье». Это кольцевой маршрут, 
который охватывает практически всю береговую линию Уфимского 
полуострова. Он построен таким образом, что на пути следования по нему 
находятся различные объекты, представляющие туристский интерес.  Запущен 
же данный проект был в марте 2021 года. Автором этой интересной идеи 
является архитектор Адель Ахмадуллина, которая организовала сообщество для 
всех заинтересованных людей. Затем в проект вступили архитектор Семен 
Кучеров и коммуникатор Анвар Байков.  

Отметим, что маршруту в 2024 году исполнилось 3 года. В честь данного 
события была организована встреча участников проекта с партнерами и 
активными горожанами. Однако минусом является то, что в честь данного 
события не было проведено мероприятий на самом маршруте. Например, можно 
было провести забег, квест-игру или экскурсию о проделанной работе на 
маршруте, что послужило бы отличным поводом для популяризации маршрута. 

«Уфимское Ожерелье» состоит из так называемых «троп здоровья», что 
дает возможность проведения на маршруте спортивных мероприятий. Это могут 
быть различные марафоны, велосипедные заезды и другие события. Отметим, 
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что в текущем году планируется 180 мероприятий, в том числе спортивного 
характера, посвященных 450-летию Уфы [7]. Следует использовать данную 
возможность, поскольку при проведении даже части из этих мероприятий на 
«Уфимском Ожерелье» позволит повысить осведомленность о маршруте у 
туристов, а также узнаваемость у местных жителей. 

Обратим внимание на то, что в настоящее время на маршруте проводятся 
событийные мероприятия для целевой аудитории разных возрастов: например, 
для детей от 8 до 14 лет фестиваль «Бусинка» и другие; аудитория от 24 до 35 
лет может поучаствовать велосипедном заезде «Быстрый полный круг», от 35 до 
45 лет посетить «Бродячие лектории», от 45 лет и старше участвовать в 
соревновании «Быстрые башмачки». 

Возвращаясь к 450-летию Уфы, скажем о том, что 14-16 июня этого года 
на маршруте планируется проведение масштабного мероприятия – эстафетного 
забега на 450 км. Он состоит из 7 кругов маршрута «Уфимское Ожерелье», 
каждый круг разделен на 7 этапов по 8-10 км. В нем могут принять участие как 
обычные бегуны, так и подготовленные, всего планируется участие 450 человек. 
Кроме бегунов можно также участвовать в роли диспетчера, фотографа и 
видеографа, почетного «встречателя» бегунов, помощником по 
организационным направлениям, болельщиком. Цифры подобраны в честь даты 
юбилея Уфы.  

Таким образом, событийный туризм является важным инструментом при 
продвижении в сфере туризма, поскольку вне зависимости от целевой 
аудитории, все события демонстрируют ресурсы и возможности территории как 
для резидентов, так и для нерезидентов. 

Республика Башкортостан имеет большой потенциал для дальнейшего 
развития событийного туризма, что показывает 3-е место в рейтинге ВНИЦ. По 
плану мероприятий, в Республике будет реализовано более 100 пунктов. 

Важнейшим событием в 2024 году является 450-летний юбилей города 
Уфы, в рамках которого также большое количество мероприятий. Сказанное 
выше является подспорьем для событийных мероприятий на маршруте 
«Уфимское Ожерелье», которому в этом году исполнилось 3 года. Также на 
маршруте планируется организация марафона в честь 450-летнего юбилея 
столицы Республики Башкортостан. Все это является отличной возможностью 
при продвижении маршрута у горожан и гостей столицы. 
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«АФИНСКАЯ ПОЛИТИЯ» АРИСТОТЕЛЯ  

И СОВРЕМЕННАЯ ПОЛИТИЧЕСКАЯ РЕАЛЬНОСТЬ 
 
Современная политика, хотя и отличается от политических реалий древних 

времен, все же находится под влиянием классических политических теорий, 
включая работы Аристотеля. Идеи Аристотеля о формах правления, 
гражданских правах, справедливости и общественной справедливости остаются 
объектом изучения и обсуждения в современной политической науке и практике. 

Одним из основополагающих трудов, описывающих политическое 
устройство Афин – важнейшего полиса античности, является «Афинская 
полития» Аристотеля. «Афинская полития» - это произведение, в котором 
изучается политическая система и институты древних афинян. В этом труде 
анализируются различные формы правления, законы, институты и политические 
процессы в древних Афинах.  

Особую ценность представляет первая часть «Афинской политии», в 
которой Аристотель изучает эволюцию политики Афин. Реформы Солона, 
направленные на сглаживание экономического неравенства и протекционизм, 
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позволили Афинам заложить основы будущего экономического могущества. 
Аристотель отмечает важность социальных реформ Солона. Важнейшей из них 
является разделение всего гражданского коллектива полиса на четыре 
имущественных разряда. Критерием принадлежности к определённому разряду 
служил размер годового дохода, исчисляемый в сельскохозяйственных 
продуктах [1]. Данная политическая мера, хотя и с оговорками, нацеливала 
граждан Афин к деятельному участию в политической жизни, определяла 
субъектность политической жизни граждан. 

Вместе с тем, Аристотель негативно оценивал законодательство Драконта. 
Драконт был древнегреческим законодателем и политиком, известным своей 
жесткой и строгой системой законов, которая в конечном итоге привела к 
созданию понятия «драконовы законы», означающих крайне суровые и 
беспощадные нормы. Драконтовское законодательство было плохо удавшейся 
попыткой удержать в стороне от власти и в экономической зависимости от 
богатого меньшинства многолюдного и бедного класса малоземельных и 
безземельных афинян. 

На основе рассмотрения истории афинской политики, Аристотель делает 
выводы о том, какие формы правления являются наилучшими и какие факторы 
способствуют стабильности политической системы. Аристотель считал, что 
идеальной формой правления является политеия, или смешанное правление, 
которое сочетает элементы демократии, аристократии и монархии. Аристотель 
также обсуждал принципы законодательства, справедливости и общественной 
политики. 

Современная политика включает в себя различные формы правления, но 
преобладает демократическое устройство власти. Демократия является одной из 
наиболее распространенных форм правления в современной политической 
реальности. В демократической системе институты власти формируются путем 
их выборов, правом выбора обладает большинство граждан. Демократия 
предполагает защиту прав и свобод граждан, разделение властей, правовое 
государство и механизмы контроля за действиями правительства. Публичная 
власть производна от народа, регулирует отношения, обеспечивающие, прежде 
всего, реализацию общезначимых, системообразующих, публичных интересов и 
призвана управлять делами всего общества [2]. 

Важной составляющей публичной власти является равноправие, 
исключение неравенства. Поэтому, преодоление общественного неравенства в 
разных его формах, является очень важной задачей [3]. К тому же, равноправие 
способствует лучшему развитию государства, технического прогресса и 
гуманитарной мысли [4]. 

В описанных политических реалиях Древних Афин встречаются периоды 
наибольшего распространения представительной демократии, но, все-же, 
практически всегда действовал имущественный ценз, который ограничивал 
политическое участие граждан. 

Обобщая концепцию «Афинской политии» и применимость данной 
концепции в современности, можно выделить 4 характерных вывода. 
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1. Политическая общность: Аристотель считал, что человек является 
социальным существом (также известно его выражение, что человек - это 
«политическое животное) и наилучшее развитие он может достичь только в 
обществе. Это понимание общности и взаимосвязи между гражданами остается 
актуальным и в современном обществе. 

2. Правосправедливость: Аристотель утверждал, что цель политики - 
обеспечить справедливость и благо всех членов общества. Это принцип 
справедливости и равенства до сих пор остается важным в современной 
политике. 

3. Политическая умеренность: Аристотель призывал к умеренности и 
сдержанности в политике, считая, что экстремизм и радикализм могут привести 
к нестабильности и конфликтам. Это принцип актуален и в современных 
условиях. 

4. Образование и общественная ответственность: Аристотель подчеркивал 
важность образования и развития граждан, а также их общественной 
ответственности. Эти идеи остаются актуальными в современном обществе, где 
образование и гражданская ответственность играют важную роль [5,6]. 

Таким образом, идеи Аристотеля о политике остаются актуальными и 
могут служить основой для понимания и решения современных политических 
проблем. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ РОЛЕВОГО ПОВЕДЕНИЯ В СОВРЕМЕННОЙ 

СЕМЬЕ И ЕЕ ВЛИЯНИЕ НА МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИЕ ОТНОШЕНИЯ: 
АДАПТАЦИЯ К СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКИМ ИЗМЕНЕНИЯМ 

 
Современная социальная турбулентность диктует особые правила и 

требования к формированию ролевого поведения семьи. Так, еще в 1992 году 
Уильям Огборн в своей книге «Социальные изменения» сделал предположение 
о трансформации ролевого поведения современной семьи, включая внутри- и 
межпоколенческие отношения, в рамках формирования «культурного лага» [3], 
где культурные тенденции и социо-экономические изменения, которые 
оказывают воздействие на стандартные жизнедеятельные процессы индивидов, 
способны в значительной степени менять принятые ранее ценности и убеждения 
конкретного общества. 

В актуальных тенденциях проявления нового ролевого поведения семья 
как социальный институт претерпевает значительные трансформации, которые 
связаны как с внешними социально-экономическими изменениями, так и с 
внутреннейдинамичностьюмежпоколенческих отношений. Так, например, 
можно отметить массовое социальное переосмысление традиционных понятий о 
мужских и женских ролях, а также о взаимоотношениях между родителями и 
детьми. 

Современная семья в большей степени имеет возможность оперативной 
адаптации к экономическим и социальным вызовам, что приводит к сдвигу в 
ролевом поведении [2]. К развитию подобной тенденции подталкивает большое 
количество внешних факторов, среди которых можно обозначить: 

- необходимость дополнительного дохода в семье для поддержания 
достойного уровня жизни; 

- рост значимости образования и профессиональной карьеры для женщин; 
- законодательство, поддерживающее равноправие полов [1] и многое 

другое. 
Именно упомянутые выше элементы в значительной степени стимулируют 

пересмотр традиционных ролей в семье, который неминуемо влечет за собой 
более гибкое распределение обязанностей между мужчинами и женщинами, 
более активное участие мужчин в воспитании детей и домашнем хозяйстве, а 
также более активное развитие женщин в профессионально-трудовой сфере. 

Помимо экономических факторов на трансформацию ролевого поведения 
в семье оказывают влияние и социальные изменения, в частности, расширение 
информационно-коммуникационных технологий, которые корректируют образ 
жизни семьи, модели общения между ее членами и доступ к информации о 
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вариантах самореализации и жизненных стратегиях. Такое информационное 
воздействие значительно способствует формированию и развитию новых форм 
межпоколенческого взаимодействия, в рамках которых младшее поколение 
зачастую выступает в роли «цифровых нативов», обучая старшее поколение 
новым технологиям и способам коммуникации. 

Проводя сравнительный анализ между данными, полученными ВЦИОМ в 
2013 году и 2023 году на тему идеализированных представлений о семейных 
ценностях [4], было определено, что предпочтения респондентов сменили свой 
вектор. Так, к 2023 году в значительной степени выросла потребность населения 
в наличии детей в браке, а также в гармоничности семейных коммуникаций. В 
то же время снизился показатель официально зарегистрированных браков, а 
также уменьшились требования к финансовому достатку (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Сводные данные о требованиях респондентов к семейной 

жизни 
 
Трансформация ролевого поведения в семье нередко ведет к изменению 

межпоколенческих отношений, в которых можно активно наблюдать 
дополнительное снижение уровня авторитарности одного из объектов такой 
коммуникации и взаимодействия, а также усиление партнерских отношений 
между родителями и детьми, что, в свою очередь, способствует формированию 
более открытого и доверительного общения в рамках новых поведенческих 
семейных сценариев. 

Однако следует также отметить, что трансформация ролевого поведения и 
адаптация к новым социально-экономическим реалиям нередко сопровождаются 
вызовами и напряженностью [5]. Размывание традиционных ролевых ожиданий 
может привести к конфликтам и неопределенности в семейных отношениях, а 
также к необходимости разработки новых стратегий воспитания и управления 
семейным бытом. 

Таким образом, актуальной задачей современного общества является 
поддержка семьи в процессе адаптации к изменяющимся социально-
экономическим условиям и обеспечение условий для успешной трансформации 
ролевого поведения, что предполагает, как изменения на уровне 

0
5

10
15
20
25
30

Счастливая, дружная 
семья, гармония

Благополучные, 
обеспеченные, в 

достатке, работающие

Есть дети Законный, официальный 
брак

2013 2023



155 
 

государственной политики, так и разработку эффективных семейных практик и 
механизмов межпоколенческого диалога. 
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РОССИИ 
 

В последнее время среди выпускников российских вузов наблюдается рост 
эмиграционных настроений, повышение фрустрации, неуверенности в будущем. 
Ситуация осложняется перестройкой системы высшего образования в России, 
которая по самой своей природе должна обеспечивать комфортную 
социализацию и давать путевку в жизнь на благо общества и Отечества.  

Поэтому стоящие перед Российским государством задачи обновления и 
повышения эффективности молодежной политики, а также преобразования 
высшей школы должны решаться в комплексе и тесной взаимосвязи. Речь идет о 
формировании оригинальной и конкурентоспособной высшей школы, 
ориентированной на подготовку молодых специалистов, желающих 
способствовать развитию именно нашей страны, как альтернативе Болонской 
системы. Это весьма амбициозная и в чем-то пока трудно осуществимая задача. 
Вместе с тем российская история и практика содержит немало культурных 
достижений, на базе которых возможно создатьдейственную стратегию развития 
российского высшего образования, которая позволила бы придать новый 
импульс отечественным традициям высшей школы и учесть требования 
«академического капитализма» в условиях цифровизации. Концептуальной 
рамкой могут служить идеи, которые применительно к образованию 
сформулировали Н.А. Бердяев, С.Н. Булгаков, М.О. Гершензон, С.Л. Франк и др. 
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В наиболее общем виде модель обновленного российского высшего 
образования, действующего в рамках молодежной политики, может выглядеть 
следующим образом: электронное обучения на базе классических 
университетовв форме коротких модулей, в программах которыхделаетсяакцент 
на практические навыки. Успех и жизнеспособность этой модели базируется на 
накопленном опыте, на фундаментальность подготовки, на относительно низкой 
стоимости образовательных услуг (в сравнении с мировыми), на ориентации на 
обучение по направлениям естественных наук и массовым специальностям. 
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И ПОЛИТИЧЕСКУЮ КОММУНИКАЦИЮ В РОССИИ 
 

Медийная среда является одним из ключевых элементов современного 
информационного общества, определяющим способы передачи и обработки 
информации, формирование общественного мнения и влияние на политические 
процессы. С развитием технологий и появлением новых форм коммуникации, 
медийная среда постоянно эволюционирует, отражая изменяющиеся 
потребности и ожидания аудитории. 

Медиа – это обширное понятие, которое включает в себя всю совокупность 
информационных средств и приемов, служащих для передачи конкретному 
потребителю сообщения (печатное слово, музыкальная композиция, 
радиопередача и т.п.) том или иной форме [2]. 

По целевому охвату, медиа разделяют: 
- масс-медиа -  средства массовой информации (телевидение, 

периодическая пресса, радио, кабельные телевизионные сети); 
- директ-медиа - персонализированные коммуникационные системы 

передачи информации. 
- смешанные - когда информация, с одной стороны, может быть 

адресована максимально персонализировано, и, одновременно, с помощью этого 
медиа, распространяться массово (социальные сети) [6, 7]. 

С развитием технологий и появлением новых средств массовой 
информации, происходят значительные изменения в способах ее использования 
и влиянии на общественное мнение и политические процессы [8]. Традиционные 
средства массовой информации, такие как телевидение, радио, газеты, по-
прежнему остаются важными источниками информации, однако с развитием 
интернета и социальных сетей, люди получают новые возможности для общения 
и получения информации. 

Социальные сети – это своего рода площадки для построения, отражения 
социальных отношений в сети Интернет, для информационного обмена между 
пользователями [3]. Существует множество видов социальных сетей, такие как 
политические, экономические, коммерческие, культурные и так далее. Так же 
социальная сетьможет быть формальной или неформальной. Каждая обладает 
своимихарактеристиками и особенностями [9, 11]. 

 Социальные сети играют все более значимую роль в формировании 
общественного мнения [10]. Благодаря им, каждый человек может высказывать 
свое мнение, делиться информацией и участвовать в общественных дискуссиях. 
Однако это также приводит к появлению фильтров и пузырей, в которых люди 
находятся в окружении единомышленников и не видят других точек зрения [12, 
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14]. Из-за этого может возникнуть поляризация мнений и обострение 
конфликтов в обществе. Интернет дает возможность использовать различные 
способы для манипулирования общественным мнением [13]. Однако, с другой 
стороны, новые технологии могут способствовать увеличению прозрачности и 
доступности информации. Благодаря интернету, люди могут быстро получать 
информацию о действиях политиков, коррупции и других негативных явлениях, 
что приводит к увеличению активности граждан и прозрачности политических 
процессов. 

Цифровизация и интернетизация занимают все более значимое место в 
обществе, оказывая значительное влияние на социальную и политическую 
коммуникацию. Эти процессы имеют как положительные, так и отрицательные 
последствия, которые важно учитывать при изучении данного явления. Одним 
из главных положительных последствий цифровизации и интернетизации для 
социальной коммуникации является увеличение возможностей для общения и 
взаимодействия между людьми. С появлением социальных сетей, мессенджеров 
и других средств коммуникации стало гораздо проще находить 
единомышленников, обмениваться информацией и создавать сообщества по 
интересам. Это способствует укреплению социальных связей и расширению 
горизонтов общения. В то же время, цифровизация и интернетизация оказывают 
и отрицательное влияние на социальную коммуникацию. Например, 
возможность анонимности в интернете способствует распространению 
ненависти, фейковых новостей и дезинформации, что может привести к 
конфликтам между людьми и обострению социальных противоречий. Кроме 
того, переизбыток информации в интернете может привести к перегрузке 
информацией и затруднению в общении. В политической коммуникации 
цифровизация и интернетизация также имеют противоречивые последствия.  

С одной стороны, развитие цифровых технологий позволяет политикам 
эффективнее взаимодействовать с избирателями, проводить агитационные 
кампании и мобилизовывать поддержку. С другой стороны, интернет и 
социальные сети также могут использоваться для манипуляции общественным 
мнением, дестабилизации политических процессов и нарушения 
демократических принципов. 

Еще одной проблемой является отсутствие разнообразия в медийном 
контенте. Сегодня большинство медийных компаний сосредоточены на том, 
чтобы привлечь как можно больше зрителей или читателей, что иногда приводит 
к недостатку качественного контента. Для улучшения ситуации в этой области 
необходимо создавать разнообразные и интересные программы, которые будут 
привлекать аудиторию разного возраста и социального статуса. Также важно 
обратить внимание на проблему гендерного неравенства в медиа. Женщины до 
сих пор часто сталкиваются с дискриминацией и стереотипами в медийном 
контенте, что создает негативное воздействие на общественное сознание. Для 
решения этой проблемы необходимо увеличить количество женщин в медийной 
индустрии и создавать программы, которые будут поддерживать их участие [14]. 
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Наконец, одной из ключевых проблем в сфере медиа является цензура и 
ограничение свободы слова. Во многих странах медийные компании 
сталкиваются с давлением от правительства или других политических сил, что 
ограничивает возможность свободно выражать свои мысли и идеи. Для 
улучшения ситуации необходимо создать законы о защите свободы слова и 
независимости медийных организаций [15]. 

Таким образом, тенденции развития медийной среды отражают изменения 
в способах коммуникации, распространения информации и взаимодействия с 
аудиторией. Изменения в использовании средств массовой информации имеют 
как положительные, так и отрицательные стороны влияния на формирование 
общественного мнения и политические процессы. Важно осознавать эти 
тенденции и развивать критическое мышление, чтобы эффективно фильтровать 
и анализировать поступающую информацию. 
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РОЛЬ СМИ В ОРГАНИЗАЦИИ ДИАЛОГА ВЛАСТИ И ОБЩЕСТВА 

 
Существует множество различных подходов к проблеме 

информационного взаимодействия между отдельными людьми, группами, 
народами, нациями, культурами и цивилизациями. Однако все они могут быть 
объединены в две группы. Первая-это теории и технологии, позволяющие и 
поддерживающие асимметричную коммуникацию [4]. Один из участников 
коммуникации определяет ее содержание и методы, а другой просто следует за 
ним. Другая - практика, основанная на идее симметричной коммуникации, 
которая объединяет равных партнеров. 

Общеизвестно, что в российской политической и медийной сферах 
преобладают асимметричные коммуникации и коммуникативные технологии. В 
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последнее время в СМИ и научной литературе часто встречаются такие термины, 
как "зомбирование", "манипулятивные технологии", "психологические 
операции", "политические кампании" (информационные, пропагандистские, 
рекламные и т. д.), "комплексные операции", "политические игры", 
"лоббирование", "кризисные технологии". Речь идет о методах скрытого 
принуждения людей к определенному поведению [5,6]. В частности, российские 
СМИ-это не только средство коммуникации, обеспечивающее людям доступ к 
информации и различные уровни контакта и общения, но и мощный инструмент 
формирования сознания, чувств, предпочтений и мнений огромной аудитории, 
инструмент воздействия на чью-то желаемую психику. Она приобретает 
характерные черты. СМИ-это "манипуляторы сознанием" [7]. 

О возможности использования ненасильственных диалоговых технологий 
в информационном взаимодействии обычно говорят, как об утопии или 
проблеме далекого будущего. С другой стороны, уже сейчас существуют весьма 
эффективные методики и достаточно представительный практический опыт 
применения диалогического общения в различных сферах информационного 
взаимодействия, таких как устное общение, организация и проведение 
политических и деловых переговоров, деятельность СМИ, реклама и связи с 
общественностью [8]. В наше время овладение искусством диалога во всех 
сферах отношений, прежде всего в общественно-политической жизни, крайне 
необходимо. А в силу самой природы СМИ как широко распространенного, 
регулярного и доступного средства массовой коммуникации, очевидно, что 
именно они являются главным средством социального диалога, той "ареной", где 
все участники собираются вместе на глазах у миллионов людей [9]. 

Размышляя о диалоге в СМИ, следует помнить, что в истории человечества 
сложились три типа коммуникации. 

Во-первых, целью коммуникации может быть передача другому человеку 
нужной ему информации, иными словами, его обогащение [10,11]. 

Во-вторых, цель общения принципиально иная. Возникает потребность 
в убеждающей коммуникации. Высшим проявлением убеждающей и 
подчиняющей коммуникации является риторика Цицерона. В коммуникативной 
модели Цицерона общение рассматривается как поединок, в котором 
отправитель и получатель сообщения являются бойцами по разные стороны 
барьера, если не врагами. 

Третья цель, которую может поставить перед собой отправитель 
сообщения, привести себя и получателя в равные отношения, в которых оба ищут 
ответы на одинаково волнующие их вопросы. Это отношение к диалогу, 
наиболее ярко практиковавшееся Сократом, диалогическая модель общения. 
Цель такого общения - сотрудничество [12]. 

В разные времена таили иная форма приобретала доминирующее влияние. 
Сегодня мы находимся в уникальной ситуации, когда все три подхода к 
коммуникации находятся в шатком равновесии. 

Растущая серьезность проблем современной жизни и вопросы, на которые 
нет четких ответов, привели к широкому развитию интерактивных форм 
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коммуникации, росту интереса к ним и появлению концепций, ставящих 
принцип интерактивности в центр человеческого мышления. 

Для организации эффективного медиадиалога необходимо решить ряд 
вопросов. Необходимо обеспечить участие в диалоге представителей всех 
сторон, вовлеченных в "конфликт интересов", в зависимости от ситуации. Важно 
обеспечить участие всех оттенков позиций различных сил, вовлеченных в 
конфликт. Зачастую это невозможно, да и не пытается сделать "группа", 
представляющая точку зрения руководства, то есть фракция руководства. С 
другой стороны, внутренние оппозиционные группы, непредставленные 
фракциями руководства, могут привнести важные нюансы в ход и результаты 
диалога. 

Важнейшим фактором эффективного медиадиалога является способность 
всех его участников отказаться от глубоко укоренившегося конфликта между 
"нами" и "ими" и готовности "бороться с ними до победы ". Особенно важен 
отказ от различных предрассудков и предубеждений. Эти предрассудки 
проявляются в отношениях между партнерами по диалогу как межгрупповая 
дискриминация ("иностранцы" – это плохо и неправильно) и внутригрупповой 
фаворитизм (то есть "люди из моей страны" – это приемлемо). 

СМИ выступают в роли" посредников "в диалогической коммуникации, 
способствуя достижению согласия между сторонами с разными и зачастую 
крайними взглядами. Оглашая позиции сторон, привлекая экспертов и 
независимых арбитров и предоставляя всем заинтересованным сторонам 
площадку, СМИ становятся платформой, форумом, где обсуждаются позиции 
вырабатываются новые знания о целях и способах дальнейшего взаимодействия. 

Существуют различные формы и методы диалога. Различают методы, 
связанные с формированием содержания, подачей информации, 
организационные методы и методы исследования. В первом случае наиболее 
привлекательным является формат, в котором одновременно представлены 
различные и даже крайние точки зрения на проблему. Формат диалога 
становится все более привлекательным благодаря личному участию в дебатах. 
Экспертные дебаты становятся все более популярными. Организационные 
методы, направленные на развитие диалога, включают создание временных 
специальных групп (по конкретным вопросам или текущим проблемным 
ситуациям) или специальных программных отделов. 

Открытый и эффективный диалог – явный признак осознанного и 
активного внедрения социального партнерства в медиасистему, причем в 
широком масштабе (от федеральных, региональных и местных СМИ, в идеале - 
во всем мире). Выработка норм информационного порядка, основанного на 
открытом диалоге в демократическом, гуманистически ориентированном 
"открытом обществе", может привести к существенным изменениям в 
информационной политике различных СМИ. 
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 
КОММУНИКАЦИИ В БИЗНЕСЕ 

Современный бизнес стал невероятно конкурентоспособным и 
динамичным. Компании постоянно сталкиваются с необходимостью 
привлечения и удержания клиентов, а также с постоянно меняющимися 
требованиями и предпочтениями потребителей. В таких условиях важным 
фактором успеха становятся эффективные маркетинговые коммуникации, 
которые позволяют компании эффективно взаимодействовать с целевой 
аудиторией и достичь поставленных целей. 

Однако, традиционные подходы к маркетинговым коммуникациям, такие 
как реклама в СМИ или прямые продажи, уже не являются достаточно 
эффективными. Сегодня компании все чаще обращаются к интегрированным 
маркетинговым коммуникациям (IMC) – стратегии, которая объединяет все 
инструменты коммуникации в единую согласованную систему [8]. 

Одной из основных задач интегрированных маркетинговых коммуникаций 
является формирование единого и целостного образа компании или бренда. 
Когда все коммуникационные каналы работают в едином стиле и передают 
одинаковые ценности и сообщения, это создает у потребителей четкое и 
последовательное представление о бренде. Это особенно важно в условиях 
современных медиа, где потребители получают информацию о компании или 
продукте через различные каналы, такие как телевидение, интернет, социальные 
сети и другие. Интегрированные маркетинговые коммуникации позволяют 
компании создать единое впечатление о себе и установить долгосрочные 
отношения с клиентами [3]. 

Еще одной важной ролью интегрированных маркетинговых коммуникаций 
является увеличение эффективности маркетинговых усилий компании. Когда все 
коммуникационные каналы работают взаимосвязанно и поддерживают друг 
друга, это позволяет достичь синергетического эффекта, усиливая воздействие 
каждого инструмента на потребителей. Например, реклама на телевидении 
может быть подкреплена интернет-кампаниями и промо-акциями, что позволяет 
увеличить осведомленность о продукте и стимулировать его продажи. Таким 
образом, интегрированные маркетинговые коммуникации позволяют компании 
использовать свои ресурсы более эффективно и получить максимальную отдачу 
от своих маркетинговых усилий [5]. 

Еще одной важной ролью интегрированных маркетинговых коммуникаций 
является установление долгосрочных отношений с клиентами. Когда компания 
представляет себя как единое целое и поддерживает постоянный контакт с 
клиентами через различные каналы коммуникации, это позволяет установить 
доверие и лояльность со стороны клиентов. Клиенты видят, что компания 
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заботится о них и готова предложить продукты и услуги, которые соответствуют 
их потребностям и предпочтениям. Это помогает удерживать клиентов и 
создавать базу постоянных покупателей, что является одним из главных 
факторов успеха бизнеса [2]. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации также играют важную 
роль в управлении репутацией компании. В современном информационном 
обществе, где любая информация может быстро распространяться через 
социальные сети и интернет, репутация компании становится одним из самых 
ценных активов. Интегрированные маркетинговые коммуникации позволяют 
компании контролировать свое общественное восприятие и реагировать на 
негативные ситуации своевременно и адекватно. Благодаря единому и 
последовательному образу, компания может управлять своей репутацией и 
создавать положительное впечатление о себе у потребителей [9]. 

В заключение, интегрированные маркетинговые коммуникации играют 
важную роль в современном бизнесе. Они помогают компаниям создать единое 
и целостное представление о себе у потребителей, увеличить эффективность 
маркетинговых усилий, установить долгосрочные отношения с клиентами и 
управлять своей репутацией. Использование интегрированных маркетинговых 
коммуникаций помогает компаниям достичь успеха в условиях современной 
конкуренции и удержать свои конкурентные преимущества. 

В современной отечественной литературе можно встретить и 
синтетическое определение, например, такое: «ИМК — это единая 
многоканальная синхронизированная коммуникация, объединяющая в единой 
целое различные маркетинговые средства продвижения товара/услуги и, в 
первую очередь — рекламу, РИ, стимулирование продаж, и ориентированная на 
установление двухсторонних отношений с целевой аудиторией и оказания на нее 
запланированного коммуникативного эффекта» [4]. 

Для успешной реализации программы ИМК необходима единая концепция 
коммуникации, способствующая достижению целей по продвижению, сбыту и 
увеличению прибыли. Интегрированное сообщение позволит эффективнее 
донести информацию до целевой аудитории и будет правильно понято ими. 

Для формирования концепции интегрированных маркетинговых 
коммуникаций на предприятии необходимо учитывать следующие условия: 

- наличие четкой стратегии маркетинга, включающей ценообразование, 
ассортиментную политику, планы сбыта, критерии сегментации рынка и 
философию его освоения; 

- планирование продвижения; 
- высокий уровень профессиональной подготовки и коммуникационной 

культуры исполнителей; 
- тщательная координация и планирование коммуникативной 

деятельности; 
- организация профессионального управления маркетинговыми 

коммуникациями, способной оперативно реагировать на изменения и обратную 
связь. 
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В ИМК все средства и инструменты коммуникаций подчиняются 
стратегии продвижения и направлены на достижение целей маркетинга 
товаропроизводителя в частности и его корпоративных целей в общем. 
Стратегия продвижения определяет, каким образом они будут использоваться в 
достижении целей рыночной деятельности компании [6]. 

Принципы интегрированных маркетинговых коммуникаций включают: 
- скоординированность исходящих сообщений от организации во времени; 
- единое психосемантическое поле исходящих сообщений от организации; 
- соответствие языка сообщений миссии компании, конкретным целям и 

задачам продвижения; 
- максимизация обратной связи и ее потенциала; 
- участие потенциала корпоративной культуры организации в ее рыночных 

коммуникациях. 
Интегрированные маркетинговые коммуникации выполняют несколько 

функций. 
 Во-первых, они выполняют стратегическую функцию, которая 

заключается в интеграции уже существующих и новых отношений с 
общественностью через управление всеми коммуникативными действиями, 
направленными на создание и поддержание репутации организации.  

Во-вторых, они выполняют имиджевую функцию, которая обеспечивается 
участием корпоративной идентичности и стратегических интеграторов во всех 
коммуникациях.  

В-третьих, они выполняют репутационную функцию, которая 
обеспечивает коммуникационную мощность нематериальных активов 
компании.  

В-четвертых, они выполняют маркетинговую функцию, которая помогает 
решать маркетинговые задачи компании, связанные с планированием, рыночной 
адаптацией и сбытом продукции, завоеванием новых сегментов рынка и 
удержанием существующих.  

И, наконец, они выполняют управленческую функцию, которая 
обеспечивает координацию внешних и внутренних коммуникаций компании, 
формируя благоприятные отношения организации со средой и гармонизируя 
корпоративную культуру, производственный климат и отношения в коллективе 
[7]. 

В заключение можно сказать, что интегрированный маркетинговый 
коммуникационный подход (ИМК) успешно объединяет методы и инструменты 
рекламы, PR и маркетинга, а также различные каналы и носители, которые могут 
быть использованы в единой стратегии. Кроме того, ИМК позволяет сэкономить 
затраты на продвижение, используя непрямые виды рекламы, которые обычно 
стоят дешевле традиционных. ИМК также предоставляет больше возможностей 
и ресурсов для взаимодействия с целевой аудиторией, включая обратную связь, 
интерактивное общение и участие потенциальных и существующих клиентов в 
продвижении компании. В результате ИМК достигается эффект обратной связи, 
интерактивности, мобильного участия и лояльности, создается живой имидж и 
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объективируются ценности в поведении, что недоступно для обычной 
традиционной рекламы. 
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СОСТОЯНИЕ И ПРОБЛЕМЫ МЕНЕДЖМЕНТА В СОВРЕМЕННОЙ 

РОССИИ 
Современная Россия является страной с развитой экономикой и широким 

спектром предпринимательской активности. Успех любой организации в России 
зависит от эффективного менеджмента, который является ключевым фактором в 
достижении поставленных целей и обеспечении устойчивого развития. Однако, 
менеджмент в России сталкивается с рядом проблем, которые оказывают 
негативное влияние на его состояние и развитие [1]. 

Исследование «Состояние и проблемы менеджмента в современной 
России» имеет особую актуальность в современном обществе, так как 
менеджмент играет ключевую роль в развитии и эффективности организаций. В 
условиях быстрого технологического прогресса, глобализации и изменений в 
экономической среде, менеджеры сталкиваются с новыми вызовами и задачами. 
Исследование поможет выявить основные проблемы, с которыми сталкиваются 
менеджеры в России, и предложить рекомендации для их решения, что 
способствует повышению эффективности управления и развитию бизнеса в 
стране [3]. 

Мною выделены основные проблемы современного российского 
менеджмента и предложены варианты их решения. 

Одной из основных проблем менеджмента в России является недостаток 
квалифицированных кадров. В современном мире менеджмент требует 
специальных знаний и навыков, а также умения адаптироваться к быстро 
меняющимся условиям. Однако, в России наблюдается недостаток 
высококвалифицированных специалистов в области менеджмента. Это связано с 
недостаточным уровнем образования и недостаточной подготовкой кадров [8].  

Еще одной проблемой является недостаток инноваций в менеджменте. В 
современном мире, где технологии развиваются семимильными шагами, важно 
быть в курсе последних тенденций и применять инновационные подходы в 
управлении организацией [4]. Однако, в России наблюдается отставание в этой 
области. Многие компании продолжают использовать устаревшие методы 
управления, не уделяя должного внимания инновациям [3]. 

Также стоит отметить проблему коррупции, которая сильно влияет на 
менеджмент в России. Коррупция создает неблагоприятные условия для бизнеса 
и препятствует развитию эффективного менеджмента. Коррупционные схемы и 
взяточничество могут привести к неправильным решениям и негативно 
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сказаться на результативности организации. Для решения этих проблем 
необходимо принять ряд мер [5]. Прежде всего, необходимо улучшить систему 
образования в области менеджмента. Важно развивать специализированные 
программы обучения и повышения квалификации для менеджеров [9].  

Также стоит усилить сотрудничество между бизнесом и учебными 
заведениями для обеспечения более практической подготовки кадров [11]. 
Важно также стимулировать инновации в менеджменте [6]. Государство и 
бизнес-сообщество должны поддерживать и поощрять компании, которые 
внедряют новые подходы и технологии в управлении. Создание специальных 
инновационных центров и фондов может способствовать развитию инноваций в 
менеджменте [2].  

Наконец, борьба с коррупцией должна стать одним из приоритетов. 
Необходимо ужесточить законодательство и принять меры для предотвращения 
коррупционных проявлений в бизнесе [10]. Важно создать прозрачные и 
эффективные механизмы контроля и наказания за коррупцию [7]. 

Таким образом, в настоящее время российский менеджмент находится под 
влиянием как мировых, так и внутригосударственных изменений. Необходимо 
обеспечить эффективную реализацию функций менеджмента, решив возникшие 
проблемы. Однако все эти проблемы нужно решать в комплексе, так как 
преодоление одной из них не изменит сложившейся ситуации. 

В заключение, состояние менеджмента в современной России сталкивается 
с рядом проблем, таких как недостаток квалифицированных кадров, отсутствие 
инноваций и проблема коррупции. Однако, с помощью улучшения системы 
образования, стимулирования инноваций и борьбы с коррупцией, эти проблемы 
могут быть преодолены. Развитие эффективного менеджмента является важным 
фактором для успешного развития российской экономики и бизнеса в целом [5]. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 

В нынешних условиях вопросы национальной безопасности выходят на 
первый план, приобретая все большую правовую и практическую значимость. 
Такое положение связано, во-первых, с повышением роли охраны национальных 
интересов нашей страны, как от внешних, так и от внутренних опасностей. Во-
вторых, повышенный интерес к теме безопасности инициировал 
функционирующим в России противоречием между формирующейся судебной 
практикой и действующими нормативно-правовыми актами.  

Национальная безопасность в нашей страны регламентируется целой 
системой законов, которые составляют правовую базу данной важной 
государственной области. Все акты взаимосвязаны и содержат юридические 
определения, используемые в отрасли, нормы и принципы, задействованные 
в работе. Их действие ориентировано, прежде всего, на формирование 
и закрепление на уровне государства условий, необходимых для полноценной 
деятельности Российской Федерации в условиях, сформировавшихся 
в прогрессивном обществе. 

Все законодательные акты дополняют друг друга. К примеру, в тексте 
Конституции нашей страны нет даже упоминания определения «национальная 
безопасность». В Федеральном законе № 390 от 28 декабря 2010 года 
«О безопасности» [5] определение встречается, но его расшифровки нет. Если 
интерпретировать национальную безопасность как защищенность, то под ней 
понимается отсутствие внешней и внутренней опасности для граждан 
и государства. Но насколько обоснованная подобная интерпретация? Полагаем, 
что правильнее под национальной безопасностью подразумевать такую 
организацию деятельности государственной власти, при которой гарантируется 
полноценная защита населения государства. В том случае, если же власть не в 
состоянии в полной мере выполнять свои обязательства и законодательно 
обусловленные полномочия, тогда будут появляться разные риски для 
безопасности населения и государства в целом. 

С нашей точки зрения, главными тенденциями в общей деятельности 
государства по обеспечению национальной безопасности в современный период 
могут быть:  

- навыками прогнозирования и абсолютное исследование угроз 
национальной безопасности во всех сферах без каких-либо исключений;  
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- умение выделять критерии национальной безопасности и их значение, 
а ещё разработка комплексных мер и механизмов для гарантии национальной 
безопасности во всех отраслях государства; 

- комплексный подход к организации законодательных и исполнительных 
государственных органов власти для реализации охраны угроз национальным 
интересам.  

Необходимо отметить, что в Конституции Российской Федерации нет 
точного определения понятия национальная безопасность. С нашей точки 
зрения, возникла насущная потребность включения в текст Основного закона 
страны статей закрепляющие национальную безопасность о в системе 
конституционного строя нашей страны, механизма для её гарантии. 

Федеральный закон «О безопасности» подразумевает под собой сферу 
обеспечения национальной безопасности, которая должна включать в себя 
взаимосвязь иных правовых актов в области безопасности.  

На данный момент времени, содержание в данном Федеральном законе 
не соответствует самого названия акта. Так как, в нем содержится 
исключительно информация о государственных органах власти, гарантирующих 
непосредственную безопасность, мы полагаем, что важно дополнить функции 
полномочий этих государственных органов либо вообще преобразовать 
формулировку этого акта.  

Проблема изучений по обеспечению национальной безопасности 
заключается в многогранности её сущности.  

Обеспечение национальной безопасности нашей страны подразумевает 
под собой целенаправленную деятельность государственных и 
негосударственных организаций, граждан по выявлению и предотвращению 
опасностей безопасности личности, социума и государства, а ещё по охране 
национальных интересов нашего государства.  

Проблемы обеспечения национальной безопасности, имеющиеся в 
российской научной литературе, заключаются в следующем:  

- безопасность смешана как социальная функция и как инструмент 
политики, что снижает действенность их обоих;  

- имеют место две позиции в сфере обеспечения национальной 
безопасности. 

Первая позиция направлена на то, чтобы рассмотреть определенно 
появляющиеся проблемы, не связывая их с областью обеспечения национальной 
безопасности.  

Считаем, что М. Тейлор был прав, отмечая то, что «хотя большинство из 
нас склонны определять национальную безопасность как охрану национальных 
ценностей от военных рисков, мы не можем придерживаться подобного узкого 
подхода, слишком много гражданских угроз – инфляция, повышение 
численности населения, рецессия и т.д.» [2].  

Вторая позиция, напротив, выделяет многочисленные сферы 
безопасности, которые стирают границу между национальной безопасностью и 
государственным управлением. 
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Таким образом, система стимулирует стремление к безопасности и может 
следовать исключительно данной цели.  

При гарантии национальной безопасности государству нужно решить две 
проблемы:  

- сформировать особую систему для решения проблем национальной 
безопасности либо ограничиться определенными государственными органами 
власти и организациями, которые должны гарантировать безопасность;  

- как управлять системой национальной безопасности. 
Чтобы решить первую проблему, нужно применять правила общей теории, 

которая отличает специфику любой системы как некое единство конкретных 
актов, по сравнению с их обычным сочетанием. Следовательно, структура 
зависит от функционирования её элементов, методологические аспекты системы 
представляется неотъемлемой частью национальной безопасности. 

Закон антиэнтропии подразумевает то, что при организации управления 
нужно определить возможность воздействия на снижение неоднозначности в 
знаниях о построении и поведении управляемой системы методом повышения 
информационной осведомленности государственного органа управления при 
принятии решений.  

Чтобы решить вторую проблему, нужно применять правила теории 
принятия решений, следовательно, главной процедурой управления системой 
национальной безопасности признается принятие неформального выбора, 
позволяющего добиться намеченной цели и двигаться в её направлении. 

Помимо ранее упомянутых НПА, важно указать Указы Президента 
Российской Федерации, которых уже в современный период имеется более 150. 
Заключительный «О внесении изменений в Указ Президента Российской 
Федерации от 28 февраля 2022 г. № 79 «О применении специальных 
экономических мер в связи с недружественными действиями Соединенных 
Штатов Америки и примкнувших к ним иностранных государств и 
международных организаций» [4] и Указ Президента Российской Федерации от 
18 марта 2022 года № 126 «О дополнительных временных мерах экономического 
характера по обеспечению финансовой стабильности Российской Федерации 
в сфере валютного регулирования» [5], либо Федеральным законом 
определяется установление обязанности главного исполнителя, исполнителя 
поставок продукции по государственному оборонному заказу и лиц, для которых 
принятие государственного оборонного заказа либо заключение контракта 
обязательно, представлять по определенным запросам предложения о цене на 
продукцию по государственному оборонному заказу (в том числе 
обосновывающие такую цену документы), информацию о затратах 
по исполненным государственным контрактам, а ещё информацию, важную для 
изменения цены государственного контракта в соответствии с частью 5 статьи 6 
Федерального закона «О государственном оборонном заказе» [6], включая 
обоснования ее изменения.  

На основании ранее упомянутого, можно сделать такое умозаключение, 
что проблема национальной безопасности актуальна и нуждается в непрерывной 
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оптимизации нормативно-правовых актов, а ещё улучшения, совершенствования 
охраны угроз как со стороны внутренних, так и внешних разногласий.  

Ещё нужно классифицировать законодательство в направлении гарантии 
совершенствования пакета законодательных актов, которые бы 
регламентировали конкретные виды национальной безопасности. Отдельно 
стоит проблема правового регулирование льгот и привилегий в процессе 
обеспечения безопасности [7]. 

Система национальной безопасности каждого государства базирована на 
концептуальных законах, отражающих официальные взгляды на роль страны в 
мире, его национальные ценности, национальные интересы и угрозы 
национальной безопасности. Подобными актам и признается: «Стратегия 
национальной безопасности» (США, Россия, Украина и т.д.), «Белая книга» 
(Великобритания, Германия, Франция, Китай и т.д..), «Политика национальной 
безопасности» (Канада, Турция), «Стратегическая концепция национальной 
обороны» (Италия), доктрины (например, Военная доктрина России), Законы 
национальной безопасности (Казахстан) и иные законы [1]. 

Современная Стратегия национальной безопасности России в 
соответствии с Указом Президента Российской Федерации ориентирована на 
консолидацию государственных органов власти, иных государственных органов 
власти, в том числе правоохранительных, институтов гражданского общества по 
формированию благоприятных внешних и внутренних условий для реализации 
национальных интересов и стратегических национальных приоритетов. 

Таким образом, с целью устранения ранее упомянутых недостатков, 
необходимо адаптировать законодательство к прогрессивным реалиям с учетом 
потребностей социума и государства в целом, а ещё опираясь на международные 
разногласия и проблемы международной арены в вопросах национальной 
безопасности. Исследование зарубежного опыта гарантии национальной 
безопасности стран – участников СНГ (Казахстан, Беларусь, Армения, 
Таджикистан и т.д.) позволяет прийти к умозаключению о том, что в его основе 
лежат концептуальные акты, идентичные отечественным нормативно-правовым 
актам периода 2013-2023 годов, и имеет место национальная специфика. В 
различных государствах мира национальная безопасность гарантируется 
согласно концептуальным политическим актам, отражающим национальные 
интересы страны, угрозы национальным интересам и ключевые тенденции 
государственной стратегии по обеспечению национальной безопасности и 
обороны государств. 

 
Список использованных источников 
1. Поляков М.П. Правоохранительные органы: Учебник и практикум. 

М.: Издательство «Юрайт», 2019. С. 363. 
2. Тюрина Т.В. Правовая безопасность личности в современном 

Российском государстве: Автореферат диссертации. Саратов: Издательство 
Саратовской государственной академии права, 2023. С. 28. 



175 
 

3. Указ Президента РФ «О дополнительных временных мерах 
экономического характера по обеспечению финансовой стабильности 
Российской Федерации в сфере валютного регулирования» от 18 марта 2022 года 
№ 126 (с посл. изм. и доп. от 18 декабря 2023 года) // Официальный интернет-
портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15 апреля 2024 года). 

4. Указ Президента РФ «О применении специальных экономических мер в 
связи с недружественными действиями Соединенных Штатов Америки и 
примкнувших к ним иностранных государств и международных организаций» от 
28 февраля 2022 года № 79 (с посл. изм. и доп. от 9 августа 2023 года) // 
Официальный интернет-портал правовой информации [Электронный ресурс]. – 
Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15 апреля 2024 года). 

5. Федеральный закон от 28 декабря 2010 года № 390-ФЗ «О безопасности» 
(последняя редакция) // Официальный интернет-портал правовой информации 
[Электронный ресурс]. – Режим доступа: http://www.pravo.gov.ru (дата 
обращения: 15 апреля 2024 года). 

6. Федеральный закон «О государственном оборонном заказе» от 29 
декабря 2012 года № 275-ФЗ (последняя редакция) // Официальный интернет-
портал правовой информации [Электронный ресурс]. – Режим доступа: 
http://www.pravo.gov.ru (дата обращения: 15 апреля 2024 года). 

7. Гиндуллин Н.Ф., Кадырова Г.Ф., Лукиянов М.Ю., Бондаренко 
А.В.Развитие привилегийи льгот в публично-правовых отношениях России XIX 
века // Евразийский юридический журнал. 2020. № 5 (144). С. 113-115. 
 
УДК 316.613 
Е.Ю. Векшина, К.Н. Кислицын (канд. филол. наук, доцент) 
Национальный исследовательский университет 
«Московский Энергетический Институт», 
Москва, Россия 
 

ОСОБЕННОСТИ ТРАНСФОРМАЦИИ СОЦИОКУЛЬТУРНЫХ 
ЦЕННОСТЕЙ В ЭПОХУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 

Сегодня цивилизация переживает новый этап научно-технической 
революции, где «Человек разумный» постепенно становится «Человеком 
цифровым». Цифровое общество, несомненно, приводит к постепенной 
трансформации человеческого мировоззрения, переосмыслению ценностей и 
новому изучению фундаментальных вопросов общества. 

Термин «цифровое общество» охватывает принципиально отличные друг 
от друга категории, поэтому его можно интерпретировать по-разному: с одной 
стороны, цифровое общество – это процесс масштабного внедрения в экономику 
и другие сферы деятельности обществатехнологий Индустрии 4.0. 
Искусственный интеллект, дополненная реальность (VR), блокчейн, Интернет 
вещей, большие данные (BigData) и другие цифровые инструменты уже стали 
катализатором развития эволюционного общества [1, 3]. 
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С другой стороны, в данном понятии присутствует социокультурный 
компонент, который проявляется во влиянии цифровых технологий на 
коммуникации и взаимодействие между людьми. Распространение социальных 
сетей повлекло за собой возникновение культуры «мемов», онлайн-
комментариев, «постов», «лайков», что является радикальнейшей 
трансформацией современного общества. Однако, оценить масштабы изменений 
на данный момент сложно, поскольку трансформация еще не приняла свои 
окончательные формы. ИНТЕРВАЛЫ в тексте между абзацами больше, чем 1! 

Цифровое общество на сегодняшний день составляют преимущественно 
поколения, выросшие в цифровую эпоху -Y и Z. Поколение Y (миллениумы), 
родившееся в 1985-2002 гг., Н. Л. Соколова характеризует как «поколение эпохи 
подъема, индивидуального прагматизма и самонадеянности». Это люди, которые 
хотят пробовать все и сразу, живут по принципу «здесь и сейчас», нацелены на 
результат и очень ценят свое время. Они достаточно оптимистичны, так как 
родились и выросли в эпоху относительного экономического благополучия, 
хотят быть значимыми и двигать общий механизм развития, адаптивны к 
изменяющимся условиям среды в силу привычности для них такой 
обстановки [4]. 

Поколению Z (хоумлендерам), родившемуся в 2004-2024 гг., присущи 
такие черты, как: неординарность, одаренность, самовыражение через 
творчество, многозадачность, интерактивность, проектность. Хоумлендеры 
живут по принципу «быть счастливыми в настоящем», погружены с головой в 
виртуальную реальность, что является для них неотъемлемой частью жизни, 
поскольку большинство сфер их повседневной деятельности проходит с 
участием информационных технологий. Они поднимают важные вопросы 
современности – социальное неравенство, экология, справедливость, гуманность 
и человечность бытия. Однако обладают слабой памятью, так как всю 
информацию могутоперативно найти в интернете, склонны к уменьшению 
концентрации внимания, апатии, социофобии, невротическим состояниям [4]. 

В данных условиях у «цифрового поколения» остро встает проблема 
разногласий со взрослым поколением в силу различий взглядов на традиционные 
устои общества. Новые поколения трансформируют и несколько иначе 
воспринимают моральные принципы, нежели их предшественники, воспитанные 
на традиционных моральных устоях. Тем не менее, в современном 
информационном пространстве можно заметить активное продвижение идеи 
через религию о том, что в нынешних реалиях, с активным развитием ИТ, 
необходимо оставаться, в первую очередь, людьми, поскольку самое страшное – 
это столкнуться с человеком с высоким IQ, но без духовной начинки, которая 
напоминает о важности совести, чести, гуманности, любви, веры, благодарности 
и справедливости – иными словами, о тех качествах, благодаря которым человек 
остается человеком. Все это является первым признаком рождения этических 
реалий в информационном пространстве, отстраняя на второй план жесткий 
рационализм и прагматизм [6]. 
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Современная коммуникация в цифровой среде мобильна: цифровое 
общество создает спрос не только на обладание профессиональными навыками 
hardskills, но и мягкими, гибкими – softskills, основанных, в первую очередь, на 
социальных умениях и способностях. Это означает, что цифровому человеку 
важно обладать трудолюбием, эмоциональным интеллектом, способностью к 
саморазвитию и самоорганизации, быть коммуникабельным и уметь работать с 
людьми, что снова указывает нам на социальную составляющую 
цифровизации [2, 5]. 

Медиасреде свойственен тип коммуникации «многие к многим», что 
означает воспроизводимость социальных ценностей и приводит к дальнейшей 
трансляции этих ценностей в массы. Наглядно это можно проследить в замене 
традиционных речевых оборотов на новые термины, чаще всего связанные с 
применяемыми в повседневной деятельности (например, слово «гуглить», 
используемое при поиске необходимой информации). Возрастает также роль 
образования – медиапространство диктует нам о важности развития, обучения, о 
том, что знание и информация являются ключевыми факторами развития не 
только в промышленности, экономике, политике, обществе в целом, но и в 
других сферах жизнедеятельности человека. 

Нельзя не отметить, что в кризисные периоды цифровая среда становится 
главным инструментом управления массами, создавая информационное поле с 
использованием экономического, политического, социального давления на 
людей с целью влияния на их сознание. Манипуляция сознанием, особенно в 
политической социализации, зачастую трагична, поскольку ведет к расколу 
общества и негативному влиянию на его ценности и убеждения, что 
подтверждает противостояние Запада и России, поэтому первостепенной задачей 
современности в развитии цифровой среды является формирование у людей 
навыка стойкости перед внешними процессами и обстоятельствами, 
вызывающими преломление традиционных моральных и социальных ценностей. 

Таким образом, становление цифровой культуры оказывает 
непосредственное влияние на всех участников информационной среды, в рамках 
которой происходит трансформация социальных ценностей и формируется 
мораль новой цивилизации. Разнообразие цифровых технологий привнесло не 
только новые возможности, но и вызвало изменения в ценностных ориентирах 
людей. 

Вопрос воздействия цифровизации на социокультурные ценности требует 
постоянного изучения и внимания. Необходимо стремиться к балансу между 
инновациями и сохранением традиций, а также создавать механизмы 
регулирования, направленные на сбалансированное развитие цифрового 
общества. В этом контексте важно продолжать диалог и исследования, чтобы 
обеспечить гармоничное сосуществование цифровых технологий и 
социокультурных ценностей в нашем постоянно меняющемся мире. 
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ПРОБЛЕМА АДАПТАЦИИ И ИНТЕГРАЦИИ МИГРАНТОВ 
В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

Проблема миграции в настоящее время является актуальной для 
большинства стран мира. Причин этому несколько: снижение рождаемости, 
старение население и как результат сокращение коренного трудоспособного 
населения. Немаловажную роль в вопросе эмиграции также играет разница в 
уровне жизни, что побуждает активную часть населения уезжать в поисках более 
лучших условий жизни и работы. Все эти тенденции отмечаются сейчас и в 
Российской Федерации куда приезжают иммигранты, основная масса из стран 
СНГ.  

Существенные сложности при исследовании данной проблемы 
представляет отсутствие единого определения понятия «мигрант» в российском 
законодательстве. Определение таких понятий как «иммиграция» «мигрант» в 
российском законодательстве, должно помочь созданию новых более 
эффективных механизмов работы с мигрантами [3]. В «Концепции 
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государственной миграционной политики Российской Федерации на 2019–2025» 
годы, используются термины «миграционные потоки», «мигранты» в отношении 
конкретных лиц, прибывших в Российскую Федерацию [6]. 

Мигранты так или иначе включаются в жизнь нашей страны. Однако, 
поскольку они являются представителями различных этнических, культурных, 
религиозных традиций, то все это создает серьезные трудности для процесса их 
культурной и социальной адаптации в российском обществе. Также нужно 
понимать, что они не представляют собой единого целого, а очень серьезно 
различаются по уровню образования, профессиональной подготовке, являются 
представителями разных этносов [2]. Исследователи выделяют три основные 
группы иностранных мигрантов, находящихся в России: «возвратные, 
транзитные и безвозвратные мигранты» [5]. Возвратные мигранты определяются 
как лица, приехавшие в Россию на конкретный срок и желающие вернуться в 
родную страну по истечении данного срока (обычно трудового контракта). 
Транзитными мигрантами являются лица, которые мигрируют из одной страны 
в другую с намерением эмигрировать в третью страну. Безвозвратными 
мигрантами считают тех мигрантов, кто приехал в Российскую Федерацию и 
намерен остаться в России на длительный срок или на постоянное место 
жительства [5]. 

Они классифицируются также по целям, длительности нахождения в 
стране. Например, выходцы из сельской глубинки приезжают в Российской 
Федерации из населенных пунктов где очень важным является мнение 
родственников и соседей. Поэтому в новой незнакомой обстановке мигранты 
выстраивают аналог такого общества, объединяются в землячества, этнические 
группы, стараются селиться вместе. Как худший результат такого объединения 
появляются этноанклавы, этнические ОПГ. 

Также нужно понимать, что мигранты приезжают в Российскую 
Федерацию из традиционного общества где на первом месте традиции и обычаи. 
Приезжая в РФ они таких ярко выраженных традиций и обычаев не 
обнаруживают. Вместе с этим вновь прибывшие отмечаются низкой правовой 
культурой, плохо понимают законы Российской Федерации. Отсюда конфликты 
на фоне противоправного поведения мигрантов. В результате они воспроизводят 
традиции своей страны. 

Основное место в процессе адаптации и интеграции мигрантов в нашей 
стране должна играть образовательная деятельность. Требуется внести 
определенные изменения в концепцию «комплексного экзамена по русскому 
языку, истории России и основам законодательства РФ для трудящихся 
мигрантов», с целью добавления большего количества практических заданий на 
правила поведения в российском обществе [2]. 

Есть коммуникативные проблемы. Часто мигранты испытывают 
трудности в коммуникации с россиянами. Речь не только о языковом барьере, но 
и о разнице культур. Нужно понимать, что в Российскую Федерацию из стран 
СНГ приезжают в основном люди, родившиеся уже после 1991 г. Они уже не 
связаны с Россией учебой, службой в армии. Обычный мигрант плохо знает 
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особенности жизни и уклада за пределами своей страны, не понимает 
российскую культуру и общество. Для него это абсолютно новые, часто 
незнакомые нормы поведения и отношений, тем более способы невербальной 
коммуникации. Поэтому по приезду в Российскую Федерацию он испытывает 
«культурный шок».  

Часто программа обучения в Российской Федерации сильно отличается от 
программы родной для него страны. Так же мигранты часто имеют слабый 
кругозор и невысокую общекультурную подготовку, что только усугубляет 
проблему. Нужно также учитывать, что в странах СНГ (кроме Белоруссии и 
России), период Российской империи и СССР преподается как негативный и 
«колониальный». 

Также логичным было бы ввести обязательное прохождение курсов по 
адаптации в российском обществе для мигрантов, претендующих на разрешение 
на временное проживание в Российской Федерации, получение вида на 
жительство, и тем более гражданство Российской Федерации. Целью курсов 
является разъяснение мигрантам отличий между их страной отправление и 
Российской Федерацией, значительное время, отведенное на участие в ролевых, 
деловых играх, на поведение в обществе (например, взаимодействие с 
противоположным полом, в транспорте). Также у авторов, занимающихся 
проблемами миграции можно встретить мнение, что обучение должно носить 
«проблемный» подход. Приводимые примеры, игры должны строиться на 
конкретных примерах реальной жизни мигранта: оформление документов, 
например, патента на трудовую деятельность, общение с миграционными 
органами РФ [5]. 

Адаптации мигрантов предполагает информирование иностранных 
граждан о нормах права, в частности о трудовом и миграционном 
законодательстве Российской Федерации, особенно о механизмах защиты своих 
трудовых прав как работника, возможностях получения государственной 
поддержки. Это важно так как исследование Международной организации труда 
(МОТ) подтвердило: «что 10‒20% мигрантов из стран СНГ, нелегально 
работающих в России, подвергаются таким формам эксплуатации и рабского 
труда, как изъятие документов, изоляция и нарушение права на свободное 
перемещение, психологическое насилие, угрозы, обман, долговая зависимость, 
невозможность увольнения» [6]. 

В такой работе государственные органы и представители местного 
самоуправления могут использовать общественные организации, консульства 
родной страны мигранта. Например, Правительство Кыргызстана занимается 
решением проблем трудовых мигрантов, осуществляющих свою деятельность на 
территории Российской Федерации [1]. В частности, уделяется внимание 
формированию надлежащей нормативно-правовой базы, позволяющей 
легализовать пребывание киргизских мигрантов в России [6]. 

Поэтому есть позитивный потенциал в использование представителей 
диаспоры для ретрансляции информации, разъяснение ответственности за 
нарушение законов РФ мигрантам, часто не знающим в должном объеме 
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русского языка. Исследования отмечают роль этнической диаспоры в адаптации 
и интеграции мигрантов. Опрошенные мигранты отвечали, что используют связи 
с этнической диаспорой для помощи в культурной адаптации к культуре и 
условиям региона проживания [7]. В тоже время нужно стремиться вывести 
мигрантов из-под влияния диаспор, т.к. у общин есть мощный 
антиинтеграционный потенциал, они стремятся замкнуть мигрантов только на 
себя. В частности, значительная часть безвозвратных мигрантов, приехавших в 
Россию на постоянное место жительства, стремятся сохранять и развивать 
только свою собственную культуру, в частности общаться только 
соплеменниками [4]. 

Для усиления процесса интеграции необходимо заниматься включением 
детей мигрантов в российское образование. Уже давно наблюдается тенденция к 
миграции в Россию с семей с детьми. Соответственно появляется проблема 
получения детьми-мигрантами образования. Главная проблема, которая 
возникает перед системой образования – это проблема педагогической 
адаптации. Главной сложностью для детей мигрантов является незнание языка.  

Следует констатировать, что интеграция мигрантов невозможна без 
постоянного взаимодействия с местным населением, формирования позитивных, 
дружеских взаимоотношений на местном уровне. культурные центры, центры 
информирования и межнационального сотрудничества: как правило, в качестве 
таких площадок себя позиционируют государственные, либо муниципальные 
культурные организации. 
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ФЕНОМЕНЫ ИСКАЖЕНИЯ ВОСПРИЯТИЯ В ИНФОРМАЦИОННЫХ 

МОДЕЛЯХ ПОЛИТИЧЕСКОГО КОНФЛИКТА (НА ПРИМЕРЕ 
ХОЛОДНОЙ ВОЙНЫ) 

 
Холодная война – глобальное геополитическое, военное, технологическое, 

экономическое и идеологическое противостояние мирового масштаба в период с 
1946 года до конца 1980-х между двумя блоками государств с различными 
социальными и экономическими системами [1]. Центром социалистического 
лагеря был СССР, центром капиталистического Западного мира – США. Эта 
конфронтация не была войной в международно-правовой терминологии. Каждая 
из стран стремилась к доминированию в мировой экономике, вооружении, 
промышленности и космосе [2, 7]. 

Возможности конкурирующих государств были внушительные. ВСССР 
достиг значительных успехов в секторах тяжелой промышленности и сельского 
хозяйства, в научной сфере и вооружении. США использовали преимущества 
рыночной экономики, международных экономических объединений, 
собственной мировой валюты и др. 

Одной из главных составляющих конфронтации была идеологическая 
борьба за доминирующее положение в мировом общественном мнении. Пытаясь 
вовлечь другие государства в общую экономическую и вооруженную коалицию, 
США опирались на идеологию капитализма. Советский Союз пытался усилить 
свое влияние через заключение партнёрских отношений со странами на основе 
идеологии социализма [1]. Продвижение идеологий осуществлялось на основе 
внедрения в общественное сознание определенных информационных моделей, 
характерных для конфликтных взаимодействий. 

В информационных моделях конфликта по мере его развития происходит 
усиление искажений образов противника, которые демонстрируют действие 
феноменов межгруппового восприятия, сравнения и оценки. Они связаны с 
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установлением различий между своей и другими группами. Проявлениями 
искаженного восприятия являются фаворитизм и протекционизм в отношении 
«своих» и стремление к недооценке или пониженной оценке успехов, а также 
переоценке неудач других – «чужих». Это способствовало формированию 
«дьявольского образа врага», когда каждая сторона конфликта 
пропагандировала противника как врага, любые действия и достижения которого 
нацелены на нанесение ущерба другим и достижение мирового господства [3]. 
В межгрупповом восприятии конфликта между США и СССР периода холодной 
войны прослеживается действие практически всех феноменов искаженного 
восприятия.  

Один из них – «зеркальные образы» – отлично иллюстрирует космическая 
гонка между СССР и США. Несмотря на то, что освоение космоса было одной 
из ключевых задач США в конкуренции с СССР, первыесоветские достижения в 
этой области представлялись американской пропагандой как угроза своей 
национальной безопасности и миропорядку в целом. Позиция США в этом 
контексте представлялась населению страны как ответные действия в защиту 
собственных границ и многополярности мира [4]. При этом срабатывал еще один 
феномен – обостренного восприятия несправедливости. Так, в мировом 
сообществе запуск первого советского спутника «Союз» воспринимался как 
весомое достижение и вклад в освоение космоса. Запуск американского спутника 
уже воспринимался как повторное достижение, которое не получило желаемой 
оценки в мире. Чувство несправедливости подталкивало стороны к еще 
большему противостоянию между странами [5]. 

Еще один пример феноменовискажения информационной модели 
конфронтации заключался в гипертрофированном восприятии незначительных 
фактов и новостей как первостепенных, ключевых для характеристики 
противника. Это проявлялось в мифологизации отдельных черт и возведении их 
в абсолют. Так, например, в СССР новости о развитии в США индустрии 
быстрого питания (фаст-фудов) трактовались как проявление ужасного 
отношения государства к здоровью граждан. Так появился миф о том, что 
большинство граждан США страдают ожирением. Американцев же убеждалив 
том, что все «русские» поголовно употребляют водку и в полной алкоголизации 
населения СССР [3, 8]. 

Одну из главных ролей в распространении искаженных информационных 
моделей в противоборстве двух сверхдержав СССР и США играли СМИ. С 
помощью средств массовой информации каждая страна продвигала и 
пропагандировала правильность и значимость своих идей, целей и мотивов, 
демонизируя при этом противника, выставляя его ценности как угрозу обществу 
и миру [2,  9]. Публикуемые в СМИ карикатуры, аналитические материалы, 
мифы и приукрашенные факты способствовали формированию у 
общественности мнение об агрессивности врага, усиливая враждебность каждой 
из сторон конфликта и мировую напряженность. 
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ИНСТРУМЕНТЫ СВЯЗЕЙ С ОБЩЕСТВЕННОСТЬЮ  
В ПРОДВИЖЕНИИ ОБЩЕСТВЕННОЙ ОРГАНИЗАЦИИ 

«ДВИЖЕНИЕ ПЕРВЫХ» 
 

Детские общественные объединения – разновидность движений 
современности, в которых дети получают возможности социализации и развития 
творческого потенциала в обществе, формирования мировоззрения, патриотизма 
и гражданской ответственности, культуры сознания и поведения, способностей к 
самостоятельному выбору форм деятельности. Они актуализируют 
общественно-значимые потребности детей, выявляют и активизируют 
позитивные ценностные ориентации, важные для формирования личности в 
будущем [1, 5]. 

Российское движение детей и молодежи (РДДМ) «Движение первых» 
учреждено в июле 2022 года по инициативе детей и Указу Президента Российской 
Федерации В.В. Путина с целью «содействовать проведению государственной 
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политики в интересах детей и молодежи». Первый съезд РДДМ состоялся в 
декабре того же года в Москве.В его состав вошли все действующие организации, 
объединяющие школьников, такие, например, как «Юнармия», «Большая 
перемена», Российское движение школьников. Сегодня в стране действует более 
7000 первичных отделений организацииво всех регионах страны. Вступить в 
сообщество активных и неравнодушных может добровольно любой россиянин в 
возрасте от 6 до 18 лет.  

РДДМ возрождает основные принципы работы с молодежью, заложенные 
еще во времена пионерии в Советском Союзе [2]. Важнейшим из них является 
соответствующий психологическим особенностям детского и подросткового 
возраста принцип использования интереса и игры для развития нравственных и 
эстетических качеств личности. Большое внимание в движение уделяется 
вовлечение детей и подростков в научно-техническую и общественную 
деятельность, популяризации здорового образа жизни и вовлечению молодежи в 
занятия спортом. 

Значимую роль в продвижении организации в молодежной среде отводится 
инструментам связей с общественностью, основная цель которых – 
позиционирование и формирование доверия к «Движению первых» [3].  

Основными каналами продвижения общественного объединения являются 
телевидение (прежде всего – федеральные каналы), социальные сети (наиболее 
активно работа ведется через социальную сеть ВКонтакте) и специальные 
мероприятия [4]. Также стоит учесть, что продвижение идет через печатные и 
интернет-издания, где публикуются большие статьи о движении. 

Наиболее значимыми мероприятиями «Движения первых» стали 
праздники открытия первичных организаций в регионах и всероссийский съезд 
«Движения первых».  

В декабре 2023 года был дан старт региональных конкурсных отборов по 
формированию групп из коллективных участников Российского движения детей 
и молодёжи «Движение первых» для участия во II Съезде организации. 

Для успеха продвижения важны с одной стороны принятие основных 
принципов организации детьми, а с другой – качество деятельности наставников. 
На 1 съезде движения были утверждены 12 основных направлений деятельности, 
которые могут привлечь детей в ряды движения. Это – образование и знания, 
культура и искусство, волонтерство и добровольчество, патриотизм и 
историческая память, спорт, здоровый образ жизни, медиа и коммуникации, труд, 
профессия и свое дело, экология и охрана природы, туризм и путешествия. Но 
наполнение этих направлений в значительной мере зависит от взрослых 
наставников. Безусловно, это должны быть современно и творчески мыслящие 
люди, понимающие особенности детского возраста, профессионально 
подготовленные к такой работе. В противном случае высока опасность 
выхолащивания и формализации деятельности организации и ее продвижения 
[7].  
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ПОЗИЦИОНИРОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

ПРЕДПРИЯТИЯ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ  
(НА ПРИМЕРЕ АО «ПОЛИЭФ») 

 
В настоящее время цифровизация является одним из способов повышения 

эффективности производственной и финансовой деятельности, предприятий [1]. 
Внедрение цифровых технологий в бизнес-процессы связано также с вопросами 
экологической ответственности, хотя и с различной мотивацией. Некоторые 
компании связывают использование цифровых технологий с отдельными 
результатами – такими как сокращение бумажного документооборота, как 
одного из факторов уменьшения вырубки лесов, а, в конечном счете – снижения 
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количества выбросов парниковых газов в атмосферу [2]. Но в крупных 
компаниях нефтегазового и нефтехимического профиля цифровые технологии 
рассматриваются как инструменты более эффективного контроля параметров 
производственной деятельности, влияющих на состояние окружающей среды в 
целом.  

АО «ПОЛИЭФ» является крупнейшим в России производителем 
полиэтилентерефталата (ПЭТ) и терефталевой кислоты. Продукция предприятия 
находит применение в производстве полимерной пищевой упаковки, 
синтетических тканей, медицинских изделий, напольных покрытий, игрушек и 
других товаров. Безусловно, характер производства накладывает особую 
ответственность на предприятие в области экологической ответственности. АО 
«ПОЛИЭФ» одним из первых начало внедрять цифровизацию 
производственных процессов, связанных с загрязнением окружающей среды, 
экологической безопасности и охраны окружающей среды [2]. 

Наилучшего эффекта компания может достичь за счет применения 
инновационных технологий как в производственных, так и в бизнес-процессах 
за счет продвинутой аналитики, применения передовых технологий, системы 
поддержки принятия решения технологических режимов, моделей-советчиков, 
позволяющих улучшить качество производственных процессов и экологическую 
обстановку на предприятии в целом.  

В АО «ПОЛИЭФ» это связано с внедрением таких инструментов, как 
система мобильных обходов, ЭКОНС, цифровые наряд-допуска, предиктивная 
диагностика, удаленный эксперт-AR, установка IIoT-датчиков. Так, например, 
система мобильных обходов дает возможность выявлять нарушения в местах 
размещения отходов через специально добавленные в систему экологические 
маршруты. Ключевыми направлениями использования цифровых технологий 
для улучшения экологической эффективности предприятия являются измерения 
температуры, скорости, давления и влажности газовоздушной смеси 
газоочистных установок, что позволяет как оценить качество окружающей 
среды, так и выполнить проверку эффективности работы данных установок на 
соответствие полученных параметров их работы проектным данным. 
Использование же IIoT-датчиков позволяет точнее и эффективнее 
контролировать параметры, которые влияют на состояние окружающей среды, 
при этом основные из них показываются на панели ЭКОНС, что позволяет 
оперативно реагировать на данные отклонения со стороны эксплуатирующего 
персонала. 

Дополнительно, для выполнения задач в области продвинутой аналитики 
на предприятии развивается платформа данных и инструментарий для сбора 
данных, а именно, компьютерное зрение, мобильные приложения и многое 
другое [1]. 

В практике экологической ответственности ОА «ПОЛИЭФ» основывается 
на принципах, приоритетах и механизмах реализации экологической 
ответственности, изложенных в Экологической политике ПАО «СИБУР 
Холдинг». 
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Мероприятия, фиксирующие экологическую ответственность предприятия 
отражаются на его имидже и деловой репутации – важных составляющих успеха 
деятельности современных компаний [3].  

Использование цифровизации в экологической сфере призвано уменьшить 
техногенное воздействие на окружающую среду, а также создать условия для 
рационального применения ресурсов. В то же время не стоит забывать, что при 
интенсивном использовании информационных технологий есть риск увеличения 
выбросов углекислого газа [4; 6] и увеличения так называемых электронных 
отходов, образующихся в связи с устареванием компьютеров, смартфонов и 
телевизоров. В связи с этим уже на данном этапе компании стоит задуматься о 
митигации данных рисков [5, 6]. 
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ОПЫТ ПОЛИТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ ИСЛАМСКИХ СТРАН 

В ФОРМИРОВАНИИ СОВРЕМЕННЫХ СТРУКТУР 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ 

 
Исследование политического развития исламских стран занимает 

значительное место в мировой политологии, поскольку исламские государства 
оказывают весомое влияние на международные отношения и глобальную 
стабильность. Важность данной темы обусловлена уникальным сочетанием 
традиционных исламских ценностей с современными формами 
государственного управления, что представляет собой особый интерес для 
изучения механизмов адаптации религиозных учений к требованиям 
современности. Также значимость темы подтверждается активным участием 
исламских стран в решении глобальных проблем, таких как терроризм, 
экономическое развитие и миграция, что требует глубокого понимания 
особенностей их внутренней и внешней политики [2]. 

Основная цель данного исследования – анализ опыта политического 
развития исламских стран в контексте формирования и функционирования их 
государственных структур.  

Предметом данного исследования являются политические системы 
исламских стран, механизмы их формирования и функционирования в 
современных условиях.  

В рамках работы особое внимание уделяется взаимодействию 
государственных структур с исламскими религиозными институтами, а также 
специфике правоприменения, основанного на шариате. Исследование также 
включает анализ основных внутренних и внешних вызовов, стоящих перед 
исламскими странами, включая экономические, социальные и политические 
аспекты.  

Исторический контекст развития политических систем в исламских 
странах. Историческое формирование политических систем в исламских 
странах начинается с зарождения ислама в VII веке, когда пророк Мухаммад 
объединил племена Аравийского полуострова под знаменами новой 
монотеистической религии. Основание исламского государства в Медине 
заложило фундамент для политической системы, в которой религиозное и 
светское управление были тесно связаны. 

С распространением ислама за пределы Аравийского полуострова 
политические системы начали развиваться и диверсифицироваться. В периоды 
правления династий Омейядов и Аббасидов, центр власти перемещался из Мекки 
в Дамаск, а затем в Багдад, что способствовало усилению культурного и 
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административного влияния ислама на различные регионы от Северной Африки 
до Центральной Азии. 

Средние века ознаменовались ростом местных династий и изменением 
структуры халифата, что привело к увеличению автономии региональных 
правителей. Это, в свою очередь, привело к формированию разнообразных форм 
государственного управления, каждая из которых адаптировалась к местным 
условиям и культурным особенностям. 

Колониальный период, начавшийся в XVIII веке, внес значительные 
изменения в политические системы исламских стран. Европейские державы 
установили контроль над большими территориями в Северной Африке, на 
Ближнем Востоке и в Юго-Восточной Азии, внедряя западные правовые и 
административные структуры, что привело к длительным последствиям для 
после колониального развития регионов [1]. 

После завершения процессов деколонизации в середине XX века, 
исламские страны начали активный процесс формирования собственных 
государственных идентичностей. В этот период было проведено множество 
реформ, направленных на создание современных национальных государств с 
различными политическими системами, включая монархии и республики. Эти 
процессы сопровождались попытками интеграции исламских принципов с 
современными формами управления, что является ключевым аспектом 
современной политической динамики региона [8]. 

Современные политические системы исламских стран.  Монархии 
встречаются в арабских странах Персидского залива, таких как Саудовская 
Аравия, ОАЭ и Катар. Эти государства характеризуются наследственным 
правлением, где власть передается по мужской линии в рамках правящей семьи. 
Политическая система монархий часто интегрирована с религиозными 
учениями, применяя шариат как основу для законодательства. Например, в 
Саудовской Аравии король обладает широкими полномочиями и одновременно 
является высшим религиозным лидером. 

Республиканские формы правления преобладают в таких странах, как 
Турция, Ирак и Иран. Глава государства избирается на определенный срок. В 
Турции, например, президент является главой государства, а правительство 
управляется премьер-министром [4]. 

Иран является исламской республикой, где политическая система сочетает 
элементы теократии и демократии. Верховный лидер обладает значительными 
полномочиями, а президент и парламент избираются населением. Иран также 
можно классифицировать как теократическое государство, где Верховный лидер 
обладает огромным влиянием на государственное и социальное устройство. 

Современные политические системы исламских стран подвержены 
влиянию глобализации, стимулирующей реформы и модернизацию [3]. 
Экономическое развитие, международное давление и социокультурные 
изменения заставляют эти страны адаптировать традиционные системы 
управления к современным реалиям, включая улучшение прозрачности, 
укрепление правовой системы и расширение гражданских свобод [5]. 
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Роль ислама в государственном управлении.  Основным проявлением 
влияния ислама на государственное управление является применение шариата — 
исламского права, основанного на Коране и Сунне (традициях пророка 
Мухаммада). Шариат регулирует широкий спектр жизненных аспектов, включая 
семейное право, наследственное право, финансовые операции и уголовное 
правосудие. В странах, таких как Саудовская Аравия и Иран, шариат является 
основой всей правовой системы. В других же, как Индонезия или Малайзия, 
шариат применяется более ограниченно, охватывая определённые аспекты 
законодательства, в частности в сфере личного статуса мусульман [7]. 

Во многих исламских странах религиозные учения оказывают влияние на 
формирование государственной идеологии [11]. Это особенно заметно в 
контексте политического ислама, где религиозные ценности используются для 
оправдания политических решений и укрепления легитимности правительства. 
Примером может служить Иран, где исламская революция 1979 года привела к 
созданию исламской республики с теократическим устройством власти, в 
котором религиозные лидеры играют ключевую роль в политическом процессе 
[10]. 

Ислам также оказывает влияние на социальную политику исламских стран, 
включая образование, здравоохранение и социальное обеспечение. Религиозные 
предписания часто формируют подходы к образованию, при этом в школьные 
программы включены изучение Корана и религиозные науки. В сфере 
здравоохранения исламские предписания могут влиять на медицинскую 
практику, например, в вопросах репродуктивного здоровья и диетических 
ограничений [9]. Исламская концепция благотворительности (закят) влияет на 
системы социального обеспечения, предполагая обязательную помощь 
нуждающимся, что является важной частью социальной политики [6].  

Анализ политического развития исламских стран в контексте 
формирования современных структур государственного управления позволяет 
сделать ряд важных выводов относительно уникальности и сложности этого 
процесса. Исторические особенности, культурные традиции и религиозные 
учения играют ключевую роль в формировании политических систем в регионе, 
создавая уникальные механизмы власти и управления. 
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ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ 
В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ 
 И АНТИТЕРРОРИСТИЧЕСКОЙ ЗАЩИЩЕННОСТИ 
ТОПЛИВНО-ЭНЕРГЕТИЧЕСКОГО КОМПЛЕКСА 

 
Обеспечение безопасности и антитеррористическая защищенность 

объектов топливно-энергетического комплекса являются важными аспектами 
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национальной безопасности Российской Федерации. Защита объектов 
энергетики от террористических угроз и преступных посягательств имеет 
стратегическое значение для стабильности экономики и социальной сферы 
страны. В связи с этим постоянный анализ и актуализация законодательства в 
области обеспечения безопасности объектов ТЭК представляют собой важную 
задачу. В период с 2022 по 2024 гг. топливно-энергетический комплекс оказался 
в центре внимания из-за серии потрясений, которые произошли в этой отрасли. 
В мире энергетики произошли весьма значимые события, которые повлияли на 
ситуацию в отрасли. В связи с этим стало ясно, что необходим пересмотр 
нормативной правовой базы, регулирующей российский ТЭК. Управляющие 
организации и эксперты отрасли призваны принять меры для адаптации к новым 
вызовам и обеспечения устойчивости отрасли в будущем. Необходимо отметить, 
что законодательство Российской Федерации претерпело существенные 
изменения ввиду развития технологий и изменений в геополитической 
обстановке. 

Принятый в 2011 году Федеральный закон N 256-ФЗ "О безопасности 
объектов топливно-энергетического комплекса" послужил основой для 
разработки системы обеспечения безопасности. Закон устанавливает основные 
принципы и нормы по обеспечению безопасности объектов ТЭК с целью 
предотвращения незаконного вмешательства, определяет компетенцию 
федеральных и региональных органов власти в этой сфере, а также 
устанавливает права, обязанности и ответственность субъектов данного 
комплекса [1]. Закон призван установить правовые рамки и нормы для 
обеспечения устойчивой и безопасной деятельности ТЭК, защищая интересы 
личности, общества и государства от незаконного вмешательства. Закон 
ориентирован на защиту объектов ТЭК от террористических актов, внешних 
воздействий, аварий и преступных действий, включая атаки на информационные 
и телекоммуникационные системы [10]. 

Законодательство, касающееся обеспечения безопасности объектов ТЭК, 
подверглось изменениям в соответствии с Федеральным законом от 28 июня 
2022 года № 230-ФЗ [2]. Федеральный закон о топливно-энергетическом 
комплексе играет важную роль в обеспечении правовой безопасности в данной 
области. Он содержит определение "субъектов топливно-энергетического 
комплекса", которое включает в себя как владельцев предприятий, так и их 
дочерние компании. Происходит анализ и классификация объектов в 
зависимости от уровня опасности, с возможностью исключения из присвоения 
категории. Правительство России имеет право определить список объектов, не 
требующих категоризации. 

Высказывается замечание о том, что потеря паспорта безопасности объекта 
приводит к потере его эффективности, поэтому необходимо составлять его в 
строгом соответствии с установленной формой Правительством РФ [6]. Также 
подчеркивается необходимость учитывать уровень опасности объекта при 
определении уровня вовлечения субъектов для его физической защиты [5,11]. 
Головным организациям предоставляется возможность учреждения частной 



194 
 

охранной организации с определенными требованиями и процедурами. ФЗ также 
вносит изменения в другие законы, касающиеся безопасности объектов 
энергетики и частной охраны, такие как закон Российской Федерации "О частной 
детективной и охранной деятельности в Российской Федерации", а также 
федеральные законы "О поставках продукции для федеральных 
государственных нужд", "О ведомственной охране", "О порядке осуществления 
иностранных инвестиций в хозяйственные общества, имеющие стратегическое 
значение для обороны страны и безопасности государства" и "О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации и 
признании утратившими силу отдельных законодательных актов (положений 
законодательных актов) Российской Федерации в связи с принятием 
Федерального закона "О войсках национальной гвардии Российской 
Федерации". Данный закон подчеркивает необходимость обеспечения правовой 
защиты в области энергетики и эффективного регулирования деятельности 
субъектов топливно-энергетического комплекса. 

Для повышения уровня безопасности объектов ТЭК и расширения 
полномочий силовых структур был принят ФЗ от 25 декабря 2023 года N 666-ФЗ, 
вносящий изменения в ст. 12 Закона РФ «О частной детективной и охранной 
деятельности в Российской Федерации» и ФЗ «О безопасности объектов 
топливно-энергетического комплекса» [3]. Новый федеральный закон направлен 
на улучшение способов обеспечения безопасности объектов ТЭК. Согласно 
этому закону, подразделения национальной гвардии, ведомственная охрана и 
частные охранные организации могут принимать меры по обеспечению 
безопасности опасных объектов этой отрасли. Для этого сотрудники и другие 
лица, находящиеся на указанных объектах, имеют право на пресечение работы 
беспилотных аппаратов. Это включает в себя возможность блокировки или 
изменения сигналов дистанционного управления БПЛА, воздействие на их 
пульты управления, а также возможность нанесения ущерба или уничтожения 
самих БПЛА. Данные меры направлены на защиту объектов энергетики и 
предотвращение возможных инцидентов. ТЭК имеет значительное значение для 
экономики страны, поэтому обеспечение его безопасности признано одной из 
ключевых задач национальной гвардии РФ и частных охранных организаций. 

В условиях современной геополитической обстановки особое внимание 
уделяется применению законодательства РФ в области обеспечения 
безопасности и защиты от террористических угроз объектов ТЭК на территориях 
ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской областей. Постановление Правительства 
РФ от 7 марта 2023 года № 361 «Об особенностях применения законодательства 
Российской Федерации в сфере обеспечения безопасности и 
антитеррористической защищенности объектов ТЭК на территориях Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области 
и Херсонской области» [4]. 

Анализ обновления законодательства в области топливно-энергетического 
комплекса позволяет сделать следующие выводы: 
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Во-первых, отмечается быстрое развитие процесса информатизации в 
отрасли, а также внедрение передовых цифровых технологий [7]. Этот процесс 
сопровождается увеличением риска компьютерных атак на объекты ТЭК, что 
может привести к нарушению их работы и потере стабильности управления в 
отрасли [8]. 

Во-вторых, некоторые из существующих стандартов безопасности и 
защиты от террористических угроз в отрасли ТЭК могут показаться излишними, 
в то время как другие не соответствуют современным вызовам. Это подчеркивает 
важность постоянного обновления и пересмотра мер безопасности. 

Важно отметить, что беспилотные летательные аппараты представляют 
собой новую значительную угрозу для безопасности объектов ТЭК [12]. Это 
требует создания специализированных мер безопасности и контроля для 
предотвращения возможных инцидентов [9]. Один из наиболее эффективных 
методов сокращения расходов и обеспечения безопасности объектов ТЭК - это 
применение риск-ориентированного подхода. Данный подход заключается в 
проведении анализа и оценки возможных рисков, связанных с угрозами, и 
разработке соответствующих мер для их предотвращения и устранения. 

Обеспечение безопасности и антитеррористической защищенности в 
топливно-энергетическом комплексе является ключевым приоритетом, 
требующим постоянного мониторинга и принятия адекватных мер для 
предотвращения угроз безопасности. 
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РОЛЬ ЦИФРОВИЗАЦИИ В СИСТЕМЕ ВЫСШЕГО ОБРАЗОВАНИЯ 

 
Современная наша эпоха определяется как цифровая. Она стремительно 

изменяет формы коммуникаций, весь мир вокруг нас. Термин «цифровая 
культура» заимствован из англоязычных публикаций. Цифровые технологии в 
настоящее время - это неотъемлемая часть повседневной жизни нашего 
общества. Разнообразные электронные устройства, как планшеты и смартфоны, 
ноутбуки являются каждодневным средством и инструментом коммуникации 
между людьми на всех уровнях социального воздействия, средств массовой 



197 
 

информации, при взаимодействии с учреждениями и организациями, между 
государством и обществом, в реализации аспектов нашей повседневной жизни 
[1]. Особенное внимание следует уделить взаимодействию цифровой культуры 
в системе образования. Цифровая культура - совокупность компетенций, 
характеризующих способность использования информационно - 
коммуникационных технологий для комфортной нашей жизни в цифровой среде, 
для взаимодействия с обществом и решения цифровых задач в 
профессиональной деятельности [2]. Прежде следует отметить историю 
возникновения и использования термина «информатизация», который широко 
используется практически во всех сферах жизни. Особо в настоящее время 
происходит влияние цифровой культуры на высшее образование. Прежде надо 
отметить основные характеристики и признаки, которые характеризуют единую 
современную цифровую культуру- относятся персональный компьютер и 
разнообразные цифровые устройства и приложения: интернет, программное 
обеспечение, компьютерная графика и другие. Информационные технологии и 
цифровая культура уже изменили процесс получения анализа, обработки и 
передачи знаний, а также непосредственно и процесс обучение [3]. Цифровые 
инструменты в высшем образовании становятся неотделимой частью 
внутренней и глобальной политики и экономики. Следует отметить, что 
механизмы изменений в информационном пространстве были комплексными, 
зависимыми от финансирования, от уровня высших учебных заведений, от 
уровня готовности профессорско-преподавательского состава и т.д. В высшею 
школу цифровизация и цифровая культура приходит одновременно со 
студентом, который имеет гаджет (смартфон, планшет и т.д.). Это оказывает 
большой эффект в передачи и обработки информации [4]. Здесь следует отметить 
основные направления в применении и определении цифровой культуры в ВУЗ-
е: 

- умение проводить поиск анализ и обработку данных и способность их 
анализировать; 

- владение компетенциями, демонстрация и реализация навыков по 
применению цифровых и информационных технологий в учебной и 
профессиональной деятельности; 

- способность организации системы контактов для эффективного решения 
задач с помощью информационных технологий. Формирование цифрового вида 
культуры должен быть основан на адаптации традиционных подходов к 
организации образовательного и учебного процесса в современной высшей 
школе, что является объектом исследования данной проблемы. 

Следует также отметить, что цифровое пространство и цифровая культура 
уже неотъемлемая часть нашей реальности. И нам следует изучать и 
анализировать, направлять взаимодействие цифрового пространства в рамках 
образования. Само понятие цифровая культура опирается на так называемые 
принципы философской антропологии и гуманитарных наук о характере 
взаимосвязи языка и мышления, природы человека [5]. Для применения 
цифровой культуры используются материалы исследований различных практик 
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в сфере науки, образования, искусства. В современном обществе цифровые 
технологии как отмечалось широко применяются в образовании. Цифровая 
культура она включает в себя грамотность – владение минимальным набором 
знаний, умений и навыков, понимание основ интересующей области.  

Применение цифровых технологий положительно сказывается в развитии 
сферы научных коммуникаций и обеспечении широкого доступа к базам знаний; 
в сохранении культурного наследия (музейных коллекций, библиотечных 
фондов). В университетском сообществе цифровая культура формируется под 
влиянием информатизации образовательного процесса и является частью 
корпоративной культуры. Основной целью цифровизации образования является 
обеспечение устойчивости учебного процесса – это ее ключевая цель. 
Воздействие электронной среды на человека выражается включением студентов 
и преподавателей в системы семантических сетей, Интернета, онлайновых 
курсов как способов организации образовательного процесса, научно-
исследовательской работы и организации досуга. Способность адаптации к 
усвоению больших информационных массивов и интенсивности перемен для 
сохранения идентичности, который требует от человека повышения 
рефлексивности своей изменчивости. С помощью цифровых технологий 
преподаватели могут создавать персонализированные программы обучения, 
учитывая уровень знаний и потребности студентов, и как результат максимально 
раскрыть потенциал каждого из них. В данное время технология мобильного 
обучения наиболее востребована в сфере образования. Отвечая на вопрос зачем 
нам цифровизация следует заметить, что практически во всех сферах 
деятельности мы сталкиваемся с необходимостью хранить, искать и 
анализировать большие объемы информации. Чтобы сделать это, то есть 
грамотно обращаться с окружающей нас информацией и при этом получать 
осмысленные результаты, и нужна нам цифровая культура. 
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ВОВЛЕЧЕНИЕ ГОРОЖАН В ЭЛЕКТРОННОЕ УЧАСТИЕ 
РАЗВИТИЯ ГОРОДСКОЙ СРЕДЫ 

В СОВРЕМЕННОМ РОССИЙСКОМ ОБЩЕСТВЕ 
 

Начавшаяся фаза с цифровизацией всех сторон жизни, предполагает, что 
наш мир вступил в новую информационную эпоху. Происходит трансформация 
социальной реальности, управленческие процессы, повседневные практики, 
профессиональная деятельность, сознание людей перестраиваются и начинают 
рассматриваться с новой информационно-коммуникационной стороны. 

В последнее время процесс цифровизации сферы политики имеет важное 
значение для системы государственного управления, что делает его более 
эффективным [4]. Электронное взаимодействие граждан и органов власти 
понимается как возможность учёта мнения при принятии различных 
управленческих решений. Современные электронные средства коммуникации 
позволяют гражданам не только участвовать в государственных вопросах, но и 
сокращать стоимость предоставления государственных услуг, позволять 
действиям власти и бизнеса быть более открытыми и прозрачными. В рамках 
города роль его жителей и их выбор – важнейшая составляющая развития 
комфортной среды, поэтому их вовлечение необходимо. Так, внедрение 
цифровых платформ кардинально меняет государственное управление. 

По данным исследования ВЦИОМа об отношении россиян к электронному 
голосованию, проведённого в 2020 году, были сделаны такие выводы, что около 
половины россиян позитивно относятся к электронному голосованию [6]. 

Вовлеченность горожан в проблемы городского развития и улучшения 
качества городской среды сегодня признано ключевым компонентом системы 
формирования и осуществления политики на уровне города. 

В национальном проекте «Жилье и городская среда» одной из главных 
задач создания комфортной городской среды является увеличение к 2024 году до 
30 % доли граждан, принимающих участие в решении вопросов развития 
городской среды. Аналитики ВЦИОМ и ЦПК делают вывод, что в обозримом 
будущем (5-10 лет) при активной разъяснительной работе дистанционное 
голосование имеет перспективы стать как минимум равноценным традиционному 
способу волеизъявления [6]. 

Для региона и всей страны важно создавать условия, а также 
модернизировать политику, регулирующую вопросы городского развития. 
Качественное содержание города, благоустройство дворов, создание 
общественных пространств становится значимой задачей, требующей особого 
отношения, внимания и соответствующих решений со стороны органов 
управления. Так, достижение целей устойчивого развития городов невозможно 
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без постоянного взаимодействия и активного участия горожан, их общего вклада 
в повышение качества жизни города.  

Современный подход даёт множество возможностей, направленных на 
понимание предпочтения граждан. Развитие Интернет-платформ, социальных 
сообществ, блогов и чатов поддерживают граждан и причастных сообществ в их 
взаимодействии и сотрудничестве для решения различных инфраструктурных и 
социальных проблем. Поэтому вопрос об изучении особенностей электронного 
участия в городском развитии является актуальным в последнее время. Это 
может привести к изменению паттернов людей, которые станут понимать 
важность данной темы в создании общей ценности. 

Городское развитие затрагивает экономические, социальные, культурные 
характеристики города. Политика в сфере городского развития направлена на 
решение широкого круга крупных проблем от повышения 
конкурентоспособности города, необходимости его инновационного и 
устойчивого развития до более локальных и мелких, таких как, например, 
ликвидация транспортных заторов. Поэтому основываясь на проблемах, 
возникающих в области городского развития, исследователи подчеркивают 
особую значимость сопоставления знаний, опыта и поведения не только, 
например, стейкхолдеров, но и самих граждан. Все большее число городов и 
муниципалитетов рассматривают электронное участие как основной инструмент 
городской политики развития территорий. 

Но возникает проблема в слабой вовлеченности граждан в деятельность по 
городскому развитию, от чего страдает и сама городская среда. Граждане 
воспринимаются как пассивные потребители услуг, а не как активные участники 
процесса принятия решений, поэтому необходимо проводить практики по 
включению граждан в жизнь города через удобные электронные платформы и 
сервисы. 

Для того, чтобы города рассматривались, как привлекательные и здоровые 
места для жизни, работы и досуга, нужен процесс связи и постоянного диалога 
граждан с местными властями, что сейчас возможно делать без офлайн 
присутствия. Горожане воспринимаются как ценный партнер в предоставлении 
государственных услуг и, следовательно, участвуют в совместном создании 
общественной ценности. 

Участие в проектах развития территорий требует от граждан вклада 
времени, знаний и ресурсов, которые могут быть затруднены, поэтому 
электронное участие является эффективным и быстрым способом в помощи по 
развитию городской среды. Технологии электронного участия позволяют лучше 
понимать все потребности граждан и, следовательно, предоставлять 
общественные услуги, отвечающие этим потребностям.  

Со второй половины XX столетия отношение к городской среде 
изменилось, акцент с городского пространства, которое имеет функциональное 
значение, сместился на пространство, где комфортно жить. Общественное 
восприятие и непосредственное участие горожан в формировании комфортной 
жизни в городе стали больше интересовать исследователей. Представителями 
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такого «социального» направления были Джейн Джекобс, известный 
американский теоретик и одна из основоположников идей нового урбанизма; 
Генри Санофф, который подчеркивал практики вовлечения жителей в процесс 
проектирования городской среды; Анри Лефевр, который первым заговорил о 
наличии права у горожан формировать городское пространство, что легло в 
основу его концепции «права на город» и другие. 

Отечественные авторы также выпускали работы, посвященные данной 
проблематике. Е. С. Лазаричева, С. И. Чукавин говорят о привлечении граждан 
к участию в развитии города; С. А. Ревякин рассматривает эффективность 
электронных платформ с возможным участием граждан; о мотивации 
электронного участия горожан в развитии города писали К. И. Аубакирова, А. А. 
Голубева, Е. В. Соколова [1], а также О. Н. Демушина [2]. 

За рубежом накоплен достаточный опыт гражданского вовлечения. 
Участие граждан через информационно-коммуникативные средства 
способствует более эффективному решению городских проблем, это доказывает 
мировой опыт развития городских электронных платформ и исследований в 
данной области [1]. 

Любое управление объектами городских монополий в последнее время 
рассматривается в контексте современности с использованием инновационных 
технологий через гражданское участие, что рассматривается в работах авторов 
из разных стран (Индия, Саудовская Аравия, Иордания, Германия, Китай и 
другие). Например, в статье иностранных авторов Чжэна Ю., Шахтера Х.Л. 
анализируются причины, благодаря которым люди решают отдать предпочтение 
электронному участию взамен традиционным форумам, как способ внести свой 
вклад в государственную политику [5]. 

Если затрагивать проблематику «Умного города», то стоит отметить, что 
она давно привлекает учёных в описании урбанистического будущего. Стоит 
понимать, что это не про город, который только пользуется современными 
новшествами в разных сферах, а город, который использует эти новшества, как 
возможность диалога с гражданами и властью, чтобы лучше определять их 
потребности и обеспечивать комфортную жизнь. В. В. Вагин и В. Д. Сафронова 
в статье «Умный город и гражданское участие» представляет обзор материалов 
по теме участия граждан из зарубежных публикаций, описывая и сравнивая 
практики умного города [3]. 

В нашей стране уже имеется стандарт вовлечения граждан в решение 
вопросов развития городской среды, в основе которого лежат лучшие мировые и 
российские практики по организации общественного участия. Это позволяет 
выбрать наиболее оптимальный сценарий для вовлечения горожан, что даёт 
максимально полезный результат для развития города, а в последующем и 
развития всей страны. Так, представленные практики: информирование, 
консультирование, соучастие и партнерство можно использовать в рамках 
нового вызова, которая бросает цифровая среда. Ответственное решение 
вопросов по созданию благоприятной среды города возможно при 
использовании электронных серверов, позволяющих повысить активность 
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граждан, ведь виртуальная среда дарит ряд преимуществ, создавая новые 
возможности включения в пространственно-временную среду города, при этом 
делая её оживлённее. 

Таким образом, город является важным многоаспектным и функционально 
сложным организмом, в котором деятельность по удовлетворению потребностей 
жителей, как мы понимаем, стоит не на последнем месте. Единственное, 
управление такими социальными процессами является сложной системой, для 
облегчения которой необходима связь жителей с городом, а точнее обратная 
связь жителей и органов городского управления о деятельности проводимой в 
рамках пространственного развития среды. Важно получать информацию от 
самих людей, необходимую для чёткого планирования их окружающей среды, 
чтобы должным образом реализовывать социальную структуру и процессы 
города. Необходимым звеном в современном мире является использование 
информационных технологий в организации содействия в городском 
управлении, повышая степень ответственного участия горожан, поэтому 
государству необходимо вводить практики вовлечения на базе электронных 
сервисов. 
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ПЕЧАТНАЯ РЕКЛАМА И КРИТЕРИИ ЕЁ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
 В ОЦЕНКАХ НАСЕЛЕНИЯ 

 
Оценка эффективности печатных материалов в достижении и вовлечении 

населения имеет решающее значение в различных контекстах, включая кампании 
общественного здравоохранения, образовательные инициативы и маркетинговые 
стратегии. В статье рассматриваются ключевые аспекты печатной рекламы и 
методы оценки её эффективности с точки зрения населения, анализируя, как 
различные элементы дизайна, содержание сообщений и стратегии 
распространения влияют на восприятие рекламы потребителями. 

Цель нашего исследования заключается в исследовании критериев, которые 
влияют на эффективность печатной рекламы в условиях конкуренции 
инструментов влияния на целевые аудитории. Печатная реклама относится к 
использованию печатных материалов, таких как газеты, журналы, брошюры, 
листовки, плакаты и рекламные щиты для продвижения продуктов, услуг или 
идей. Это традиционная форма рекламы, которая предшествует цифровому 
маркетингу и продолжает использоваться предприятиями и организациями по 
всему миру. 

В современной медиаиндустрии существует множество определений 
понятия рекламы. Учёные по-разному подходят к трактовке этого понятия, 
пытаясь как можно лучше отразить его сущность. Можно выделить два 
определения рекламы. Во-первых, «реклама – это любая платная форма 
неличного предложения и представления идей, товаров и услуг от имени 
известного спонсора». Во-вторых, «рекламой можно считать любую форму 
коммуникации, которая пытается перевести качество товаров и услуг на язык 
нужд и потребностей покупателей» [1]. 

Печатная реклама — способ воплощения рекламы через печатные 
технологии на бумаге, металле, ткани, стекле и других средствах [2]. 

Печатная реклама часто включает в себя убедительные визуальные 
эффекты, убедительный копирайтинг и четкие призывы к действию, чтобы 
привлечь внимание читателей и побудить их предпринять желаемые действия, 
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такие как совершение покупки или посещение веб-сайта. В то время как 
цифровая реклама становится все более популярной благодаря своей 
способности ориентироваться на конкретную аудиторию и отслеживать 
показатели вовлеченности, печатная реклама по-прежнему предлагает 
определенные преимущества, такие как осязаемость, доверие и потенциал для 
охвата аудитории, которые предпочитают потребление в автономной среде. 

Печатная реклама остается мощным инструментом для предприятий, 
чтобы достичь своей целевой аудитории. В отличие от цифровой рекламы, 
которую можно легко игнорировать или заблокировать, печатная реклама 
предлагает физическое присутствие. Их можно провести, увидеть и 
взаимодействовать с непосредственным содержанием, обеспечивая осязаемую 
связь с аудиторией. 

Печатные публикации часто устанавливают репутацию, кредитовав 
доверие и доверие к рекламе внутри них. Читатели могут воспринимать рекламу 
в авторитетных публикациях как более заслуживающие доверия по сравнению с 
онлайн-рекламой. Она также имеет более длительный срок службы по 
сравнению с цифровой рекламой, которая может быстро исчезнуть в быстро 
прокручивающейся онлайн-среде. Журналы и газеты могут храниться в течение 
нескольких дней, обеспечивая длительное воздействие рекламы. 

Для реализации цели мы провели авторское исследование «Печатная 
реклама и ее роль в коммуникациях» путем анкетирования. Выборка опроса 
составили 434 человека, жители города Ульяновска. Репрезентативными 
показателями являются возраст и уровень образования. В ходе анкетного опроса 
населения были выявлены: отношения респондентов к разным видам рекламы, 
возможности печатной рекламы и отношение к печатной рекламе, которая 
используется в разных социальных сферах. 

Вначале, респонденты отметили, чем для них является реклама как форма 
коммуникации. 25,8 % голосов отдали за идею, что реклама составляет часть 
информационного окружения города. Опцию «дизайнерский продукт о лучшей 
жизни» выбрали 15,2 % участников опроса. 38,2 % респондентов утверждают, 
что она является инструментом для получения информации. Вариант «способ 
манипуляции сознанием людей» получил поддержку 20,7 % участников. 

Анализ опроса раскрывает разнообразное отношение к различным видам 
рекламы среди респондентов. В отношении социальной рекламы 22,8 % 
проявляют высокий уровень доверия, 41,2 % скорее доверяют, 10,8 % скорее не 
доверяют, 13,6 % совсем не доверяют, и 11,5 % воздержались от ответа. Что 
касается политической рекламы, 15,2 % очень доверяют ей, 24,7 % скорее 
доверяют, 28,3 % скорее не доверяют, 19,8% совсем не доверяют, и 12 % 
воздержались от ответа. В случае с коммерческой рекламой, 14,3 % проявляют 
высокий уровень доверия, 22,4 % скорее доверяют, 33,9 % скорее не доверяют, 
18% совсем не доверяют, и 11,5 % воздержались от ответа. 

Изучение вопроса о преимуществах печатной рекламы в содержании нам 
позволило получить ценные данные от респондентов. В частности, важно 
отметить, что более половины участников опроса (56,5 %) высоко ценят 
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возможность прочитать рекламное сообщение в любое время. Кроме того, почти 
половина респондентов (48,6 %) отметила, что такая форма рекламы доступна 
для разных категорий аудитории, что подчеркивает ее универсальность и 
способность привлечь внимание широкого круга потенциальных клиентов. 
Касательно легкости восприятия, 44,2 % опрошенных подтвердили, что печатная 
реклама легко воспринимается, что делает ее эффективным инструментом 
коммуникации с целевой аудиторией. 39,4 % выбрали вариант «не раздражает 
напечатанный текст» и 27,4 % уверены, что содержание печатной рекламы 
связано с полезными знаниями. 35,5 % думают, что текст на печатной рекламе 
легко и надолго запоминается. 

При анализе печатной рекламы выявлены следующие критерии 
привлекательности печатной рекламы (рисунок 1).  

 

 
Рисунок 1. Привлекательность печатной рекламы в оценках жителей региона (в % от 

числа опрошенных, n=434) 
 

Из данных видно, что креативный дизайн и яркие цвета самые важные 
факторы с 52,1 и 41,7 %. За ними идут захватывающий заголовок (37,8 %) и 
оригинальный слоган (36,2 %). Позитивный настрой (34,1 %), положительные 
отзывы (37,3 %) и интересные идеи (37,3 %) также важны. Публичные лица в 
рекламе имеют наименьшее влияние (30,9 %), но их присутствие может 
дополнить рекламу. 

В дизайне печатной рекламы мы выявили следующие данные: контрастные 
цвета выбрали 51,2 %, большой шрифт слогана - 50,2 %, яркие и реалистичные 
образы - 40,8% и интересный текст - 53,9%, привлекли большее внимание. 
Мультяшные персонажи - 29,5 % и пестрый фон - 36,6 %, они оказались менее 
привлекательными, в то время как провокационные изображения - 29,7 % и 
минимализм в оформлении - 32,3 % (рисунок 2). 
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Рисунок 2. Привлекающие детали в печатной рекламе в оценках жителей 
региона (в % от числа опрошенных, n=434) 

 
Из вопроса, который звучит как «Насколько вероятно, что Вы запомните 

печатную рекламу после ее просмотра?» мы обнаружили следующие данные: 
большинство респондентов (38,6 %) склонны считать, что вероятность 
запомнить печатную рекламу после её просмотра скорее высока. Далее идут те, 
кто считает, что это очень вероятно (15,0 %). Однако значительная доля 
респондентов (18,0 %) склоняется к мнению, что скорее нет, что они запомнят 
рекламу, и 13,8 % утверждают, что вовсе не запомнят её. Затрудняются ответить 
14,5 % респондентов. 

 Печатная реклама остаётся актуальной в современных условиях и в 
социально-политической сфере из-за нескольких причин. Она позволяет 
избирателям узнавать больше информации о кандидатах, партиях и проектах 
(23,3 %), остаётся привычным каналом в нашей жизни, не требует специальных 
устройств (37,8 %), а также помогает расставить акценты в политической жизни 
через визуальное оформление (19,4 %) и возможность несколько раз 
возвращаться к рекламируемой идее (19,4 %). 

Итак, несмотря на то, что цифровая реклама становится все более 
популярной благодаря своей способности ориентироваться на конкретную 
аудиторию и отслеживать показатели вовлеченности, печатная реклама по-
прежнему демонстрирует определенные преимущества: осязаемость, доверие и 
потенциал для охвата аудитории. По результатам опроса было выявлено, что 
эффективными критериями печатной рекламы являются выбор места 
размещения рекламы, креативное графическое оформление и яркие цвета. 
Печатная реклама должна давать возможность прочитать её в любое время, легко 
восприниматься и быть доступна для различных групп людей. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКАЯ СОЦИАЛИЗАЦИЯ УЧАЩИХСЯ 
СТАРШИХ КЛАССОВ В НОВЫХ СОЦИАЛЬНЫХ УСЛОВИЯХ 

 
Актуальность темы обусловлена изменениями, происходящими в 

современном обществе. Стремительное развитие технологий, изменения в 
экономике и политике, а также социокультурные изменения влияют на 
формирование ценностных ориентаций и образа жизни у молодого поколения. 
Социально-политическая социализация учащихся старших классов является 
важной составляющей их интеграции в общество, так как она формирует 
гражданскую и политическую активность, развивает критическое мышление и 
способствует формированию самосознания как членов общества. 

В условиях быстро меняющегося мира и развивающейся информационной 
среды, необходимо изучать, какие факторы оказывают влияние на социально-
политическую социализацию учащихся, какие новые вызовы и проблемы 
возникают, какие методы и подходы могут быть применены для эффективного 
формирования гражданственности и активности учащихся. Исследование 
социально-политической социализации учащихся старших классов в новых 
социальных условиях имеет значимость для понимания механизмов 
формирования гражданской и политической идентичности современного 
поколения. 

Цель статьи заключается в изучении особенностей социальной 
идентичности и политической социализации учащихся 10-11 классов 
Ульяновской области. Существует несколько основных теоретических подходов 
к решению проблемы социально-политической социализации учащихся старших 
классов в новых социальных условиях. Теория социальной интеграции, 
разработанная профессором Стивенсом, предполагает, что социализация 
является процессом интеграции личности в социальные группы и общество в 
целом. С этой точки зрения, социально-политическая социализация учащихся 
старших классов отражает их интеграцию в новые социальные условия, которые 
связаны с изменениями в политической и экономической сферах. 

Теория социального конструктивизма утверждает, что знание и понимание 
мира формируются в результате социального взаимодействия между индивидом 
и окружающим миром. В контексте социально-политической социализации 
учащихся старших классов, это означает, что ученики будут формировать свои 
социально-политические взгляды и ценности на основе взаимодействия с 
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окружающими и общественными средами, а также с участием в дискуссиях и 
аргументациях [5]. 

Для реализации цели мы провели собственное исследование «Лидеры 
мнений в среде учащейся молодежи» посредством анкетного опроса. Выборка 
опроса составила 500 человек, среди которых были опрошены учащиеся 10–11 
классов Ульяновской области, проживающие в областном центре и сельских 
районах. Анализируются особенности социальнойидентичности и влияния 
лидеров мнений на разные стороны формирования ценностей, поведенческие 
модели и перспективы развития учащихся. 

 
 

Рисунок 1. Результаты опроса на тему того, что ждёт Россию в ближайшие 10 
лет (в % от числа опрошенных, n=500) 

 
 

В одном из вопросов проведённого социологического исследования на 
тему того, что ждёт Россию в ближайшие 10 лет было выявлено, что 37 % 
респондентов считают, что произойдёт повышение уровня жизни россиян, в то 
время как 34 % респондентов уверены в том, что ничего не изменится и останутся 
те же проблемы. В дополнение к этому стоит выделить, что 19 % среди 
опрошенных уверены в процветании России и лидерстве этой страны на 
международной арене в будущем, что говорит о немалой уверенности 
респондентов в правильной и слаженной работе государства. И лишь 10 % 
респондентов посчитали, что ситуация в стране ухудшится и произойдёт 
снижение уровня жизни в стране. 

Участие в политической жизни и осуществление политической 
социализации учащимися старших классов исследовано нами на основе 
следующих показателей: интерес к политическим событиям, наличие лидеров 
мнений по политическим вопросам, сфера занятости лидеров мнений, опыт 
гражданской активности. 
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Социологическое исследование, проведенное среди российской молодежи, 
показало разнообразные аспекты политической активности и уровня интереса к 
политическим вопросам. В этом анализе будут рассмотрены ключевые 
результаты, которые помогут лучше понять, как молодежь смотрит на политику 
и какие факторы влияют на ее политическую социализацию. 
В первом направлении исследования была измерена степень интереса молодежи 
к политическим событиям. По данным, 21% молодежи активно следит за 
политическими событиями, в то время как 23 % утверждают, что совсем не 
интересуются политикой. Таким образом, около половины молодых людей 
имеет нейтральное или отрицательное отношение к политике. 
Во второй части исследования было рассмотрено, какой уровень доверия 
молодежь проявляет к лидерам мнений по политическим вопросам. По 
результатам, 13 % учащихся считают, что имеют лидеров мнений по 
политическим вопросам, в то время как 47 % утверждают, что не имеют лидеров 
мнений по политическим вопросам. 
Далее, исследование выяснило, что молодежь считает лидерами мнений не 
только политические деятели, но и близкие лица. Учащиеся в большей степени 
считают родителей, родственников и друзей лидерами мнений по политическим 
вопросам (36 %), в то время, как только 28 % называют преподавателей такими 
лидерами. Политикам доверяет лишь 12 % молодежи. 

Исследование также показало, что большинство учащихся (18 %) никак не 
принимает участия в социальной жизни, однако, многие часто обсуждают 
политические вопросы в интернете (13 %). 

В целом, исследование социально-политической социализации российской 
молодежи показало разнообразные аспекты политической активности и интереса 
к политическим вопросам. Несмотря на то, что многие молодые люди не 
интересуются политикой, они все еще обращаются к своим родственникам, 
друзьям и другим лицам за мнением по политическим вопросам. Таким образом, 
результаты исследования могут быть использованные в качестве 
основополагающего материала для разработки стратегий политической 
социализации и политического образования среди молодежи. 

Стоит сказать и пару слов об особенностях социальной идентичности 
старшеклассников. Социальная идентичность российских старшеклассников 
характеризуется разнообразием факторов, таких как возраст, полов, культурные 
и религиозные традиции, семейные ценности и образование. 

Среди ключевых особенностей можно выделить: 
- стиль жизни и потребительские привычки: Молодежь стремится к 

современным трендам и технологиям, обусловленным общемировой 
глобализацией. Они часто следуют современным тенденциям, используют 
социальные сети для общения и поиска новой информации; 

- семейные ценности: Родительское поколение продолжает влиять на 
ценности и убеждения старшеклассников. Важными для них являются 
традиционные семейные ценности, такие как уважение к старшим поколениям, 
этические нормы и духовность; 
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- образование и карьерные амбиции: Молодежь стремится получить 
качественное образование и построить успешную карьеру. Это приводит к 
большей конкуренции за лучшие места в учебных заведениях и рабочих местах; 
-социальные проблемы и политика: Молодежь активно обсуждает социальные 
проблемы и политику в социальных сетях. Это может говорить о том, что 
учащиеся, проявляют определённый интерес к вопросам политики, однако 
данная заинтересованность не достаточна, чтобы делать вывод о высокой 
активности молодежи в вопросах, касающихся политики. 

В целом, социальная идентичность российских старшеклассников является 
сложной и многогранной, и ее особенности могут отличаться в зависимости от 
региона и социально-экономических условий. 

Подводя вывод можем сказать, что учащиеся 10-11 классов Ульяновской 
области проявляют невысокую заинтересованность в политической сфере, что 
может свидетельствовать об уменьшении социальной активности среди 
молодежи. Это связано с изменением социальных условий и нестабильностью 
политической среды. Важность образования и образовательных процессов в 
формировании социальной и политической социализации учащихся не может 
быть поставлена под сомнение. Для повышения политической культуры и 
политической активности учащихся необходимо их включать в различные 
образовательные и просветительские программы, ориентированные на 
формирование интереса к политической жизни и развитие критического 
мышления. 

Список использованных источников 
1. Перевалова, Е. Ю. Социально-политическая социализация 

старшеклассников в современном образовательном контексте// Научный вестник 
Московского психолого-социального университета. 2021. Т. 11.  № 1.  С. 45-52. 

2. Тихонова, А.С. Влияние современных социальных условий на 
социально-политическую социализацию учащихся старших классов // 
Педагогика и психология. 2020.  № 4.  С. 18-25. 
  



211 
 

УДК 35.072.2 
Ю.Н. Дорожкин (д-р филос. наук, профессор) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет 
Уфа, Россия, 
А.М. Седюк 
Башкирская академия государственной службы и управления 
Уфа, Россия 
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ПОЖАРОВ В СИБИРИ В 2019 ГОДУ) 
 

Важную роль в деятельности органов государственного управления 
Российской Федерации (далее РФ) занимает сфера предотвращения 
чрезвычайных ситуаций. В настоящее время на территории РФ действует 
большое количество служб, которые призваны обеспечить безопасность 
населения, поэтому необходимо постоянно повышать их качество, чтобы 
избежать серьезных последствий.  

Для минимизации различных природных и техногенных катастроф 
необходимо четкое и скоординированное взаимодействие центральной и 
региональной власти. В условиях чрезвычайной ситуации (далее ЧС) данное 
взаимодействие является критически важным для координации действий и 
эффективного управления в кризисной ситуации. Федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющий координацию действий в области 
защиты населения от ЧС является Министерство РФ по делам гражданской 
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных 
бедствий [16]. Все полномочия федеральных и региональных органов власти 
закреплены в Федеральном законе «О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера» [14]. 

Так, федеральные органы власти должны эффективно координировать 
действия всех уровней власти и обеспечить оперативное реагирование на 
чрезвычайные ситуации. В их обязанности входит: создание федеральных 
резервов финансовых и материальных ресурсов для ликвидации чрезвычайных 
ситуаций федерального характера; обеспечение мониторинга и оперативного 
анализа ситуации, координация работ по ликвидации последствий ЧС; 
обеспечение безопасности населения и предоставление необходимой помощи 
пострадавшим. Федеральные органы должны также информировать население о 
ходе событий и рекомендациях по действиям в условиях ЧС и выполнять другие 
важные для государства функции.  

В свою очередь региональные органы власти должны активно 
сотрудничать с федеральными структурами для эффективной реакции на 
чрезвычайные ситуации. Они должны организовать оперативный отклик на 
происшествия, обеспечить координацию действий всех служб и организаций в 
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регионе. Региональные органы должны оказывать помощь пострадавшим, 
обеспечивать безопасность населения, проводить эвакуацию при необходимости 
и предоставлять информацию о ЧС и другие обязанности. Однако данный 
функционал в ряде случае выполняется не в полном объеме. Показательным 
примером тому, являются лесные пожары в Сибири в 2019 году.  

На сегодняшний день лесные пожары остаются ключевой проблемой 
летнего периода как в масштабах региона, так и целого государства. Ежегодно 
многие субъекты Российской Федерации сталкиваются с данным видом 
экологической катастрофы. Власти РФ и регионов направляют все необходимые 
средства на предотвращение и устранение столь сложного вида пожаров, но к 
сожалению, не все органы власти стремятся сохранить богатое достояние нашей 
страны. 

В данной статье будет рассмотрен случай экологической катастрофы в РФ 
– Лесные пожары в Сибири 2019 года, где на региональную власть были 
наложены санкции вследствие незаконной деятельности [14]. 

Лето 2019 года стало временем, когда обширные территории Сибири были 
охвачены масштабными лесными пожарами, приведшими к серьезной 
экологической катастрофе. Эта кризисная ситуация поставила перед органами 
федеральной и региональной власти сложные задачи в области предотвращения 
катастрофических последствий и недопущения дальнейшего распространения 
пожаров. Огромные масштабы пожаров сделали их трудно контролируемыми. 
Огонь охватил миллионы гектаров лесных угодий, а густой дым распространялся 
на сотни километров.  

Распространение огня привело к сильному загрязнению воздуха большим 
количеством токсичных веществ, таких как угарный газ и пыль, что привело к 
снижению качества воздуха и угрозе здоровью населения. Кроме того, пожары 
уничтожили огромные лесные массивы, вызвав утрату биоразнообразия и 
потерю мест обитания для редких и угрожаемых видов, некоторые из которых 
были занесены в Красную книгу. Примерно один процент площади лесного 
фонда страны был поражен огнем, что потребует от 60 до 100 лет для 
восстановления лесных насаждений. В декабре 2019 года экономический ущерб 
от годовых лесных пожаров был оценен в 14-15 миллиардов рублей. Было 
выброшено более 200 миллионов тонн углекислого газа и сажи, что загрязнило 
воздух и может потенциально повлиять на изменение климата [7]. 

Федеральная власть приняла ряд мер для предотвращения 
распространения огня и оказания помощи пострадавшим. В этом процессе были 
задействованы вертолеты и самолеты, оборудованные системами для тушения 
пожаров. Эти воздушные средства позволили организовать эффективную 
эвакуацию пострадавших, перевозку спасательных бригад и оборудования в зоны 
бедствия. Дополнительные сотрудники МЧС и армейские подразделения также 
были направлены в регион для помощи в борьбе с огнем. 

Однако в ходе многочисленных проверок Министерством природных 
ресурсов по поводу причин столь долгого тушения пожара, выяснилось, что 
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чиновникам региона было выгодно оттягивать его ликвидацию, поскольку это 
могло скрыть незаконную вырубку деревьев [8]. 

Региональные власти приступили к тушению только после того, как 
основная часть леса полностью сгорела, вследствие чего было невозможно 
установить реальные цифры площади возгорания. Информация о состоянии 
пожара была скрыта от официальных источников, поэтому вышестоящие органы 
власти не могли оценить масштабы возгорания и направить туда необходимую 
помощь.  

В результате многочисленных проверок, было заведено 15 уголовных дел 
в отношении халатности к экологической катастрофе. Так, Министр природных 
ресурсов РФ, Дмитрий Кобылкин, предложил идею о том, что предприятия 
должны не только нести ответственность за восстановление лесов после 
вырубки, но также защищать лесной комплекс от пожаров [9]. 

Таким образом, лесные пожары в Сибири 2019 года стали серьезным 
испытанием для России и ее органов власти. Это стало мощным импульсом для 
разработки и внедрения определенных мероприятий по предотвращению 
халатности со стороны региональных органов власти. Так, были введены: 
регулярные проверки готовности к реагированию на чрезвычайные ситуации и 
анализ результатов этих проверок; обучение сотрудников навыкам управления 
кризисными ситуациями и коммуникации с населением в условиях ЧС; 
установление четких процедур и инструкций по действиям в случае ЧС, а также 
тренировки персонала на их основе и др. мероприятия.  
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ПАТРИОТИЗМ И ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ КАК СОЦИАЛЬНАЯ 
ЦЕННОСТЬ, ЕЕ РОЛЬ В ПРЕДОТВРАЩЕНИЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
РАДИКАЛИЗМА И ЭКСТРЕМИЗМА В МОЛОДЁЖНОЙ СРЕДЕ 

 
Происходящие в современном обществе процессы глубокой 

трансформации, связанные с развитием коммуникационных технологий, 
свободным доступом к информационным ресурсам, изменение характера 
воздействия СМИ, распространение псевдодемократических западных 
ценностей привели не только к ухудшению устойчивых духовно-нравственных 
и традиционных норм и ценностей, но и придали им новые смыслы, оценки, 
послужили причинной социально-нравственной деградации молодёжи, создали 
условия и предпосылки для возникновения и распространения фанатизма, 
религиозного радикализма, терроризма и экстремизма в молодежной среде. 

К другим наиболее распространенным причинам возникновения и 
распространения радикалистских и экстремистских настроений, приводящих  к 
снижению гражданско-патриотических ценностей следует отнести социально-
экономическое положение молодёжи, особенности общественного сознания, 
уровень образования и воспитания, образ жизни,  психологические возрастные 
особенности, склонности, интересы,  распространение нигилизма и 
религиозного фанатизма в сознании молодежи, проявление узко 
индивидуалистских  интересов, политическая пассивность, ограничение участия 
молодежи в решении молодежных проблем, слабое функционирование 
институтов гражданского общества  и т.д.  

Данные тенденции, особенно события последних лет свидетельствуют, что 
экономическая и политическая дезинтеграция, социальная дифференциация 
общества, девальвация духовных ценностей могут оказать негативное влияние 
на общественное сознание большинства социальных групп, в том числе на 
молодёжь. 

Кроме того, происходит снижение воспитательного воздействия морали, 
искусства, образования и СМИ как важнейших факторов формирования 
патриотизма и гражданского активизма в молодёжной среде.  

В связи с этим сегодня, востребованы идеи возрождения традиционных 
морально-нравственных ориентиров, межпоколенческой преемственности, 
необходимости включения молодёжи в общественно-политические процессы, 
формирование у них гражданско-патриотических чувств как никогда 
приобретает особую актуальность, создают устойчивый фундамент для духовно-
нравственного формирования современного поколения и модернизации 
общества. 
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Нужно подчеркнуть, что молодежь — это социальный ресурс в любом 
обществе - генератор его развития, является самой активной социальной 
группой, занимает важную роль в социально-политической жизни общества. На 
молодежь опираются различные общественно-политические силы, особенно 
вовремя проведение радикальных преобразований, исходя из этого потребность 
в гражданско-патриотическом воспитании молодёжи занимает важное место. 
Так как будущие зависит от подрастающего поколения, «общество будет завтра 
таким, какова сегодня его молодежь» [1].  

Следует отметить,что проблема патриотизма и гражданского активизма - 
как явление духовно-практической деятельности и социальное качество 
личности, с античных времен находится в центре пристального внимания 
мыслителей различных эпох,  отсюда данная проблема оказалась в эпицентре 
различных наук, зачастую противоположенных взглядов, мнений и 
всевозможных точек зрения. 

Патриотизм от греческого слова patzis – родина, отечество, любовь к 
родине, преданность своему отечеству, своему народу, человек, любящий свое 
отечество, готовый на жертвы и совершающий подвиги во имя интересов своей 
родины» [2].  

Слово «патриот» в русском языке появилось не ранее ХVI века, и к этому 
времени произошли и немецкое слова «patziot», и французское «patziotе». 
Последние произошло под влиянием средневековой латыни (patziotа), и означало 
в ХV и ХVI веках «гражданин» или «земляк», «соотечественник». Только в ХVII 
веке понятие «патриот» получило оценочное содержание, стало включать в себя 
людей, любящих свое отечество и готовых служить ему. 

В контексте социально-гуманитарных наук, особенно в философии 
патриотизм рассматривается как один из составляющих компонентов личности, 
уровень его личной и духовной культуры, личность способная ставить перед 
собой сверхчеловеческие цели.   

В социологии определяется как нравственно-эмоциональная связь, «в 
соотношение с понятием Родина».  

В педагогике патриотизм изучается в сочетании духовных, 
мировоззренческих, политических, гражданских, качеств человека, 
проявляющихся в особом отношении к Отечеству, к своей Родине, в его 
стремлении приумножать положительные ценности, традиции к своей культуре 
и родной земле. Отсюда исходит «важнейший социокультурный постулат и 
высшая ценность человека, умеющего и способного любить самого человека и 
свою Родину» [3]. 

В культурологии патриотизм определяется как нравственный принцип и 
человеческая норма, личность, которая реализует и выражает в своих поступках 
чувство глубокого уважения и любви к Родине, ее истории, культуре, традициям, 
а также рассматривается как позитивное или негативное поведение людей [4].  

Нужно подчеркнуть, что данная проблема в отдельных исследованиях 
трактуется также по-разному.  
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Многообразное проявление гражданско-патриотических чувств 
способствовало формированию нескольких взглядов к его определению. 

В контексте идеологического подхода и идеи «этатизма» при определении 
сущности патриотизма и гражданского активизма важное место занимает 
государства, как важнейший источник патриотизма, служением его интересам 
доминирует по отношению к интересам личности. Согласно деятельностному 
подходу патриотизм — это бесконечное побуждение, как наивысшая форм 
общественно политической деятельности человека. 

В ракурсе теологии патриотизм — это уровень религиозного и духовного 
само проявления человека. 

Исходя из вышеизложенного, можно заключить вывод, что патриотизм - 
это многоаспектный, социально-политический и культурный феномен, 
включающий в себя необходимые человеческие компоненты, его жизненные 
установки, ценности, менталитет культуры, психологические особенности, 
направленное воспитание и деятельность, успешное существование человека и 
развитие общества в целом. 

Следует отметить, что патриотизм и гражданский активизм представляют 
собой как сложное общественное явления, имеют психологическую, социально-
политическую и социокультурную обусловленность, поскольку его 
необходимые компоненты формируются в обществе под влиянием комплекса 
причин и факторов, среди которых важное место занимают доминирующая идея 
и условия жизни людей. 

Поэтому при анализе патриотизма, следует определить сущность 
гражданского активизма, поскольку он является признаком и составляющим 
компонентом патриотизма, так как   данные понятия почти тождественны, 
формирование и развитие одного из них ведет к развитию второго. 

В этом отношение они имеют общее содержание - любовь к Родине, но их 
сущность может изменяться под влиянием национально-культурных и духовно-
нравственных традиций, и других факторов. 

Активизм как необходимый феномен и атрибут человека имеет глубокие 
исторические корни, появился задолго до того, как за ним утвердились его 
понятие, сущность, которые раскрываются с помощью таких дефиниций как: 
«сознание», «отношение,», «деятельность» и «способность». 

Гражданско-патриотическое сознание - это глубокое и прочное идейное 
убеждение личности, определяющие отношение человека к Отечеству, 
проявление любви к своему государству, готовности к его защите, выполнению 
своего долгу, осознание своей причастности к жизни страны, которая 
осуществляется посредством гражданско-патриотической деятельности.  

Гражданско-патриотическая деятельность — это активная реализация 
человеком своих патриотических целей и задач, это «высший уровень 
социального бытия человека в социальном пространстве» [7]. 

Таким образом, активизм — это понятие, согласно которому сущность 
человека основывается не в созерцании, а в деятельном преобразовании 
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окружающего мира, человеку необходимо переходить от пассивного отношения 
к активной деятельности, от теории к практике. 

В современных исследованиях патриотизм и гражданский активизм 
определяются как сложные социальные явления, которые включают в себя 
различные аспекты поведения человека, ее формы, мотивы, и принципы участия 
в социально политической жизни общество, являются необходимыми 
атрибутами и эталонами нравственного воспитания человека. 

В итоге, на наш взгляд, активизм можно определить, как проявление 
талантов, умение, способность развиваться, проявлять желание, стремление, 
занимать активную жизненную позицию. Это детерминирующий фактор 
человека к проявлению активных жизненных позиций, чувства гордости, 
ценности, идеалы, интересы, активная деятельность во благо общества и 
государства. 

Активизм не должен быть настроен на прошлое - наоборот на настоящие и 
будущие на изменение и прогрессе общественных отношений.  

Поэтому разработка и внедрение в общественную практику обновленной 
модели гражданственности и патриотизма является одной из актуальных 
общественно значимых задач, решением которой должны заниматься 
государство, институты гражданского общества и граждане, питающие чувства 
любви к Отчизне и патриотизму. 

 Для нас представляет интерес основные пути и способы формирования 
патриотизма и гражданского активизма студенческой молодёжи в период 
приобретения Таджикистаном государственной независимости, так как данный 
этап связан с началом и развитием кардинальных преобразований во всех сферах 
общественно-политической жизни.  

Нужно признать, что по сей день в Таджикистане наблюдается кризис 
идентичности, если в начале было свойственно противоречивое расставание с 
прошлыми морально-нормативными ценностями и долгое восприятия новых и 
не совсем близких нашей ментальности, которые в итоге привели к деградации 
прежнего механизма моральных ценностей. 

Нарастание бездуховности, девальвация морально-нравственных 
ценностей, снижение интереса к культуре, науке, искусству и самообразованию 
привело к паданию шкалы ценностей значения таких понятий как «честь», 
«долг», «дисциплина», «служение народу», «защита правопорядка и 
законности» стали восприниматься как нечто банальное, декларативное и не 
затрагивающие глубинные чувств большинства граждан, особенно молодёжи 
страны.  

Эти понятия вытеснялись такими понятиями, как «индивидуализм», 
«деньги», «богатство», «престиж», «выгода», «успех любой ценой» и т.п. 

С другой, объективные и субъективные процессы в стране существенно 
обострили религиозный вопрос. Патриотизм и гражданский активизм зачастую 
стал перерождаться в национализм, национальную и конфессиональную 
нетерпимость, религиозный радикализм, терроризм и экстремизм. 
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Все эти причины и современное состояние общественной жизни в 
конечном итоге привели к нигилизму, агрессивности, появлению 
антипатриотических настроений, неуважительному отношению к государству, к 
ее социальным институтам, прежде всего, к человеку. 

Хотя наша история свидетельствует о том, что преодоление трудных 
периодов ее развития всегда связано с обретением патриотических ценностей, 
достаточно вспомнить таких имени как Ширака, Ковы кузнеца, Спитамена, 
Деваштича, Темурмалика, Восеа и многих других, можно сделать вывод о том, 
что нынешний период не является исключением. 

Новейшая история страны показала, что в обществе нет идеи, которая бы 
объединила усилия всех социальных групп, молодёжи и каждого человека, 
сформировала бы причастность к общему делу - построению демократического, 
правового, светского унитарного и социального государство. Марксистская 
идеология в Таджикистане завершена, а как известно, «одна и таже идея не 
может овладеть общественным сознанием дважды» [13]. 

Нужно подчеркнуть, что заимствованная современным политическим 
режимом либерально-буржуазная идея и соответствующие ей духовные 
ценности западной цивилизации, к сожалению, не способствуют консолидации 
и процветанию современного таджикского общества, наоборот, ведут к его 
деградации. 

Именно по этой причине необходимо выработать общегосударственную 
идею, сплачивающую всех таджикистанцев, в основе которой должно лежать 
сплочение общенациональной идеи, поскольку речь идет о единстве всех 
народов и национальностей, населяющих Таджикистан. 

Думается, что только общенациональная идея дает ориентиры в жизни и 
понимании причастности к общему делу. Поэтому, слабым звеном социального 
механизма развития патриотизма и гражданского активизма в современных 
условиях являются его идеологические основы. В силу того, что «официальная 
общегосударственная идеология» конституционно в Республике Таджикистан 
запрещена, процесс развития патриотических ориентаций носит бессистемный 
характер. В настоящее время данный фактор патриотического воспитания 
ослаблен. 

В этих условиях очевидна неотложность решения на государственном 
уровне проблем, связанных с воспитанием патриотизма и гражданского 
активизма, как основы консолидации общества и укрепления государства, 
необходимой единой государственной политики в области гражданско-
патриотического воспитания молодёжи. 

Данная политика должна быть ориентирована на все социальные слои, 
возрастные группы, особенно, молодёжи, определять основные пути развития 
системы гражданско-патриотического воспитания, позволяющих формировать 
готовность молодёжи страны к служению Родине. Именно служению и защите 
Отечества. Все эти причины актуализирует проблемы целенаправленного 
формирования и эффективного функционирования системы гражданско-
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патриотического воспитания молодёжи, чрезвычайно важна эта проблема и для 
будущей нации. 

Патриотизм и гражданский активизм как известно, это не природное, а 
социальное качество, и поэтому формируется обществом в процессе воспитания 
и образования. 

Необходимость совершенствования процесса формирования гражданско-
патриотического воспитания и культуры молодёжи вызвана ростом социальных 
требований, усилением потребности общества в грамотного и морально-
устойчивого молодого поколения. 

Следует отметить, что при проведении отдельных мероприятий 
невозможно решить данный вопрос, он должен представлять комплекс условий 
и совместную целенаправленную и систематическую деятельность государства, 
учебных заведений, институтов гражданского общества, которое должно 
включить:  

- привитие глубокого уважения к национальному наследию, 
традициям, обычаям, культуре и религиям, любви и уважения к родному языку, 
толерантное воспитание; 

- уважение к государственным символам, к Вооруженным Силам и 
защитнику Отечества, подготовка подрастающего поколения к военной службе, 
желания служить в ней; 

- формирование у молодёжи морально-психологической и 
физической готовности к выполнению ими конституционных обязанностей, 

- воспитание молодежи на боевых и трудовых традициях старшего 
поколения. 

Из общей цели патриотического воспитания вытекает реализация 
следующих задач: 

- формирование национального самосознания, ценностного 
отношения к человеку, обществу, государству, утверждение в сознании и 
чувствах молодёжи гражданско-патриотических ценностей; 

- приобщение подрастающего поколения к системе социокультурных 
ценностей, формирование потребности в высоких духовно-нравственных и 
культурных ценностях; 

- создание конкретных условий для проявления гражданственности, 
патриотизма, достойного выполнения общественного, государственного и 
воинского долга различными категориями граждан, в том числе молодёжи с 
учетом их интересов и потребностей; 

- воспитание уважения к закону, нормам коллективной жизни, 
положительного отношения к труду, формирование социально значимой 
целеустремленности к созидательной деятельности; 

- формирование и развитие потребности в духовной жизни, в 
нравственно здоровом образе жизни; 

- проведение целенаправленной политики по созданию условий для 
социального, культурного, духовного и физического развития молодёжи; 
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- обеспечение возможности для полноценной социализации граждан, 
обновление и обогащение содержания гражданско-патриотического воспитания, 
его методов, форм и средств; 

- повышение социальной активности и уровня образования, 
политической и правовой культуры социализации и самореализации молодежи; 

- минимизация девиантных, радикалистских и экстремистских 
настроений в молодежной среде. 

Цель и задачи патриотического воспитания также требуют комплекс мер, 
прежде всего, совершенствование нормативной правовой базы, развитие научно-
теоретических и методических основ, координацию взаимодействия с 
общественными организациями, информационному и финансово-
экономическому обеспечению в области гражданско-патриотического 
воспитания.   

Мероприятия по гражданско-патриотическому воспитанию, по формам и 
методам организации должны осуществляться по двум основным направлениям: 

Во-первых, при проведении повседневной воспитательной работы, 
которая должна содержать возможности многовидового воспитательного 
воздействия; 

Во-вторых, путем организации и проведения специальных мер 
гражданско-патриотического воспитания. 

К специальным мероприятиям патриотического воспитания должны 
относиться: 

- проведение занятий, лекций и бесед в системе профессиональной 
подготовки, рассказы о героических событиях, о патриотических поступках, о 
фактах героизма;  

- постоянное напоминание о героических подвигах советского народа 
в Великой Отечественной войне; 

- организация служебных ритуалов, торжественных церемоний и 
встреч, дней открытых дверей, уроков мужества. 

Необходимо подчеркнуть, что гражданско-патриотическое воспитание 
студенческой молодёжь будет осуществляться более эффективно при 
реализации комплекса педагогических условий, включающих учебно- 
воспитательной, практико-ориентированной среды, которые способствуют 
расширению воспитательного воздействия на обучающихся. 

В условиях модернизации образовательное пространство, образование 
должно способствовать не только формированию знания, но и толерантности, 
способности воспринимать свою культуру и культуры «других», в том числе 
нравственных качеств способности жить в изменяющемся мире.  

В соответствии с задачами модернизации образования необходимо 
определить и законодательно закрепить в стандарт образовательного процесса 
задачи гражданско-патриотического воспитания и профилактики радикализму 
экстремизму, которые должны иметь статус единственного нормативного 
правового акта.  
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Другой важнейшей задачей в системы гражданско-патриотического 
воспитания является формирование условий для его качественного обновления, 
что предполагает достижение таких образовательных результатов, которые 
позволят воспитанникам реализовать себя в разных сферах деятельности в 
условиях становления в Таджикистане демократического общества с рыночной 
экономикой, основанного на сочетании общечеловеческих, общенациональных 
и национально- культурных ценностях.  

В данном процессе важную роль играет педагог, осуществляющий 
деятельность по формирование патриотизма, гражданского активизма и 
профилактики радикализма и экстремизма в молодёжной среде.  

Именно педагог способен к формированию у молодёжи гражданско- 
патриотических чувств, гордости за свою родину готовности к 
взаимопониманию и взаимодействию. Поэтому необходимо обеспечить условия 
для повышения квалификации и компетентности педагогов в вопросах 
образования и воспитания молодежи, чтобы педагоги могли бы практически 
формировать систему нравственных ориентиров молодых людей.  

 Вместе с тем, необходимо подчеркнуть, что в динамике формирования 
гражданско-патриотического сознания и воспитания доминирует комплекс 
противоречивых тенденций, которые нельзя не учитывать при организации и 
осуществление воспитательной работы молодёжи в духе патриотизма и 
гражданского активизма. Эти противоречия могут развиваться на трех основных 
уровнях: 

- противоречия общесоциального характера, связанные с развитием 
всей системы общественных отношений;  

- противоречия функционирования и развития отдельных социальных 
групп и слоев общества; 

- внутриличностные противоречия, которые составляют духовную 
жизнь личности, особенно чувство нетерпимости, проявление религиозного 
фанатизма и ряд других негативных факторов. 

В этих условиях, как было сказано выше, очевидна неотложность решения 
на государственном уровне проблем, связанных с воспитанием патриотизма и 
гражданского активизма как основы консолидации общества и государства, 
необходимость единой государственной политики, которая способна 
консолидировать и координировать эту многоаспектную работу, определять 
основные пути развития, ее основные компоненты.  
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ВНУТРЕННИЕ РАЙОНЫ КНР В КОНТЕКСТЕ ЕГО РЕГИОНАЛЬНОЙ 

СТРАТЕГИИ 
 

Предметом исследования в данной научной статье является роль 
внутренних районов Китайской Народной Республики в контексте региональной 
стратегии страны. В статье анализируются экономические, социальные и 
политические аспекты развития внутренних районов Китая, их взаимосвязь с 
региональной стратегией и влияние на национальное развитие. 

Региональная стратегия — это совокупность мероприятий, направленных 
на устранение диспропорций в развитии регионов и обеспечение их 
гармоничного формирования. Она включает в себя меры по стимулированию 
экономического роста, улучшению инфраструктуры, созданию новых рабочих 
мест, повышению уровня жизни населения и сохранению окружающей среды. 
Региональная стратегия может быть разработана как на национальном, так и на 
региональном уровне и может быть направлена на решение специфических 
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проблем и задач каждого района [7]. Особенностью региональной стратегии 
является самостоятельность регионов, благодаря стратегии сфокусированного 
развития. На данном принципе строится и разделение государства на 
экономические районы [2].  

Исторически организация территории КНР сформировалась на 
консолидации однородных регионов с почти полным самообеспечением, при 
этом необходимые ресурсы не только сосредоточены в определенных районах, 
но и так же осуществляются соответствующие мероприятия для безопасности, 
политической стабильности и социального обеспечения [4]. Стоит отметить, что 
важнейшей задачей Китая, в будущем, является модернизация и экономическое 
освоение приграничных районов страны, лишенные иностранных инвестиций в 
большей степени [1]. 

Китайская Народная Республика является крупнейшей страной мира по 
численности населения и второй по величине экономикой. Несмотря на быстрый 
экономический рост последних десятилетий, в стране наблюдается 
значительный разрыв в развитии между прибрежными и внутренними районами. 
Региональная стратегия Китая направлена на содействие устойчивому 
экономическому развитию и социальному прогрессу, а также на устранение 
неравномерности в развитии регионов. В рамках этой стратегии, государство 
проводит ряд мер по стимулированию экономического роста внутренних 
районов и уменьшению разрыва между ними и прибрежными регионами [5]. Для 
достижения данной цели выполняется ряд следующих мероприятий [9].  

Инвестиции в инфраструктуру: строительство и модернизация 
транспортных сетей, таких как железные дороги, автомагистрали и аэропорты; 
увеличение доступности электроэнергии и водоснабжения; развитие сети 
высокоскоростного интернета для улучшения связи и цифровой инфраструктуры 
[6].  

Поддержка образования и научно-исследовательской деятельности: 
увеличение финансирования образовательных учреждений, таких как школы, 
колледжи и университеты, для повышения образовательного уровня населения; 
создание научно-исследовательских центров и технологических парков, которые 
могут привлечь иностранные и местные инвесторы; поддержка развития 
местных университетов и исследовательских институтов для создания 
инноваций и передовых технологий.  

Развитие индустриальных парков и экономических зон: создание 
специальных экономических зон и индустриальных парков с льготными 
налоговыми режимами и упрощенной процедурой регистрации предприятий; 
развитие секторов с высоким потенциалом роста, таких как экологически чистые 
технологии, информационные технологии и биотехнологии.  

Развитие сельского хозяйства и агропромышленного комплекса: 
поддержка агробизнеса и модернизация сельскохозяйственного сектора с 
использованием современных технологий и методов; развитие сельских районов 
и улучшение инфраструктуры для повышения уровня жизни сельского 
населения.  
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Усиление туристической инфраструктуры: развитие туристических 
достопримечательностей и природно-рекреационных ресурсов внутренних 
районов; улучшение туристической инфраструктуры, такой как отели, 
рестораны, транспортные услуги и туристические информационные центры. 

Финансовая поддержка и стимулирование предпринимательства: 
разработка специальных программ финансирования для малых и средних 
предприятий (МСП); содействие развитию местного предпринимательства и 
созданию новых рабочих мест [3].  

Развитие связей с другими регионами и странами: укрепление 
экономических связей с другими регионами КНР и зарубежными странами; 
участие в международных торговых выставках и форумах для продвижения 
местных товаров и услуг на мировой рынок.  

Улучшение инвестиционного климата: упрощение процедур регистрации 
и лицензирования предприятий; усиление борьбы с коррупцией и обеспечение 
справедливого и прозрачного инвестиционного климата. 

Несмотря на проводимые государством меры, внутренние районы Китая 
продолжают испытывать ряд проблем, связанных с неравномерным развитием. 
К ним относятся низкий уровень экономического развития, отсталое 
инфраструктурное обеспечение, низкий уровень образования и 
профессиональной подготовки населения, а также проблемы экологической 
безопасности [8]. 

Для решения проблем, связанных с неравномерным развитием регионов, 
Китай продолжает проводить мероприятия по стимулированию экономического 
роста внутренних районов. В частности, государство инвестирует средства в 
развитие инфраструктуры, образования и здравоохранения, а также продвигает 
программы по привлечению инвестиций и развитию частного сектора 
экономики. 
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СОЦИАЛЬНЫЕ И ПОЛИТИЧЕСКИЕ КОММУНИКАЦИИ 

В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 
Значение социальных и политических коммуникаций в современном 

обществе продолжает возрастать. По сути коммуникация – это общение людей в 
процессе их совместной деятельности, это обмен информацией, идеями, 
мнениями, мыслями, чувствами. Современные информационные технологии и 
социальные медиа изменили способы, которыми люди получают информацию и 
влияют на других. Поэтому понимание этих изменений является ключевым для 
развития эффективных стратегий коммуникации и управления общественными 
процессами. 

Развитие технологий, таких как мобильные устройства и социальные 
медиа, изменили способы, которыми люди общаются друг с другом [6]. Теперь 
люди могут общаться в режиме реального времени, независимо от расстояния 
между ними. Это позволяет им быть более связанными и информированными, 
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но также может привести к потере личной связи и уменьшению качества 
коммуникации. Социальные медиа стали платформой для обмена информацией 
и мнениями. Люди могут делиться новостями, фотографиями и видео, а также 
выражать свои мнения и взгляды на различные темы. Например, в той или иной 
степени воздействовать на политику. 

Несмотря на все преимущества новых технологий, они также имеют свои 
ограничения. Например, некоторые люди могут испытывать трудности в 
использовании технологий, что может привести к исключению из общественной 
жизни. Кроме того, некоторые люди могут злоупотреблять социальными медиа, 
используя их для распространения ложной информации или для преследования 
других людей. 

Развитие информационных технологий и социальных медиа привело к 
изменению политического общения. Теперь политические лидеры и кандидаты 
могут использовать интернет и социальные медиа для общения с избирателями 
и для проведения кампаний [7]. Это также дало возможность гражданам более 
активно участвовать в политической жизни и выражать свои мнения.  

Интернет и социальные сети стали ключевыми инструментами в 
политических кампаниях и информационной войне [3]. Кандидаты и 
политические партии могут использовать социальные медиа для 
распространения своих идей и убеждений, а также для мобилизации 
сторонников. Однако, некоторые страны используют интернет и социальные 
медиа для распространения ложной информации и манипуляции общественным 
мнением. Социальные медиа также имеют влияние на политическую активность 
и мобилизацию граждан. Они позволяют гражданам выражать свои мнения и 
участвовать в общественной жизни, а также могут помочь им организовываться 
и действовать вместе [5]. Однако, некоторые люди так же могут злоупотреблять 
социальными медиа, используя их для распространения ненависти и насилия. 
Зачастую объективная реальность подменяется виртуальной, сильно 
искажающей первую. Анализ сложных социальных проблем в 
медиапространстве заменяется набором стереотипов и развлекательных 
сюжетов. Известный американский учёный У. Липпман подробно изложил 
манипулятивные способы формирования общественного мнения и его 
последующего функционирования. Он исследовал деятельность средств 
массовой коммуникации, которые в качестве получателя информации 
рассматривают среднестатистического, массового человека, а не «лидера 
мнений», способного критически мыслить и осуществлять рациональный анализ 
полученной информации. Неверное понимание статуса и роли получателя 
информации (среднестатистический представитель целевой аудитории вместо 
«лидера мнений») приводит к ошибкам в процессах кодирования и 
декодирования информации в системе политических коммуникаций, а, 
следовательно, и к проблемам адекватного восприятия и интерпретации 
массовой информации [1]. Искажения при приеме информации связаны с ее 
ситуативным, локализованным восприятием. Для того, чтобы обезопасить себя 
от негативного влияния нужно мыслить критически, отличать объективную 
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информацию от искаженной. Не принимать все на веру, а проверять 
достоверность полученной информации, используя различные источники. Как 
пишет А.С. Тетдоев: «информационный поток многообразен и образуется как 
стихийно, так и целенаправленно» [8]. 

Специфика сетевых коммуникаций (свободный обмен мнениями многих 
индивидов через межличностные взаимодействия на горизонтальном уровне по 
одной теме) значительно увеличивает степень рефлексивности общества по 
социальным и политическим проблемам. Они также фиксируют наиболее 
актуальные темы, действительно волнующие общественное мнение, 
разворачивая «спираль говорения» и конституируя общественное согласие по 
наиболее важным социальным проблемам помимо желания и контроля власти, 
тем самым влияя на повестку дня. Именно в неформальном пространстве 
сетевых коммуникаций начинает конституироваться общественная повестка дня, 
представляющая собой иерархию конкретных социальных проблем, 
формирующуюся под давлением общественности как определенной социальной 
общности в определенный период времени. Э. Гидденс приводит пример тем, 
волнующих современную молодежь в эпоху глобализации. «Наиболее важными 
вопросами с точки зрения молодежи являются экологические проблемы, права 
человека, политика в отношении семьи и сексуальная свобода. Что же касается 
экономики, то они не верят в способность политиков справиться с силами, 
определяющими развитие нашего мира. Поэтому не удивительно, что 
политически активные люди предпочитают вкладывать свою энергию в 
деятельность групп по “конкретным интересам”, ведь они обещают то, чего 
традиционная политика, судя по всему, просто не в состоянии дать» [2]. Этот 
факт интересен, прежде всего, тем, что меняется сама логика политических 
коммуникаций.  

Развитие коммуникационных технологий будет продолжаться в будущем, 
что приведет к появлению новых возможностей и вызовов. Например, развитие 
искусственного интеллекта и виртуальной реальности может изменить способы, 
которыми люди общаются и получают информацию. Однако, важно учитывать 
потенциальные риски и проблемы, связанные с использованием новых 
технологий. 

Для улучшения социальных и политических коммуникаций необходимо 
разработать эффективные стратегии использования новых технологий. 
Например, можно проводить обучение и поддержку для людей, испытывающих 
трудности в использовании технологий [4]. Кроме того, можно разработать 
правила и нормы поведения в социальных медиа, чтобы предотвратить 
злоупотребления. 

Таким образом, развитие информационных технологий и социальных 
медиа вызвало значительные изменения в способах взаимодействия людей и 
политических процессах. Хотя новые технологии предоставляют уникальные 
возможности для обмена информацией и выражения мнений, необходимо 
активно разрабатывать эффективные стратегии для более ответственного 
использования и предотвращения возможного злоупотребления. 
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Продолжающееся развитие коммуникационных технологий в будущем 
представляет потенциал для новых инноваций, однако необходимо учитывать и 
уроки из прошлого, чтобы более эффективно управлять новыми вызовами и 
возможными рисками. 
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GR-КОММУНИКАЦИИ 
«ЧИШМИНСКОГО МАСЛОЭКСТРАКЦИОННОГО ЗАВОДА» 

В последнее время все больше возрастает интерес к GR-коммуникациям среди 
предприятий разного уровня. От того, насколько эффективно налажены 
отношения с государством, зависит успех компании на рынке.  

«Чишминский маслоэкстракционный завод» — одно из крупнейших 
предприятий в своей отрасли. Оно относится к группе компаний «СИГМА», 
Челябинская область, г. Копейск. Завод производит растительные масла 
(подсолнечное и рапсовое), шрот и лузгу. Далее вся продукция направляется в 
Челябинскую область для фасовки.  
Для успешного функционирования заводу необходимо поддерживать 

хорошие отношения с государственными структурами. В статье мы рассмотрим 
особенности GR-коммуникаций «Чишминского маслоэкстракционного завода».  
Одними из главных задач предприятия являются: создание положительного 

имиджа предприятия, повышение лояльности со стороны представителей 
власти. Все это поможет быстрее достигать свои бизнес-цели.  
В рамках данной статьи были использованы следующие методы 

исследования: анализ открытых источников информации, интервьюирование 
сотрудников завода, а также метод экспертных оценок [3, 4, 5]. 
Анализ открытых источников информации позволил выявить несколько 

ключевых особенностей GR-коммуникаций «Чишминского 
маслоэкстракционного завода».  
Во-первых, компания активно участвует в работе общественных советов при 

государственных органах, что положительно влияет на принимаемые решения. 
Также благодаря этому взаимодействию удается добиваться выгодных условий 
для своего бизнеса [6]. 
Во-вторых, представители завода регулярно выступают с предложениями по 

улучшению законодательства. Они разрабатывают проекты законов и других 
нормативных актов, которые затем обсуждаются с представителями 
государственных структур [7]. 
В-третьих, «Чишминский маслоэкстракционный завод» проводит PR-

кампании, направленные на формирование положительного имиджа 
предприятия в глазах общественности и органов государственной власти. 
Так, предприятие провело реконструкцию родника в Чишминском районе. 

Было множество проблем с заездом и неудобством сбора воды в тары, но 
благодаря предприятию «Чишминский МЭЗ» эта проблемарешена. Также 
компания регулярно проводит субботники на территории родника и очищает его 
от мусора.  
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Также предприятие активно сотрудничает с «Центром занятости населения» 
в рамках программы «Старшее поколение». В этом проекте сотрудники завода 
получили обучение по новым перспективным профессиям, что позволило им 
увеличить свой доход и приобрести новые знания [8,9]. 
Благодаря такому сотрудничеству между предприятием и центром занятости 

населения, работники завода имеют возможность развивать свои навыки и 
переориентироваться на более востребованные рынком труда профессии. Это не 
только способствует повышению доходов сотрудников, но и обогащает их 
профессиональный опыт, что в конечном итоге благоприятно сказывается на 
развитии предприятия и его конкурентоспособности [10]. 
Далее стоит отметить активное участие предприятия в различных форумах и 

конкурсах. Так, в декабре 2022 года состоялся 15 юбилейный форум 
«Международная неделя бизнеса», где организатором форума выступило 
Правительство Республики Башкортостан [2]. Это важный элемент GR-
коммуникаций, который способствует формированию положительного имиджа 
предприятия [11]. 
Участие в таких мероприятиях позволяет заводу продемонстрировать свою 

активность, заинтересованность в развитии бизнес-сообщества, а также 
обменяться опытом с коллегами из других компаний [12]. Это способствует 
укреплению деловых связей, расширению круга партнеров и клиентов, а также 
повышению узнаваемости бренда предприятия. 
Интервьюирование сотрудников завода позволило получить дополнительную 

информацию о GR-коммуникациях компании. Было установлено, что основным 
методом взаимодействия с государственными структурами является личное 
общение. Представители завода в лице генерального директора встречаются с 
чиновниками, обсуждают текущие проблемы и возможные пути их решения. 
Кроме того, сотрудники завода принимают участие в конференциях и семинарах, 
где обсуждаются вопросы развития отрасли. 
Метод экспертных оценок позволил оценить эффективность GR-

коммуникаций «Чишминского маслоэкстракционного завода». Эксперты 
отметили высокий уровень профессионализма сотрудников компании, а также 
грамотно выстроенную стратегию взаимодействия с государственными 
структурами. 
Таким образом, GR-коммуникации «Чишминского маслоэкстракционного 

завода» характеризуются активным участием в работе общественных советов, 
регулярными выступлениями с предложениями по улучшению законодательства 
и проведением PR-кампаний. 
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ЦИФРОВИЗАЦИЯ В ОБЩЕСТВЕ: НОВЫЕ ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКИЕ 
ПОДХОДЫ И ВАЖНОСТЬ ВОПРОСОВ БЕЗОПАСНОСТИ И ЭТИКИ 
В настоящее время термин «Цифровизация» рассматривается в узком и 

широком смысле. В узком смысле под цифровизацией понимается перевод 
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информации в цифровую форму, что способствует снижению затрат и 
появлению новых возможностей. В широком же смысле цифровизация 
рассматривается как современный общемировой тренд развития экономики и 
общества, основанный на преобразовании информации в цифровую форму и 
способствующий повышению эффективности в экономике и уровня и качества 
жизни [1]. В современном мире, где информационные технологии играют все 
более значимую роль, цифровизация стала неотъемлемой частью нашей жизни. 
Она оказывает влияние на различные сферы, включая экономику, образование, 
здравоохранение и общественную жизнь.  

Цифровизация способствует ускорению процессов, упрощению рутинных 
задач и открытию новых возможностей является фактором скорости изменений, 
способствуя социальной акселерации в самом широком смысле [3]. Однако, 
данный процесс ставит перед обществом новые вызовы и проблемы, требующие 
разработки инновационных исследовательских подходов и уделяя особое 
внимание вопросам безопасности и этики. 

Цифровизация – явление относительно недавнее для российского 
общества, но уже ставшее практически основным трендом в экономике, 
коммуникациях, культуре. Одновременно с ней в нашу повседневность пришли 
другие ее составляющие и характерные черты: глобальный характер, 
датификация, виртуализация социальной и частной жизни, алгоритмизация и 
внедрение систем искусственного интеллекта в коммуникативную и социальную 
действительность и гибридизация социальной реальности в целом, – все это 
теперь обеспечивает функционирование нашего общества. 

Проблема цифровизации привлекает сегодня особое внимание, так как 
прослеживается роль в развитии социальных институтов, организации 
повседневной жизни, социализации личности. Прежде всего, происходят явные 
изменения человека, культуры и социального пространства, которые 
выражаются в перестройке мышления, восприятия, коммуникации, языка, 
жизненного пространства и социализации [2]. 

Чтобы понять влияние цифровизации на общество, исследователи 
используют новые подходы, включая [1]. 

Междисциплинарный подход: Цифровизация затрагивает множество 
дисциплин, включая социологию, экономику, информатику и право. 
Исследователи объединяют свои знания, чтобы получить более полное 
представление о проблеме. 

Количественные и качественные методы: Исследователи используют как 
количественные (например, опросы и анализ данных) так и качественные 
(например, интервью и этнография) методы для сбора данных. Это позволяет им 
получить как количественную, так и качественную информацию о влиянии 
цифровизации. 

Использование больших данных: Большие данные предоставляют 
исследователям беспрецедентные возможности для изучения моделей и 
тенденций в цифровом мире. Исследователи используют большие данные для 
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анализа поведения в социальных сетях, потоков данных и других цифровых 
артефактов. 

Исследования, связанные с цифровизацией общества, помогают нам 
понять, каким образом новые технологии влияют на нашу жизнь и как можно 
достичь наибольшей пользы от цифровых инноваций. В рамках таких 
исследований рассматриваются вопросы взаимодействия между людьми и 
технологиями, исследуется влияние цифровых платформ на социальные 
отношения, экономическую деятельность и культурный контекст. Благодаря 
этим исследованиям мы можем прогнозировать последствия цифровой 
трансформации и адаптироваться к ним, способствуя развитию устойчивого 
общества. 

Цифровизация может оказывать негативное влияние на современное 
цифровое поколение – детей и подростков. Это прослеживается в бесконечном 
потоке информации, поверхности мышления подрастающего поколения, 
подмене реальных социальных связей и идентичности виртуальными [1]. 
Повальная компьютеризация оказывает огромное влияние на человеческую 
природу, меняет сознание, снижает нормальный уровень эмоциональной жизни, 
приводи к компьютерной зависимости. Особую актуальность приобретает 
проблема сохранения личности в информационном обществе. Она порождает 
«дефицит человечности», появление раннего психологического старения 
общества, человеческое одиночество и снижение физического здоровья [4]. 

Одной из важнейших проблем, возникающих вместе с цифровизацией, 
являются вопросы безопасности [4]. 

Киберпреступность: Цифровые технологии облегчают киберпреступникам 
кражу личной информации, финансовых данных и других ценных активов. 

Нарушение конфиденциальности: Цифровые технологии собирают 
огромное количество данных о пользователях, что создает риски для 
конфиденциальности. 

Дезинформация и фейковые новости: Цифровые технологии облегчают 
распространение дезинформации и фейковых новостей, что может иметь 
серьезные последствия для общества. 

Передовые технологии, такие как искусственный интеллект, интернет 
вещей и блокчейн, могут быть подвержены кибератакам, и злоумышленники 
могут получить доступ к конфиденциальной информации. В связи с этим важно 
разрабатывать защитные механизмы, которые обеспечат безопасность цифровых 
систем, а также действовать в соответствии с законами и регуляциями, 
связанными с обработкой и хранением данных. 

Неотъемлемой частью исследований, связанных с цифровизацией, 
являются вопросы этики: 

Автоматизация и потеря рабочих мест: Цифровые технологии 
автоматизируют многие задачи, что приводит к потере рабочих мест в некоторых 
отраслях. 
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Предвзятость и дискриминация: Цифровые технологии могут 
увековечивать предвзятость и дискриминацию, если они не разработаны и не 
используются ответственно. 

Цифровой разрыв: Цифровизация может усугубить цифровой разрыв 
между теми, у кого есть доступ к технологиям, и теми, у кого его нет. 

С появлением новых технологий возникают новые этические дилеммы, 
связанные с приватностью данных, использованием искусственного интеллекта 
и автоматизацией процессов. Важно обсуждать эти вопросы и разрабатывать 
нормативные рамки, которые помогут установить этические стандарты и 
соблюдать их при использовании цифровых технологий. 

Цифровизация оказывает глубокое влияние на общество, создавая как 
новые возможности, так и новые проблемы. Исследователи используют новые 
подходы для изучения влияния цифровизации, а также для выявления и решения 
возникающих проблем безопасности и этики. Понимание этих проблем имеет 
решающее значение для обеспечения того, чтобы цифровизация приносила 
пользу обществу и не наносила вреда. 
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АКТУАЛЬНОСТЬ МАРКЕТИНГА УСТОЙЧИВОСТИ  
ДЛЯ НЕФТЕГАЗОВЫХ ПРЕДПРИЯТИЙ 

В последние пять лет наблюдается рост интереса к устойчивому развитию 
и концепции ESG в сфере бизнеса и общества. По данным Yandex Wordstat, 
число запросов на тему ESG в 2023 году составляло 1284850 запросов, а интерес 
россиян к теме устойчивого развития вырос на 27 % в 2021 году [2]. 
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Маркетинг устойчивости – это стратегический подход, который компании 
используют для интеграции экологических, социальных и этических аспектов, в 
том числе, в своих маркетинговых стратегиях. Маркетинг устойчивости 
учитывает три ключевых аспекта: экологические, социальные и управленческие. 

Ввиду осознанности и ориентации на ценности, маркетинг устойчивости 
приобретает все большее значение. Потребители все чаще выбирают компании, 
которые придерживаются принципов устойчивого развития. В этом контексте 
устойчивый маркетинг направлен на создание, продвижение и продажу 
продуктов и услуг, способствующих устойчивому развитию, с учетом 
потребностей и ожиданий потребителей. 

Согласно опросу Kept, 42 % экспертов рекламного рынка в 2023 году 
продолжат реализацию маркетинговых проектов, связанных с решением 
экологических и социальных проблем, в полном соответствии с целями/планами 
на 2022-2023 гг. [1] 

Из-за значительного воздействия на окружающую среду, нефтегазовые 
компании активно демонстрировать свою социальную и экологическую 
ответственность. Маркетинг устойчивости позволяет компаниям продвигать 
свои инициативы в области снижения вредного воздействия на окружающую 
среду и социальной ответственности. 

Заложена необходимая основа для развития маркетинга устойчивости в 
России: у заинтересованных сторон есть осознание важности тематики, накоплен 
соответствующий опыт. Почти 80 % глобальных респондентов отмечают, что 
бренд может приносить пользу обществу и получать доход от своей 
деятельности. Более половины (52 %) потребителей готовы платить за имидж 
бренда, который им импонирует [2]. 

В условиях высокой конкуренции на рынке труда, имидж компании играет 
важную роль. Компании, демонстрирующие социальную и экологическую 
ответственность, имеют преимущество при привлечении 
высококвалифицированных сотрудников. Молодые специалисты часто 
оценивают социальную и экологическую ответственность компании, в которой 
они планируют работать. Маркетинг устойчивости позволяет нефтегазовым 
компаниям привлечь внимание молодых специалистов и представить себя как 
социально ответственного работодателя. 

Нефтегазовые компании часто сталкиваются с обвинениями в нарушении 
экологических стандартов и негативном воздействии на окружающую среду, а 
также травматичностью производства. Отсутствие решений в области 
устойчивого развития может привести к увеличению выбросов парниковых 
газов, загрязнению водных ресурсов и разрушению экосистем, что приводит к 
санкциям, штрафам и утрате репутации. В указанной отрасли имеется ряд 
проблем, связанных с кадровым обеспечением и привлечением инвестиций, 
особенно в контексте экологически ориентированных проектов. Одним из 
возможных направлений работы по снижению рисков в долгосрочной 
перспективе может стать формирование концепции устойчивого маркетинга на 
нефтегазовых предприятиях. 
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ПОВЫШЕНИЕ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ В ПЕРИОД ЦИФРОВОЙ 

ТРАНСФОРМАЦИИ 
Процесс повсеместной цифровизации является ключевой особенностью 

двадцать первого столетия. В силу важной и незаменимой роли в жизни 
общества из-за направленности своей деятельности органы государственного 
управления являются той сферой, в которой данный процесс не должен и не 
может «остаться без внимания». В современных условиях работа органов 
государственного управления должна характеризоваться не только высоким 
качеством выполнения всех поставленных задач, но и минимальным 
количеством времени, которое было при этом затрачено. Для того чтобы 
соответствовать всем негласным законам нынешнего времени, необходимо на 
постоянной основе подробно изучать, мочь подстраиваться и уметь грамотно 
применять весь перечень элементов, относящихся к нововведениям в цифровом 
пространстве, которое на данный момент не обходит стороной ни одну 
существующую сферу, также не исключая и государственное управление. 
Процесс цифровизации должен «быть отражён» в работе органов 
государственного управления в виде активного обучения и применения всех 
сопутствующих и составляющих его элементов как со стороны сотрудников 
рассматриваемых органов, так и со стороны населения. Самым эффективным 
решением данной задачи является создание и постоянное применение удобных 
и доступных цифровых платформ, благодаря которым любой гражданин при 
наличии высокоскоростного уровня интернета и какого-либо цифрового 
гаджета, вне зависимости от местоположения и времени сможет отправить 
какой-либо запрос по интересующей его теме или проблеме и получить 
содержательный ответ от компетентного сотрудника соответствующей запросу 
отрасли ГУ. На данный момент существует несколько разработанных 
инновационных программ, в работе которых отражается ранее сказанное 
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суждение, самыми популярными из них на данный момент являются ЕСГИР 
(единая система государственных информационных ресурсов) и портал 
государственных услуг (Госуслуги). Главным преимуществом данных 
разработок заключается в сокращении временного и силового ресурса для 
кратковременного и высококачественного выполнения какой-либо задачи, что, 
как со стороны сотрудников органов ГУ, так и непосредственно со стороны 
населения, поскольку данные разработки предоставляют возможность 
выполнения нескольких задач одновременно, при задействовании минимального 
силового ресурса с обеих сторон, что является абсолютным феноменом и 
открытием в работе рассматриваемых органов.  

Также не стоит забывать о том, что одной из ключевых составляющих сфер 
жизни общества является экономическая сфера. В настоящее время большая 
популярность, а также постоянное развитие и повсеместное распространение 
характерно для такого феномена, как цифровая экономика. Суть данного 
новшества заключается в переходе из «реальной» экономической среды в 
цифровую. Процесс распространения, получения и продажи товаров перешёл из 
«живого» в виртуальный, что в двадцать первом столетии является абсолютно 
актуальным и верным решением.  

Законодательная часть данного процесса содержится в указе Президента 
России от 7 мая 2018 года №204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» [1]. В данном 
указе содержится двенадцать основных направлений развития Российской 
Федерации, среди которых есть место и такому проекту как «Цифровая 
экономика». Суть данного проекта состоит в процессе качественного 
построения, ускоренного развития и скорейшего применения системы 
«Цифрового государства» в первую очередь, в органах государственного 
управления. По мнению президента нашей страны – Владимира Владимировича 
Путина, цифровая экономика и весь перечень составляющих её элементов в виде 
задуманных и детально разработанных стартапов представляют собой основной 
механизм в вопросе экономического развития Российской Федерации. Главная 
задача при внедрении цифровизации в органы государственного управления 
состоит в том, чтобы в короткие сроки построить высококачественную систему 
цифрового государственного управления. 

В настоящее время во многих государствах активно происходит такой 
процесс, как переход из реального пространства в цифровое, что за собой 
непременно приводит к развитию и популяризации информационного общества. 
Данный процесс является тенденцией последних лет. Бесспорно, лидирующую и 
главенствующую позицию в данном вопросе на протяжении последнего 
десятилетия занимает город-государство, чьё расположение находится в Юго-
Восточной Азии – Сингапур. В Сингапуре наблюдается процесс полной 
цифровизации абсолютно всех отраслей жизни общества. Весь список услуг 
государственного характера в этом городе-государстве предоставлен в 
электронном формате. Данная разработка по достоинству оценивается как со 
стороны власти, так и стороны населения исключительно с положительной 



239 
 

стороны, благодаря сто процентному факту абсолютного удобства и комфорта в 
использовании.Цифровая трансформация обеспечивает переход к 
электронным и автоматизированным процессам в государственном 
управлении, что позволяет повысить эффективность и прозрачность работы, 
сократить бюрократию, улучшить качество предоставления услуг гражданам, 
тем самым повышая уровень доверия народа к органам государственного 
управления, что, по мнению автора, является основным, весомым и 
абсолютно объективным положительным моментом в данной сфере, который 
со временем должен только крепчать.  

Эффективность осуществления данной задачи обусловлена рядом 
достойных преимуществ, которые при их наличии неоднократно повысили 
эффективность работы органов государственного управления. Описанные 
преимущества выражены в предоставлении государственных услуг физическим 
и юридическим лицам за короткий промежуток времени; в обеспечении 
целостности и максимальной безопасности огромного массива разного рода 
данных; в налаживании коммуникативных связей между гражданами и органами 
государственного управления; в увеличении скорости обработки любого объёма 
данных; в ускоренном развитии экономики государства. 

Желание достигнуть такого же уровня развития присуще многим 
цивилизованным и развитым государствам. Не исключением является и 
Российская Федерация. В связи с этим в Российской Федерации на данный 
момент существует абсолютная необходимость решения задачи формирования и 
развития цифровой экономики на региональном уровне. Для того чтобы данный 
процесс характеризовался сто процентной эффективностью при его разработке и 
реализации, необходимы следующие шаги. Во-первых, выявление проблем, 
препятствующих формированию и развитию цифровой экономики. Во-вторых, 
разработка практических рекомендаций по их решению [2, с. 911-928]. На 
данный момент в Российской Федерации существует целый перечень проблем, 
которые непременного требуют незамедлительного решения для того, чтобы 
государство могло называться страной с высоким уровнем инновационного 
развития. Для этого требуется направить ориентир страны на экономический 
рост за счет внедрения прорывных инноваций; инвестировать в национальную 
инфраструктуру широкополосной связи; развивать законодательную и 
концептуальную базу [3, с. 70-93]. 

В настоящее время, несмотря на наличие ясного списка действий и 
решении, которые необходимо привести в действие для получения желательного 
и положительного результата в вопросе инновационного развития Российской 
Федерации, по-прежнему имеют своё место и отражение перечень фактов, 
которые без их незамедлительного и качественного устранения не позволят 
государству достигнуть всех поставленных целей в ближайшее время. К ним 
относятся структурные изъяны экосистемы цифровой трансформации, 
недостаток цифровых навыков и отсутствие открытой культуры внедрения 
инноваций [4, с. 37]. Проект «Цифровая экономика» представляет собой очень 
сильный «толчок» и незаменимую возможность для Российской Федерации 
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стать инновационным государством на базе цифровых технологий. Описанный 
проект поражает своей масштабностью, многозадачностью и перечнем 
ожидаемых результатов после его полноценной реализации. Вместе с этим 
невозможно опустить факт необходимости достойного финансирования данного 
проекта со стороны государства. Эффективным решением данной задачи будет 
являться наличие работы такого процесса, как метаморфоза, или, иными 
словами, изменение в вопросе взаимодействия сферы бизнеса с государством. 
Для этого необходимо, во-первых, осуществление «ухода» от «классических» 
форм к более сложному «инфраструктурному партнерству. Смысл данного 
процесса заключается в том, чтобы осуществить применение механизмов 
государственно-частного партнерства, которые в IT не особо активно 
использовались до нынешнего времени. В результате перехода к таким формам 
взаимодействия бизнес сможет предложить более современные решения в 
рамках проекта, таким образов восполнив возможный недостаток компетенций 
у госзаказчика. Во-вторых, в данной ситуации стороны смогут разделить риски. 
Власти смогут значительно сократить расходы из бюджета, а бизнес получит 
необходимые гарантии или субсидии. 

Таким образом, на данный момент у Российской Федерации есть все 
шансы и возможности для того, чтобы стать достойным обладателем такого 
гордого звания, как «инновационное государство». «Идти в ногу со временем» 
является не пропускаемым и не заменимым элементом системы управления 
на уровне государственного аппарата. Только благодаря данному процессу 
государственное управление сможет достичь всех поставленных целей и 
осуществить все имеющиеся задачи, вне зависимости от степени их 
сложности и многоуровневости. Для достижения данной цеди необходимо 
учитывать все существующие разноплановые риски и грамотно применять все 
выше обозначенные автором предложенные механизмы для достижения 
поставленной цели. Данный процесс характеризуется в первую очередь 
большими временными затратами, а также его реализация невозможна без 
использования не только государственных, но и частных ресурсов, что является 
его неотъемлемой особенностью, которой невозможно пренебречь.  
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ИСКУСТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ И ПОЛИТИКА. 
ВЗГЛЯД ЧЕРЕЗ ПРИЗМУ ШАХМАТНОЙ МОДЕЛИ 

Политическая деятельность, неотъемлемым аспектом которой является 
стремление к обретению и сохранению власти, может и должна в силу этого 
рассматриваться как соревнование и между задействованными в политике 
личностями, и между группами влияния. Инструментарий этого соревнования 
постоянно совершенствуется; в эпоху развитого информационного общества он 
пополнился возможностями искусственного интеллекта (ИИ). 

При рассмотрении перспектив использования ИИ в политике необходимо 
понимать, каковы тенденции его развития и применения в областях, являющихся 
упрощёнными моделями соревнования и конфликта. Эти же тенденции имеют 
все шансы, с некоторым отставанием по времени, проявляться и в системах 
национального и глобального уровня. Особенно важно не упускать из внимания 
узловые, переломные моменты функционирования ИИ в модельных отраслях. 

Одним из традиционных для человечества разделов интеллектуальной 
соревновательной деятельности, формировавшимся на протяжении длительного 
исторического периода и ставшимв последние десятилетия немаловажной 
модельной областью в процессе разработки проблемы ИИ, являются шахматы. 
Первые полноценные программы для игры в шахматы были разработаны в 1960-
х гг. (Институт теоретической и экспериментальной физики, Москва; 
Стэнфордский университет и др.). 1-й Чемпионат мира по шахматам среди 
компьютерных программ состоялся в 1974 г. 

Принципом, положенным в основу первых поколений шахматных 
компьютерных программ, являлся «механический» перебор позиций, 
возникающих при расчёте вариантов. Этот перебор был лишён элементов 
позиционного осмысления ситуации, возникающей на шахматной доске. В 
последующие годы развитие программ и повышение силы их игры также шло в 
основном за счёт «механических» новшеств: добавления дебютной книги, базы 
данных по шахматным окончаниям, отсечения позиций и др. 

Начало разработкам по созданию более совершенных шахматных 
программ, всесторонне использующих накопленный человечеством опыт в 
области этой игры, послужили проводившиеся с конца 1960-х гг. работы 
патриарха советской шахматной школы доктора технических наук 
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М.М. Ботвинника, который возглавил деятельность коллектива программистов 
на базе Центрального шахматного клуба СССР [1, 2]. 

В печатных трудах Ботвинника было указано, что возможно разработать 
алгоритм самообучения машины игре в шахматы, по которому на основании 
ряда сыгранных партий машина сама для себя вырабатывает алгоритм 
шахматной игры и при дальнейших играх его совершенствует [2]. Такая идея 
была реализована в 2017 г. в форме самообучающейся программы, действующей 
на основе нейронной сети, разработанной компанией DeepMind. Эта программа 
после тренировки в течение 24 часов смогла победить действовавшего на тот 
момент чемпиона мира среди шахматных программ. 

По оценке ведущих специалистов, далее в игровой практике шахматных 
программ и в практике использования программного обеспечения для 
подготовки «белковых» гроссмейстеров состоялся революционный прорыв. Эта 
революция произошла два года тому назад, когда сильнейшая в мире за 2014–
2022 гг. компьютерная шахматная программа Stockfish была синтезирована с 
самообучающимся ИИ AlphaZero. При этом эквивалентные человеческим 
элементы «мышления» были вставлены в перебор вариантов компьютера [3]. 

Беря во внимание события, связанные с применением ИИ в узкой 
модельной области (в шахматах), можно сделать вывод о том, что и в иных, 
значительно более сложных и многофакторных сферах человеческой 
деятельности, в том числе в области политики, во многом определяющей лицо 
современного мира, в самые ближайшие годы произойдут крупные изменения, 
вплоть до революционных. 

Технологии ИИ активно использовались в политике и ранее. Так, они 
могут генерировать тексты, фото- и видеоизображения, анализировать сложные 
базы данных. С 2010-х гг. возрос интерес к ИИ со стороны правительств и 
общественности. Во время второй президентской кампании Б. Обамы в 2012 г. 
ИИ-технологии использовались для расчета оптимального дня, штата и 
аудитории при планировании публичных выступлений. По различным оценкам, 
это дало прибавку в 10–12 % голосов. В 2016 г. к тесному сотрудничеству со 
штабом Д. Трампа была привлечена британская компания Cambridge Analytica, 
занимавшаяся сбором данных о десятках миллионов пользователей социальных 
медиа для анализа и прогнозирования поведения избирателей [4, 5]. 

В современных условиях можно ожидать кардинального возрастания роли 
ИИ в политическом процессе и по иным его направлениям. Весьма 
перспективным представляется дальнейшее использование ИИ в социальных 
сетях с формированием принципиально нового контента. Считаем правильным 
указать на высокую вероятность того, что созданные искусственным 
интеллектом продукты могут занять место «лидеров общественного мнения» в 
соцсетях. Существующее уже сегодня программное обеспечение позволяет 
создавать псевдо-ведущих ютуб-каналов с заданными внешностью, тембром 
голоса и иными «человеческими» качествами, вплоть до харизмы. 

В интернете, как и в шахматах, существует чёткая критериальная основа 
для признания публикаций успешными либо неуспешными в глазах 
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зрителей/читателей: количество лайков, комментариев и репостов (в модельной 
области столь же ясными показателями являются выигрыш материала и мат 
королю). Функционируя в соцсетях, использующий ИИ канал (компьютерная 
программа), учитывая критерии успешности публикаций, сможет пройти 
самообучение и выйти на уровень стабильного успеха, от крупного до 
сенсационного. 

Используя наработанную популярность (с учётом числа подписчиков), 
такие каналы смогут проводить эффективные кампании в поддержку 
политических деятелей и групп влияния, в значительной степени формировать 
актуальную повестку дня. Одновременно могут проводиться акции по снижению 
популярности политических конкурентов. 

В связи с уже произошедшим революционным возрастанием роли и 
эффективности искусственного интеллекта в более простых, чем политика, 
модельных областях (которые, впрочем, сами по себе являются весьма 
сложными - шахматы), можно сделать следующий вывод: в условиях 
ожидающегося доминирования технологий ИИ в социальных сетях именно те 
политические силы ведущих стран мира, которые первыми освоят новые 
возможности ИИ, получат значительные преимущества в конкурентной борьбе 
как на внутригосударственном, так и на глобальном уровне. 
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МЕТОДЫ МАНИПУЛЯЦИИ В СМИ 
Современные медийные платформы играют огромную роль в 

формировании общественного мнения и восприятии событий. Сегодня, в эпоху 
информационных технологий и социальных сетей, манипуляции со стороны 
СМИ становятся все более распространенными и хитрыми. Они используют 
различные техники и методы, чтобы воздействовать на мнение общественности 
и формировать определенные взгляды и убеждения. 

Под термином манипуляция подразумевается целенаправленное 
использование стимулов любой природы, которые заранее предопределяют 
реакцию на них и которые используются для того, чтобы вызвать такую реакцию 
[1]. Манипуляция – это нарушение общепринятых правил субъектом, 
добивающихся своих целей. В данном смысле манипуляция выступает родовым 
понятием по отношению к таким видам воздействия как цензура, пропаганда, 
агитация, реклама, public relations, диффамация, программирование. 

Что касается термина манипулятивная технология, то это словосочетание 
обозначает систему (совокупность) принципов и методов, последовательное и 
взаимосвязанное применение которых позволяет добиться целенаправленно 
спланированных реакций и поведения индивидов, социальных групп, 
организаций. 

Однако, несмотря на их значимость, медийные ресурсы часто используют 
различные манипулятивные методы, чтобы повлиять на восприятие аудитории и 
формирование общественного мнения. Рассмотрим несколько вариантов 
манипуляции в СМИ: 

- использование заголовков и обложек для привлечения внимания; 
- манипуляции с изображениями и видео материалами; 
- создание негативных или положительных ассоциаций с определенными 

людьми или событиями; 
- использование статистики и исследований с целью убеждения зрителей; 
- манипуляции с использованием цветов, шрифтов и композиции; 
- отбор информации и ее представление с целью воздействия на 

общественное мнение; 
- использование мемов и трендов для формирования определенного 

восприятия; 
- создание эмоциональной подоплеки с целью убедить в определенной 

точке зрения; 
- манипуляции с использованием экспертных мнений и комментариев; 
- создание контекста и аналогий для воздействия на зрителей. 
Кроме этого, один из самых распространенных методов манипуляции в 

СМИ — это вызывание эмоциональной реакции у аудитории. Часто новости 
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преподносятся в таком ключе, чтобы вызвать гнев, страх, жалость или другие 
сильные эмоции, что помогает усилить воздействие на зрителя или читателя. 

Создание образа врага или катастрофы. Часто в новостных сюжетах 
создается образ врага или опасности, который несет угрозу обществу. Это может 
быть преувеличенное изображение террористов, мигрантов, политических 
оппонентов и т.д. Этот прием используется для создания страха и напряженности 
в обществе. СМИ могут искажать факты, умалчивать о важных событиях или 
преувеличивать ситуацию с целью повлиять на общественное мнение. Часто в 
новостных сюжетах приводятся только односторонние аргументы или 
представляются события в определенном свете, чтобы сформировать 
определенное мнение у аудитории. 

Важную роль в манипуляции играют образы, которые создаются в СМИ. 
Через выбор определенных изображений, фотографий, видеороликов можно 
формировать определенные стереотипы и представления о событиях и людях. 
Ложная дихотомия [5,6]. Этот прием заключается в представлении событий или 
явлений только через призму противоположных точек зрения, не учитывая 
возможности существования альтернативных позиций. Подобное представление 
реальности может привести к искаженному восприятию и манипуляции 
сознанием зрителя. 

Существует несколько способов оптимизации манипулятивных методов в 
СМИ: 

 - Прозрачность. Журналисты должны быть открытыми и честными в своей 
работе. Они должны указывать источники информации, а также описывать свои 
методы работы. Это поможет избежать манипуляций и предотвратить 
распространение ложной информации [7]. 

- Объективность. Журналисты должны стараться представить обе стороны 
аргумента и дать возможность аудитории самостоятельно сделать выводы [8]. 
Это поможет избежать однобокого представления событий и повысит 
достоверность информации.  

- Критическое мышление. Читатели и зрители должны быть критическими 
по отношению к информации, которую они получают от СМИ. Они должны 
задавать вопросы, анализировать и проверять факты, прежде чем принимать 
какие-либо выводы [10,9]. 

- Обучение журналистов. Журналисты должны проходить обучение по 
вопросам этики и профессионализма в их работе [11]. Они должны быть 
осведомлены о последних тенденциях в информационных технологиях и 
методах манипуляции, чтобы быть готовыми к ним.  

- Регулирование. Органы власти и независимые организации должны 
контролировать деятельность СМИ и наказывать за распространение ложной 
информации или манипуляций [12, 13]. 

СМИ могут легко манипулировать эмоциями и убеждениями зрителей. 
Кроме того, визуальные эффекты также играют важную роль в манипуляции. 
Использование хитросплетенных монтажей, изменение цветовой гаммы и другие 
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техники могут создавать определенное впечатление у аудитории и искажать 
реальность [14]. 

Таким образом, манипулятивные методы в СМИ имеют серьезное влияние 
на восприятие аудитории и формирование общественного мнения. Поэтому 
важно осознавать и понимать эти методы, чтобы быть защищенными от их 
воздействия и развивать критическое мышление при восприятии информации из 
медийных источников. 
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ГЕНДЕРНАЯ АССИМЕТРИЯ В СИСТЕМЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО 

УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 
Стремительное укрепление и расширение процесса женской эмансипации, 

активно продолжающегося со второй половины XX века и сопровождающегося 
развитием феминистических движений в различных странах обусловило 
важность гендерного равенства не только в рамках привычных процессов 
бытовой и социальной жизнедеятельности, но и в ключевых процессах 
государственного управления. Данная тенденция актуальна как в отношении 
всей властной системы Российской Федерации, так и для структур 
государственного управления Республики Башкортостан. Возрастающая роль 
женщин в различных видах деятельности (предпринимательство, политика, 
общественные движения) и увеличение их независимости делают проблему 
современных гендерных процессов в политической среде актуальной не только 
в научном плане, но и с точки зрения общественного отношения к данным 
процессам [6].  

Изучая влияние и роль женщин в управлении Республикой Башкортостан, 
необходимо обратиться к историческим предпосылкам этого явления. В 
середине XIX века начался процесс гендерной эмансипации, в этот период 
вопрос о правах женщин стал причиной возникновения феминистических 
движений не только в Башкирии, но и по всей стране, однако это был лишь 
формирующийся «фундамент» для более серьезных изменений в 
государственной системе. Так, XX век кардинально повлиял на роль женщин в 
общественной и политической сферах из-за их превалирования в населении, 
активного участия в общественных движениях и заметного вклада в классовое 
противоборство. В 1920–1930-х гг. женщины Башкирии активно участвовали в 
общественно-политической жизни, однако на тот момент их участие сводилось 
лишь к агитационно-разъяснительной работе и проведению культурно-
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просветительных мероприятий. Но даже подобная политическая мобилизация 
женщин изменила их образ жизни и вырвала их из привычного домашнего 
уклада. Их участие в политической жизни страны происходило в том числе и 
через вступление в партию, комсомол и общественные организации. Однако к 
середине 1930-ых гг. доля женщин в Башкирской партийной организации 
составляла только 14,5 %, что говорило о довольно медленном процессе 
внедрения гендерного равенства. Даже после войны партия находилась под 
«мужским» руководством, а женское представительство было незначительным. 
В конце 1950-х – начале 1960-х годов в Башкортостане появились 
многочисленные общественные организации, в основу их деятельности легло 
«Положение о женских советах» 1961 года. В 1962 году в республике работало 
более 1,1 тыс. таких организаций с 9,5 тыс. участников [22]. Через 20 лет их стало 
вдвое больше. На женские советы возлагалось решение производственных и 
государственных задач, а также формирование лояльности женского населения 
к власти и проводимой политике. Однако несмотря на расширение полномочий 
и возможностей женского представительства, женщины продолжали 
вытесняться с номенклатурных должностей, и к 1985 году их доля в областной 
парторганизации составляла всего треть. Это напрямую указывало на недоверие 
к организаторским способностям женщин и незавершенность решения 
«женского вопроса» [20]. 

 Даже после распада СССР государство продолжило активную работу в 
области гендерного равенства. В 1993 году вышел Указ Президента Российской 
Федерации «О первоочередных задачах государственной политики в отношении 
женщин». Он предусматривал ликвидацию отставания женщин в оплате труда в 
бюджетных отраслях и разработку региональных программ по улучшению их 
положения. Так, в 90-е годы в России активно развивалась гендерная политика, 
и создавались специальные учреждения и институты для ее эффективной 
реализации. В их число входили комиссии в Администрации Президента, 
Правительстве, Совете Федерации, специальном комитете Государственной 
Думы, департаменте Министерства труда и социального развития. Однако уже к 
2004 году, когда правительство начало сокращать количество подобных 
государственных структур система поддержки политики гендерного равенства 
снова замедлилась [7]. В настоящее время из институтов по реализации этой 
политики в России остались только: Комитет Государственной Думы по делам 
женщин, семьи и молодежи, Общественная комиссия при Председателе Совета 
Федерации и специальная комиссия при Правительстве. 

Следовательно, гендерные отношения в России развиваются не так быстро, 
как бы того хотелось, более того, гендерное неравенство усиливается, причем 
наиболее ярко оно прослеживается в системе государственной службы. 
Несмотря на то, что государственная служба еще в период советского 
правительства подверглась определенной феминизации, выражающейся в 
численном преимуществе женщин на государственной службе, зачастую высшие 
должности занимают мужчины. Исходя из этого систему российского 
государственного управления можно охарактеризовать как «гендерную 
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пирамиду», в рамках которой мужчины-работники поднимаются на высшие 
должности, а женщины сталкиваются со «стеклянным потолком» [21]. Стоит 
отметить, что данная ситуация распространяется преимущественного на все 
регионы Российской Федерации, включая и Республику Башкортостан.  

На сегодняшний день данное обстоятельство во властной структуре 
Башкирии выражается в первую очередь в количественной диспропорции 
мужчин и женщин в определенных республиканских государственных органах. 
Так, в 2024 году в Государственном Собрании – Курултае Республики 
Башкортостан VII созыва, являющегося законодательным органом, женщины 
составляют лишь 12,7% от общего числа депутатов (14 женщин из 110 депутатов 
республиканского парламента). Однако стоит отметить определенную 
прогрессию в данном направлении за последние двадцать лет. В Курултае III 
созыва, сформированного в 2003 году, доля женщин-депутатов составляла около 
3% (4 женщины из 120 депутатов), в период IV созыва их доля незначительно 
увеличилась и составила 4,1% (5 женщин из 120 депутатов). Наиболее 
масштабные изменения в численном составе женщин в Курултае произошли в 
2013 году с проведением выборов депутатов в V созыв, здесь женщины занимали 
уже 12,7 % депутатских мест (14 женщин из 110 депутатов). Однако наибольшее 
число депутатских мест в Курултае, занятых женщинами, было достигнуто в 
период VI созыва, и достигло показателя в 18,1% (20 женщин из 110 депутатов).  

Однако в системе исполнительной власти Республики Башкортостан 
наблюдается кардинально противоположное явление. Около 66,5 % 
государственных служащих субъекта являются женщинами. Не менее важен тот 
факт, что из 19 министерств, функционирующих в Правительстве Башкирии, 6 
возглавляют женщины. Относительно существующих в системе исполнительной 
власти комитетов наблюдаются схожие черты: руководителями двух комитетов 
являются женщины. Касательно инспекций и агентств при республиканском 
Правительстве ситуация несколько иная: женщины составляют меньше 
половины кадровой структуры органа, а высшие должности занимают мужчины. 
В целом система исполнительной власти Башкирии состоит преимущественно из 
женских кадров, ориентированных не только на низкие должности, но и в 
определенных направлениях государственной политики на высшие посты. 

В отношении системы судебной власти в регионе действуют и развиваются 
те же тенденции – женщины составляют значительную часть судей Верховного 
суда Республики Башкортостан. Так, на 2024 год из 132 судей 49 – женщины 
(около 37,1 % судей). Наибольшая доля женских кадров приходится судебную 
коллегию по гражданским делам, включающую в себя 55 судей, 43 из которых 
являются женщинами, в том числе и председатель данной коллегии. Наименьшее 
же женское представительство в судебных структурах относится к судебной 
коллегии по уголовным делам и составляет 34,6 % от общего числа судей данной 
коллегии.  

Таким образом, в системе государственного управления Республики 
Башкортостан присутствуют определенные черты гендерного неравенства, 
которое, однако, не являются следствием отсутствия достойной и качественной 
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правовой базы или сворачивания определенных систем поддержки женщин. В 
первую очередь количественные и должностные диспропорции в системе 
государственной власти Башкирии в аспекте гендерного равенства обусловлены 
исторически сложившейся низкой долей женского представительства во 
властных структурах и их малое влияние на принятие решений. Однако 
наблюдаются тенденции к искоренению подобных исторических устоявшихся в 
общественном восприятии «норм», которые стремительно трансформируются и 
изменяются под требования современного развитого общества. А решение 
проблемы относительно низкого уровня представленности женских кадров на 
высших должностях и руководящих постах является временным вопросом, 
рамки которого будут заданы лишь скоростью адаптации всего российского 
общества к укрепляющейся роли женщин в системе государственного 
управления.  
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МЕСТО И РОЛЬ PR-СЛУЖБ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНОВ 
МУНИЦИПАЛЬНОЙ ВЛАСТИ НА ПРИМЕРЕ АДМИНИСТРАЦИИ 

ГОРОДСКОГО ОКРУГА ГОРОД УФА 
На сегодняшний день на федеральном уровне закреплено, что 

муниципальные органы и должностные лица обязаны отчитываться перед 
населением муниципального образования. В условиях развития 
информационных технологий и социальных сетей граждане становятся более 
информированными и требовательными к деятельности органов 
муниципального управления [1]. Поэтому, PR-службы играют ключевую роль в 
обеспечении прозрачности деятельности власти, информировании 
общественности о принимаемых решениях и событиях. Также, именно пресс-
службы способны создать позитивный имидж и оказать информационную 
поддержку определённому органу или группе органов муниципального 
управления. Помимо этого, деятельность в области связей с общественностью 
может помочь в проведении информационных кампаний, организации 
мероприятий, разработке коммуникационных стратегий и стратегий 
взаимодействия с общественностью. 

Управление по взаимодействию со СМИ – пресс-служба Администрации 
Городского Округа город Уфа (далее ГО) – это основной портал коммуникации 
граждан города Уфа с муниципальными органами управления. Непосредственно 
«общение» между населением и местными властями обеспечивается пресс-
службой через ведение социальных сетей, а именно: Вконтакте (далее ВК), 
Телеграм, Одноклассники. В даннойстатье будет проведен анализ группы в ВК 
и телеграм-канала, которые называются «Город Уфа».  

В группе в ВК «Город Уфа» [15] каждый день выкладывается около  
10-15 постов. Выкладываемые посты можно разделить на несколько категорий: 
во-первых, информационные посты – целью постов такого вида чаще всего 
является информирование аудитории о чем-то конкретном, привлечение 
внимания к определенной информации или создание обсуждения вокруг 
определенного вопроса. Информационные посты включают в себя текстовую 
информацию, фотографии, видео. Во-вторых, социально-значимые посты – это 
посты, которые имеют повышенную важность для общества (такая информация, 
которую необходимо знать каждому). В-третьих, полезные посты – это посты, 
которые содержат в себе советы, инструкции, рекомендации для граждан. Также, 
они содержат информацию, которая помогает повысить знания, 
осведомленность и, в целом, улучшить жизнь людей. В-четвертых, 
развлекательные посты – это публикации, которые созданы для вызова 
положительных эмоций и развлечения граждан. 



253 
 

Несмотря на то, что в группе в ВК 183 613 подписчиков и присутствует 
большое разнообразие тематик для постов, публикации практически не 
комментируются, что говорит о слабом уровне вовлеченности [6]. Также стоит 
отметить, что большинство комментариев с конструктивными жалобами 
удаляются, так как на более чем 180 тысяч подписчиков приходится от 1 до  
35 комментариев под постами (доказательство тому может послужить тот факт, 
что под некоторыми постами есть только ответ на вопрос человеку со стороны 
Администрации, а сам вопрос/комментарий отсутствует). А многие не 
комментируются вообще. Однако, на немногочисленные комментарии граждан, 
которые содержат в себе жалобы, Администрация ГО город Уфа реагирует 
достаточно быстро и даже предоставляет фотоотчет, где продемонстрировано 
решение определенной проблемы.  

Нами был проведен анализ специальных рубрик, которые набрали 
наибольший отклик (большое количество просмотров и реакций) со стороны 
граждан. Можно выделить несколько подобных рубрик: исторические посты о 
зданиях, локациях, общественных пространствах – в среднем набирают около 
32 000 просмотров; посты о тех, кто трудится во благо города–в среднем 21 000 
на один пост; острые события (теракт в Крокус сити холле –  
100 000 просмотров).  

Стоит отметить, что подавляющее большинство комментариев в группе 
несут в себе негативный характер. К ним относятся: критика работы 
муниципалитета, обвинения в неэффективности (например, «Идея хорошая, сам 
памятник Отстой…»; «Дамбу построить не пробовали» и так далее); критика 
местной власти (стикеры с клоунами; «Коррупция рассказывает о коррупции»; 
«Идите прочь»; «Лгут и не краснеют»; «Больше бабла с дураков...» и так далее). 

В целом, работа в ВК ведется активно с точки зрения количества постов. 
С точки зрения вовлеченности людей, их комментариев под постами, можно 
сделать вывод, что присутствует большое количество недоработок и недочетов. 
Также отсутствует позитивное восприятие местной власти со стороны граждан.  

В телеграм-канале «Город Уфа» [16] каждый день выставляется около 10 
постов. Виды выкладываемых постов практически совпадают с теми, которые 
выкладываются в ВК, так как они дублируются. 

На данный канал подписано 12 038 человек, при этом посты опять же 
практически не комментируются, что говорит о слабом уровне вовлеченности 
граждан. Под последним постом, который был посвящен благоустройству 
города, был написан комментарий, где женщина жаловалась на то, что её 
комментарии, а также комментарии других людей удаляются. Ответа на данный 
вопрос не последовало. Из этого следует, что проблема удаления комментариев 
актуальна не только в группе в ВК, но также и в телеграм-канале.  

Самыми популярными рубриками среди жителей, которые набирают 
большое количество просмотров и реакций, являются: ежедневные данные о 
коммунальных работах в городе; посты о тех, кто трудится во благо города; 
посты про рождаемость детей в городе Уфа – около 3 800 просмотров на пост; 
дайджесты новостей.  
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Важно отметить и позитивные составляющие телеграм-канала. Он ведется 
достаточно интересно и креативно, поскольку включает в себя гифки, мемы, 
инфографику. За счет этого преобладают позитивные реакции на посты, что 
нельзя сказать о комментариях. Люди также, как и в группе в ВК недовольны 
работой местной власти, не чувствуют её поддержки. Граждане достаточно 
саркастично комментируют посты (например, одним из многочисленных 
комментариев на пост про очистку снега был «Да ладно, скоро сам растает») и 
подобных комментариев достаточно много.  

Резюмировав вышесказанное можно сделать вывод о том, что работа 
телеграм-канале «Город Уфа» ведется активно, но также, как и в ВК отсутствует 
позитивное восприятие местной власти со стороны граждан.  

Таким образом, положительными сторонами группы в ВК и телеграм-
канала являются: креативное и интересное написание постов; приложение к 
текстовому формату различного рода видеофрагментов, инфографики и так 
далее; оперативная реакция местных властей на жалобы граждан. 
Отрицательными сторонами группы в ВК и телеграм-канала являются: удаление 
комментариев граждан, слабый уровень вовлеченности, наличие 
преобладающего количества отрицательных комментариев. 

На основании представленной информации нами были разработаны 
следующие рекомендации по устранения вышеперечисленных недоработок:  

- удаление комментариев граждан. Внутренней причиной появления 
данной проблемы может служить тот факт, что сотрудники, которые занимаются 
ведением данной группы стремятся не портить статистику сообщества и в целом 
отношения к местной власти со стороны граждан. Внешней причиной может 
быть модерация, которая следит за соответствием комментариев теме 
обсуждения и удаляет оффтопы или агрессивные высказывания. Решением 
данной проблемы является установка определенного фильтра на комментарии 
граждан. То есть комментарии, содержащие ненормативную лексику, прямые 
оскорбления, угрозы должны подвергаться удалению. А на те комментарии, 
которые содержат в себе жалобы, просьбы, конструктивные мысли, даже если 
они не соответствуют теме поста, на них необходимо давать такой же 
конструктивный ответ. Поэтому удаление вопросов и жалоб граждан является 
сильной недоработкой, которая нуждается в срочном решении; 

- слабый уровень вовлеченности граждан. Внутренней причиной 
появления данной проблемы может послужить удаление комментариев граждан. 
Многие люди не видят смысла оставлять комментарии, так как знают, что их 
могут удалить. А внешней причиной может являться незаинтересованность, 
пассивность граждан. Рекомендация по решению проблемы: опросы в 
социальных сетях для граждан можно делать не отдельно, а прямо в конце поста. 
Например, пост «Открылся восточный выезд. Дорогие граждане города Уфа, 
ждем от вас реакций по поводу удобства и качества от строительства данной 
дороги». Тем самым граждане почувствуют заинтересованность местной власти 
в их мнении и захотят участвовать в процессах, происходящих в городе; 
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- наличие преобладающего количества отрицательных комментариев. 
Внешней причиной данной проблемы может являться несовпадение ожидания и 
реальности граждан. Люди не видят действительно эффективной работы со 
стороны муниципалитета. Внутренней причиной появления данной проблемы 
может послужить безответственное отношение со стороны местных властей, 
невыполнение обещаний. Пути решения данной проблемы: вопрос – ответ – 
проведение сессий вопросов и ответов, где аудитория может отправить свои 
вопросы в заранее определенный период времени, а ответ на них будет 
представлен в видеоформате; живые трансляции: проведение прямых эфиров с 
вебинарами, дебатами или другими мероприятиями, чтобы аудитория могла в 
реальном времени взаимодействовать с муниципальным управлением. 

Таким образом, мы можем отметить, что PR-службы оказывают 
определенное влияние на граждан муниципалитета. Их основными задачами 
являются: информирование граждан о последних событиях, происходящих в 
муниципальном образовании; обеспечение взаимодействия местной власти с 
гражданами и многое другое. На примере Управления по взаимодействию со 
СМИ – пресс-службы Администрации Городского Округа город Уфа было 
выявлено, что не всегда получается добиться от аудитории положительного 
отклика. Эффективная и правильная работа с населением формирует 
доверительные взаимоотношения местной власти с народом. Для устранения и 
минимизации возможных проблем, которые могут возникнуть в работе PR-
служб были разработаны специальные пути решения. Данные рекомендации 
могут быть использованы для того, чтобы в будущем не допускать подобные 
ошибки и вывести работу пресс-служб в социальных сетях на новый уровень.  
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ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ И ПУТИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ 
ИНСТИТУТА СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ И СОЦИАЛЬНЫХ ГАРАНТИЙ 

ГОСУДАРСТВЕННЫХ И МУНИЦИПАЛЬНЫХ СЛУЖАЩИХ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Необходимым атрибутом политики любого государства выступает 

государственный аппарат. Он функционирует на основе реализации 
государственной службы, которая как особый социальный институт, играет 
важную роль в публично-правовых отношениях государства и гражданского 
общества, требует соответствующего нормативного регулирования. В свою 
очередь, успешное и эффективное правовое обеспечение процесса 
функционирования государственной службы невозможно без корректировки 
внутренних, системных преобразований, особое место среди которых следует 
уделить развитию системы социальной защиты и социальных гарантий, что в 
настоящее время входит в число приоритетных задач для Российской 
Федерации. 

Социальная защита государственных и муниципальных служащих в РФ 
представляет собой институт, который предусматривает деятельность органов 
государственной власти России и органов местного самоуправления по 
разработке и реализации комплекса мер социального характера, гарантирующих 
обеспечение законных прав чиновников, исполнение ими должностных 
обязанностей, охрану их здоровья, создание достаточного уровня материальной 
обеспеченности, а также поддержание профессионального статуса 
государственных и муниципальных служащих в политических структурах. Она 
образует совокупность конкретных механизмов управленческой деятельности 
вместе с комплексом правовых и социально – экономических мер поддержки, 
которые направлены на обеспечение служащим органов власти всех 
предоставляемых социальных гарантий, являющихся объективно 
востребованным обществом институтом, обеспечивающим реализацию 
социально-правовой защищенности государственных и муниципальных 
служащих в современных социальных, экономических и политических реалиях 
страны [19]. 

Меры, регулирующие социальную защищенность государственных 
служащих в России, предусматриваются соответствующими положениями 
законодательства РФ, к которым относятся: Федеральный закон № 79 от 
27.07.2004 «О государственной гражданской службе Российской Федерации» 
[13], Федеральный закон № 25 от 02.03.2007 «О муниципальной службе в 
Российской Федерации» [14], Федеральные законы № 166 от 15 декабря 2001 г. 
«О государственном пенсионном обеспечении в Российской Федерации» [15], 
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ФЗ № 167 от 15 декабря 2001 г. «Об обязательном пенсионном страховании в 
Российской Федерации» [16], ФЗ № 173 от 17 декабря 2001 г. «О трудовых 
пенсиях в Российской Федерации» [17], а также иные законы субъектов РФ. 

Ключевыми сферами социальной защиты государственных и 
муниципальных служащих считаются: обеспечение безопасности и охрана 
здоровья на рабочем месте; компенсация ущерба, причиненного здоровью 
служащего в процессе исполнения им должностных обязанностей; медицинское 
и жилищно-бытовое обслуживание; единовременные выплаты, а также 
пенсионное обеспечение.Таким образом, комплекс основных и дополнительных 
социальных гарантий государственных и муниципальных служащих направлен 
на обеспечение их полной правовой и социальной защищенности в системе 
органов государственной и местной власти Российской Федерации. 
Установление и закрепление законодательством РФ государственным и 
муниципальным служащим полноценного набора социальных гарантий играет 
важную роль в совершенствовании качества государственного управления и 
обеспечении стабильности в работе политико-властных структур. 
Предоставленный комплекс мер социальной поддержки способствуют 
стимулированию служащих к эффективному исполнению своих должностных 
обязанностей, а также укреплению стабильности профессионального состава 
кадров гражданской службы [20]. 

Как было отмечено выше, в целях повышения качества выполняемой 
работы для государственных и муниципальных служащих особое значение 
имеет формирование мотивации к несению госслужбы. Этот процесс включает в 
себя множество влиятельных факторов, одним из которых является 
предоставление мер социальной поддержки и, соответственно, закрепление 
правового статуса чиновников. Действительно ли наличие социальных гарантий 
оказывает значительное воздействие при поступлении и несении 
государственной или муниципальной службы? Для поиска ответа на этот вопрос 
необходимо исследовать, как меры поддержки влияют на мотивацию служащих 
при принятии и во время прохождения государственной службы. 

В целях проверки гипотезы к важным составляющим следует отнести 
результаты опроса, проведенного Администрацией Ненецкого автономного 
округа в 2022 году, тематикой которого являются «Особенности мотивации 
государственных гражданских служащих Ненецкого автономного округа». В 
опросе приняли участие 47 служащих, которые занимают разные должности на 
государственной гражданской службе в органах власти Ненецкого автономного 
округа. Исходя из ответов, наиболее привлекательной в государственной службе 
респонденты посчитали возможность профессиональной реализации (61 %). А 
уже вторым по популярности ответом оказалось предоставление 
государственных гарантий (50 %). Самое маленькое количество чиновников 
выделили такой критерий, как близость к власти (2 %) [4]. 

Также стоит обратить внимание на результаты исследования, 
проведенного Александром Рогожкиным в 2021 году, а тематикой которого 
является «Определение факторов привлекательности государственной службы». 
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Данный опрос проходили служащие Аппарата Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации. Респонденты отмечали следующие факторы 
привлекательности поступления и прохождения службы: стабильность (90 %), в 
том числе социальные гарантии (70 %), возможность построения карьеры (80 %), 
приобретение профессионального опыта (60 %), а также управленческий 
характер труда (40 %) [18]. 

 Приведенные результаты исследований мотивации государственных 
гражданских служащих демонстрируют высокую значимость у респондентов 
предоставляемых социальных гарантий в качестве стимулов к выбору и несению 
гражданской службы, что способствует обеспечению устойчивости кадрового 
корпуса, поддержанию престижа и привлекательности гражданской службы.  

Однако, не многие служащие в системе органов государственной и 
местной власти в качестве весомой причины выделяют наличие социальной 
защиты и иных мер поддержки. Существует мнение, что это практически не 
влияет на повышение эффективности труда госслужащих, и в целом не служит 
стимулом поступления на данные должности.  

Для подтверждения этой точки зрения Российской академией 
государственной службы в 2023 году был проведен опрос, тематикой которого 
являются «Мотивы поступления граждан на государственную службу».Данное 
исследование проводилось среди федеральных и региональных служащих РФ, 
по мнению которых, наиболее привлекательным и значимым аргументом 
являются гарантии постоянной работы и стабильного положения (федеральные 
госслужащие- 44,7 %; региональные-39,9 %), а также желание принести больше 
пользы обществу, государству (федеральные-36 %; региональные-27,8 %). Что 
касается обеспечения материального и социального благополучия, получения 
различных дополнительных выплат, включая надбавки к пенсии, то 
государственные служащие не посчитали эти гарантии достаточно 
привлекательными мотивами поступления на службу в органы власти (по 
первому признаку: федеральные -16,1 %; региональные-14,5 %; по второму: 
федеральные-10 %; региональные-5,1 %). Исходя из полученных данных, 
социальная защита и социальные гарантии не всегда предстают в качестве 
главных стимулов прохождения госслужбы. Для многих граждан они не входят 
в ряды основных мотивов, оказывающих сильное воздействие на принятие 
решения касаемо поступления на государственную или муниципальную службу. 

Причиной такого незначительного влияния социальных гарантий, 
стимулирующих поступление на службу в органы государственной или местной 
власти, может быть недостаточно эффективное их исполнение, которое 
порождает спектр других проблем в процессе функционирования данного 
института.Кним относятся: отсутствие унифицированной системы социальной 
поддержки для всех работников государственных органов; недостатки, 
проявляющихся в механизмах социальной защиты государственных и 
муниципальных служащих, а также региональная дифференциация социальных 
пособий государственных служащих [1]. 
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Для устранения имеющихся недочетов и совершенствования института 
государственной службы в России необходимо проводить системный анализ 
текущего законодательства и практики применения социальных мер поддержки 
для государственных и муниципальных служащих. На основе этого анализа 
можно разрабатывать и внедрять новые нормативные акты и механизмы, 
направленные на улучшение института социальной защиты. На мой взгляд, для 
совершенствования системы социальной поддержки государственных и 
муниципальных служащих в РФи решения выявленных проблем, необходимо 
применении определенныхинструментов и внесение следующих корректировок. 
Во избежание региональной дифференциации социальных пособий чиновников 
важно:установитьединые стандарты и критерии оплаты труда для 
государственных служащих на уровне всей страны; обеспечить консультации и 
поддержку государственным органам в разработке конкретных мер по 
устранению неоправданной дифференциации в оплате труда; стимулировать 
диалог и сотрудничество между региональными властями и центральными 
органами власти для достижения согласия по вопросам заработной платы 
государственных служащих. В целях устранения недостатков, проявляющихся в 
процессе реализации социальной защиты государственных и муниципальных 
служащих, необходимо: создать мониторинговую систему, которая будет 
отслеживать и контролировать надлежащее исполнение социальных программ 
для служащих; провести консультации с представителями государственных и 
муниципальных органов, чтобы выявить и устранить преграды в осуществлении 
и обеспечении их мерами социальной поддержки; а также повысить 
информированность работников о доступных им социальных льготах и мерах 
защиты. Для создания единой и эффективной системы социальной защиты 
госслужащих важнойсоставляющейбудет являться разработка и утверждение 
законов, обеспечивающих единые стандарты социальной защиты для всех 
категорий государственных служащих; а также создание специализированного 
органа, ответственного за координацию и регулирование социальных программ 
для работников государственных и муниципальных органов. 

Таким образом, успешное и эффективное функционирование института 
государственной службы в РФ невозможно без корректировки внутренних, 
системных преобразований, особое место среди которых следует уделить 
развитию системы социальной защиты и социальных гарантий.Оназанимает 
ведущее место в числе стимулов к несению государственной или муниципальной 
службы, что способствует укреплению стабильности профессионального состава 
кадров гражданской службы,а также поддержанию эффективности 
государственного аппарата. В целях совершенствования института социальной 
защиты и устранения имеющихся недочетов требуется внедрение новых и 
корректировка старых механизмов функционирования системы, что поможет 
вывести действующий институт на новый уровень и войдет в число основных 
мотивов формирования мотивации граждан к поступлению на госслужбу.  
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ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ КОММУНИКАЦИИ  
КАК ОСНОВА УСПЕШНОЙ БИЗНЕС-СТРАТЕГИИ 

В современном обществе, где конкуренция на рынке высока, а выбор 
товаров и услуг достаточно широк, остро стоит вопрос эффективного 
использования маркетинговых инструментов для продвижения компании и ее 
продукции. Грамотное сочетание средств коммуникации позволяет не только 
построить более тесный контакт с потребителями, но и с большим вниманием 
подойти к распределению денежных средств на продвижение. С этим 
справляются интегрированные маркетинговые коммуникации, использующие в 
работе новейшие информационные технологии, которые наиболее успешно 
доносят до потенциальных покупателей всю нужную информацию, 
мотивирующую его на приобретение товаров и услуг [10]. 

Интегрированные маркетинговые коммуникации, или ИМК 
(IntegratedMarketingCommunications, IMC) – система эффективного воздействия 
на потребителя со стороны компании с применением комплекса средств 
коммуникации, синергия который обеспечивает успешность стратегии. 
Согласно Американской ассоциации рекламных агентств ИМК – «концепция 
планирования маркетинговых коммуникаций, исходящая из необходимости 
оценки стратегической роли их отдельных направлений (реклама, 
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стимулирование сбыта, паблик рилейшнз, продвижения в сети Интернет, 
спонсорства, прямого маркетинга и др.) и поиска их оптимального сочетания для 
обеспечения четкости, последовательности и максимизации воздействия 
коммуникативных программ посредством интеграции всех отдельных 
сообщений» [6]. Соответственно, интегрированные коммуникации, как их 
иногда сокращенно называют, стремятся объединить средства коммуникации 
таким образом, чтобы они наиболее эффективно достигали покупателей и 
воздействовали на них. 

Набирать свою популярность ИМК начали в 90-е годы прошлого века, и 
их развитие связано с именами таких специалистов как Дон Шульц, Стэнли 
Танненбаум и Роберт Лаутерборн. Они определяли это явление как «новый 
способ понимания целого, которое нам видится составленным из таких 
отдельных частей, как реклама, связи с общественностью, стимулирование 
сбыта, материально-техническое снабжение, организация взаимоотношений с 
сотруниками и т.д.» [11]. Наиболее четкое, по современным оценкам, 
определение принадлежит Полу Смиту, профессору Лондонского университета. 
Так он писал, что ИМК – это «взаимодействие всех форм комплекса 
коммуникаций, при котором каждая форма коммуникации должна быть 
интегрирована с другими инструментами маркетинга и подкреплена ими для 
достижения максимальной экономической эффективности» [7]. 

Компании используют различные инструменты маркетинговых 
коммуникаций в стратегии продвижения своих товаров и услуг. К таким 
основным средствам относятся [9]. 

Реклама – платная форма коммуникации, направленная на продвижение 
товаров и услуг среди большого круга людей с целью получения прибыли и 
появления интереса к компании со стороны покупателей. 

PR или связи с общественностью – комплекс действий, направленных на 
построении положительного образа компании и ее продукции у потребителей с 
помощью распространения информации по радио и на телевидении, проведения 
мероприятий для покупателей и представителей СМИ и т.п. 

Стимулирование сбыта – «различные виды маркетинговой деятельности, 
которые на определенное время увеличивают исходную ценность товара или 
услуги (например, купоны или пробные образцы) и напрямую стимулируют 
покупательную активность потребителей, работу дистрибьюторов и торгового 
персонала» [2]. 

Прямой маркетинг – прямое кратковременное взаимодействие продавца и 
покупателя с установлением персональных предпочтений, которые продавец 
старается удовлетворить в процессе продажи товара и услуги. 

Интегрированные коммуникации в нынешнее время смотрятся более 
выигрышно на фоне предыдущих видов коммуникации. Вот какие причины 
потери эффективности традиционными коммуникациями можно выделить [2]: 

- ежедневно потребителям поступает огромный объем информации, в 
череде которой рекламные сообщения теряются, становятся менее заметными в 
общем шуме; 
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- традиционные коммуникации не адаптируются под новые средства, 
возникающие с развитием технологий и интернета; 

- потребители нуждаются в большем персональном внимании, более 
широком изучении источников получаемой информации; 

-перенасыщенность рынка одинакового типа продукцией, которая 
сливается на фоне таких же. 

В то же время ИМК имеют ряд преимуществ по сравнению с 
традиционными коммуникациями. Среди них можно выделить [8]: 

- индивидуальный подход к покупателям, выстраивание более тесных 
отношений; 

- согласованность средств коммуникации, благодаря которой достигается 
большая эффективность, чем при раздельном применении этих средств; 

- большое количество непосредственных средств коммуникации; 
- составная часть развития международного маркетинга; 
- разумное распределение бюджета на продвижение и экономия средств; 
- укрепление бренда, марки и приверженности к ней потребителей. 
Перед непосредственным применением интегрированных коммуникаций 

требуется провести тщательный анализ и выработать точную стратегию работы. 
Она состоит из 9 ключевых этапов [4]: 

- предварительная оценка обстановки, выявление потенциальных рисков и 
проблем, а также благоприятных исходов и возможностей; 

- постановка целей и задач (среди целей можно выделить такие категории 
как повышение осведомленности, достижение понимания или изменения 
поведения потребителя и другие [1]); 

- определение целевой аудитории и их идентификация для применения 
конкретных средств коммуникации; 

- выбор маркетинговых коммуникаций-микс, то есть определенного 
состава маркетинговых инструментов, подобранных индивидуально для 
конкретной отрасли; 

- разработка общей темы стратегии и отдельных посылов, обращений; 
- выбор носителей коммуникации, которые имеют возможность охватить 

наибольшую часть целевой аудитории; 
- планирование бюджета и оптимизация расходов с учетом применения 

ИМК; 
- непосредственная реализация стратегии; 
- оценка полученных результатов и степени эффективности проделанной 

работы. 
В заключение можно сказать, что интегрированные маркетинговые 

коммуникации несут в себе большое количество преимуществ, например, 
синергия средств коммуникации для повышения эффективности продвижения 
или оптимизация затрат. Все они делают ИМК более выигрышными для 
компаний чем прямая реклама, которая в современных реалиях не может 
привести к тем же результатам, что и раньше. Продавцы с большим вниманием 
и осознанностью подходят к продвижению своих товаров и услуг и воздействию 
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на потенциальных покупателей благодаря наличию большого количества 
инструментов и носителей коммуникации, сочетание которых не позволит 
компании затеряться на фоне других производителей. 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

«АК БАРС» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Развитие взаимоотношений спортивного клуба с болельщиками основано 

на тщательном планировании работы с ними (постоянном сборе информации, 
организации маркетинговых мероприятий, информировании спонсоров) и 
поддержании сложившегося имиджа спортивной организации через социальные 
сети. Продвижение имиджа хоккейного клуба имеет свои особенности.  

Объектом исследования в данной исследовательской работе являлся 
имидж хоккейного клуба (ХК) «Ак Барс», а ее предметом – инструменты 
продвижения имиджа ХК «Ак Барс» в социальных сетях (СС). Цель 
исследования – проанализировать содержание имиджа ХК «Ак Барс» и 
особенности его продвижения в СС. Исходя из цели сформулирован ряд задач: 
рассмотреть понятие социальные медиа как канал продвижения имиджа 
спортивной организации; выявить цели, задачи и особенности продвижения 
имиджа ХК «Ак Барс» в СС; провести углубленный анализ продвижения имиджа 
ХК «Ак Барс» в СС «ВКонтакте» и «Telegram». Эмпирическую базу данной 
работы составили профили ХК «Ак Барс» в СС «Telegram» и «ВКонтакте». 

Целью продвижения имиджа ХК «Ак Барс» с помощью СС является 
поддержка положительного образа и продажа спортивных соревнований с 
участием спортивного клуба, что напрямую связано с имиджем спортивной 
организации, для достижения которой клуб выполняет ряд важных задач. От 
решения этих задач зависит имидж хоккейного клуба и их игроков, а также 
поддержание сложившейся репутации. Помимо этого, важно соблюдать 
неотъемлемость игроков от клуба и учитывать интересы целевой аудитории в 
СС [1]. Решение этих задач хоккейного клуба «Ак Барс» в СС позволяет 
сформировать имидж клуба, которая в свою очередь призвана отвечать за 
создание положительного образа клуба или спортсмена и поддерживает уже 
сложившуюся репутацию [2]. Можно выделить несколько специфических 
характеристик продвижения имиджа хоккейного клуба «Ак Барс» с помощью СС 
– «ВКонтакте» и «Telegram» [3]: 

– неотделимость объектов продвижения друг от друга – самого клуба и их 
игроков – так, например, транслирование каждой заброшенной шайбы игрока 
клуба – Александра Бурмистрова сопровождается популярной в СС песней – 
«Саня, ты в порядке!», подчеркивая оригинальность введения страницы, что 
работает как на имидж игрока, так и на имидж хоккейного клуба; 

– точечная направленность на целевую аудиторию в СС – та информация, 
которая опубликована в одной СС не дублируется в другой и объясняется это 
тем, что СС имеют свою аудиторию и то, что опубликовано в одной платформе, 
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может вызвать негативную реакцию в другой, что может испортить имидж 
команды; 

– поддержка СС со стороны крупных спонсоров –«Татнефть», «Танеко» и 
«Виатти», за счет чего страница в СС и посты, которые в ней опубликованы, 
имеют рекламную интеграцию. 

Хоккейный клуб «Ак Барс» третий год подряд становится обладателем 
премии по маркетингу и коммуникациям за лучшую работу в СС. Важным 
элементом аккаунтов хоккейного клуба из Татарстана является качественное 
формирование имиджа в соцмедиа. Так, клуб использует в качестве основных 
каналов продвижения популярные СС – «ВКонтакте» и «Telegram» [4]. 

Профиль хоккейного клуба «Ак Барс» в СС «Telegram» верифицирован 
администрацией платформы и насчитывает внушительные 145532 подписчика, 
общее число публикаций – 6237, при этом в среднем каждая из них примерно 
набирает 3117 лайков и 63 комментария. Так, средний рейтинг профиля 
хоккейного клуба «Ак Барс» составляет 1963,710 единиц. Данная статистика 
показывает, что профиль отличается достаточно высоким показателем 
активности аудитории и вполне может относиться к категории интересных. 
«Telegram» позволяет профилю появляться в подсказках и рекомендациях 
достаточно часто, что положительно влияет на эффективность пассивного 
привлечения целевой аудитории [5, 6]. Исходя из этой статистики видно, что 
активность аудитории возрастает перед началом игр плей-офф в феврале и перед 
началом открытия трансферного рынка в конце апреля, но снижается в период 
межсезонья и начинает расти перед началом нового сезона КХЛ в сентябре. 
Активность аудитории во многом предопределяет эффективность продвижения 
профиля, соответственно и имиджа. Для повышения данного показателя 
необходимо привлекать большее количество лайков и комментариев на 
публикации. 

Профиль ХК «Ак Барс» в СС «ВКонтакте» так же верифицировано 
администрацией платформы и насчитывает 18 тыс. подписчиков, общее число 
статьей составляет 14 тыс. публикаций. Каждая из них в среднем 
просматривается 3 тыс. раз, набирает по 67 лайков и по 52 комментария. Так же 
стоит отметить налаженную обратную связь сообщества и раздел с продажей 
официальной атрибутики от компаний «LUTCH», «CCM» и «Atributika&Club», 
отличающиеся высокой популярностью благодаря качеству продукции. 

Каждая публикация в обеих СС сопровождается индивидуальной 
дизайнерской зарисовкой, которая подчеркивает цвета клуба и работает на 
имидж спортивной организации. К тому же хоккейный клуб «Ак Барс» каждый 
год превращает сезон КХЛ в отдельный суббренд, используя креативные 
концепции, альтернативные логотипы и хэштеги такие как «айдазакубком», 
«нашкод843» и «madeintatarstan». Так же стоит отметить, что хоккейный клуб 
«Ак Барс» большое внимание уделяет ассоциативной связи клуба с ее 
генеральными партнерами, используя альтернативный дизайн для публикаций с 
сохранением и совмещением цветов клуба с цветами ее спонсоров. Так, в 
публикациях с заброшенными шайбами и силовыми приемами используются 
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цвета бренда «Танеко» и хэштег – «заправлентанеко», а каждый сейф вратаря 
публикуется с использованием хештега автомобильных шин «Виатти» – 
#надежностьвиатти,тем самым создавая некую ассоциацию игрока с 
автомобилем, который заправлен топливом «Танеко» и увеличивает мощность 
вашей машины, а вратарь так же надежен как и шины «Виатти», что несомненно 
работает как и на имидж спортивной организации, так и на рекламируемую 
продукцию. 

Таким образом, анализ имиджа хоккейного клуба «Ак Барс» в СС показал, 
что организация обладает большой популярностью среди болельщиков за счет 
публикаций юмористического характера, сопровождаем индивидуальной 
дизайнерской зарисовкой, которая подчеркивает образ клуба и ассоциативной 
связи с ее генеральными партнерами. Клуб использует альтернативный дизайн 
для публикаций с сохранением и совмещением цветов клуба с цветами ее 
спонсоров. 

Таким образом, использование СС как канал продвижения имиджа 
спортивной организации направлено на поддержание положительного образа и 
продажу спортивного соревнования. Специфическими характеристиками 
продвижения имиджа спортивной организации с помощью СС являются 
разнообразие и неотделимость объектов продвижения, точечная нацеленность на 
целевую аудиторию, взаимопродвижение игрока клуба и самого клуба и 
поддержка со стороны крупных спонсоров ввиду большой популярности 
спортивных соревнований. При этом немаловажную роль играет 
конструирование имиджа спортивной организации в СС, которое включает 
историю клуба, атрибуты, позиционирование спортивной организации как 
профессионального клуба, стратегию формирования общественного мнения, 
разработку медиа-стратегий и привлечение имиджевых характеристик лидеров 
клуба. В свою очередь, целью продвижения имиджа хоккейного клуба «Ак Барс» 
в СС является продажа спортивных соревнований с участием спортивного клуба, 
для достижения которой клуб должен впечатлить зрителя, создать 
ассоциативную связь между хоккейным клубом и генеральными спонсорами, 
генерировать новые информационные поводы в СС, контролировать зрительские 
впечатления о команде и взаимодействовать с благотворительными 
организациями. Помимо этого, важно соблюдать неотъемлемость игроков от 
клуба и учитывать интересы целевой аудитории в СС. Хоккейный клуб «Ак 
Барс» осуществляет новые креативные подходы как при реализации единичных 
спонсорских пакетов, так и в перспективе долгосрочного сотрудничества со 
спонсорами клуба – «Татнефть», «Танеко» и «Виатти», осуществляет поиск 
новых рыночных ниш. Клуб тщательно разрабатывает социально значимые 
проекты, направленные на пропаганду здорового образа жизни и использование 
переработанного мусора как материала для игровой формы. 
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СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ ИМИДЖА СПОРТИВНОГО КЛУБА 

«АК БАРС» В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Продвижение имиджа хоккейного клуба имеет свои особенности. 

Объектом исследования в данной исследовательской работе являлся имидж 
хоккейного клуба (ХК) «Ак Барс», а ее предметом – инструменты продвижения 
имиджа ХК «Ак Барс» в социальных сетях (СС). Цель данного исследования – 
проанализировать содержание имиджа ХК «Ак Барс» и особенности его 
продвижения в СС. Исходя из цели сформулирован ряд задач: рассмотреть 
понятие социальные медиа как канал продвижения имиджа спортивной 
организации; выявить цели, задачи и особенности продвижения имиджа ХК «Ак 
Барс» в СС; провести углубленный анализ продвижения имиджа ХК «Ак Барс» 
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в СС «ВКонтакте» и «Telegram». Эмпирическую базу данной работы составили 
профили ХК «Ак Барс» в СС «Telegram» и «ВКонтакте». Основой продвижения 
имиджа ХК «Ак Барс» с помощью СС является поддержка положительного 
образа и продажа спортивных соревнований с участием спортивного клуба, что 
напрямую связано с имиджем спортивной организации, для достижения которой 
клуб выполняет ряд важных задач. От решения этих задач зависит имидж 
хоккейного клуба и их игроков, а также поддержание сложившейся репутации. 
Помимо этого, важно соблюдать неотъемлемость игроков от клуба и учитывать 
интересы целевой аудитории в СС [1]. Решение этих задач хоккейного клуба «Ак 
Барс» в СС позволяет сформировать имидж клуба, которая в свою очередь 
призвана отвечать за создание положительного образа клуба или спортсмена и 
поддерживает уже сложившуюся репутацию [2]. Хоккейный клуб «Ак Барс» 
третий год подряд становится обладателем премии по маркетингу и 
коммуникациям за лучшую работу в СС [3,]. Важным элементом аккаунтов 
хоккейного клуба из Татарстана является качественное формирование имиджа в 
соцмедиа. Так, клуб использует в качестве основных каналов продвижения 
популярные СС – «ВКонтакте» и «Telegram» [4]. Профиль хоккейного клуба «Ак 
Барс» в СС «Telegram» верифицирован администрацией платформы и 
насчитывает внушительные 145532 подписчика, общее число публикаций – 
6237, при этом в среднем каждая из них примерно набирает 3117 лайков и  
63 комментария. Так, средний рейтинг профиля хоккейного клуба «Ак Барс» 
составляет 1963,710 единиц. Данная статистика показывает, что профиль 
отличается достаточно высоким показателем активности аудитории и вполне 
может относиться к категории интересных. «Telegram» позволяет профилю 
появляться в подсказках и рекомендациях достаточно часто, что положительно 
влияет на эффективность пассивного привлечения целевой аудитории [5]. 
Исходя из этой статистики видно, что активность аудитории возрастает перед 
началом игр плей-офф в феврале и перед началом открытия трансферного рынка 
в конце апреля, но снижается в период межсезонья и начинает расти перед 
началом нового сезона КХЛ в сентябре. Активность аудитории во многом 
предопределяет эффективность продвижения профиля, соответственно и 
имиджа. Для повышения данного показателя необходимо привлекать большее 
количество лайков и комментариев на публикации [6]. Профиль ХК «Ак Барс» в 
СС «ВКонтакте» так же верифицировано администрацией платформы и 
насчитывает 18 тыс. подписчиков, общее число статьей составляет 14 тыс. 
публикаций. Каждая из них в среднем просматривается 3 тыс. раз, набирает по 
67 лайков и по 52 комментария. Так же стоит отметить налаженную обратную 
связь сообщества и раздел с продажей официальной атрибутики от компаний 
«LUTCH», «CCM» и «Atributika&Club», отличающиеся высокой популярностью 
благодаря качеству продукции. Каждая публикация в обеих СС сопровождается 
индивидуальной дизайнерской зарисовкой, которая подчеркивает цвета клуба и 
работает на имидж спортивной организации. К тому же хоккейный клуб «Ак 
Барс» каждый год превращает сезон КХЛ в отдельный суббренд, используя 
креативные концепции, альтернативные логотипы и хэштеги такие как 
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«айдазакубком», «нашкод843» и «madeintatarstan». Также стоит отметить, что 
хоккейный клуб «Ак Барс» большое внимание уделяет ассоциативной связи 
клуба с ее генеральными партнерами, используя альтернативный дизайн для 
публикаций с сохранением и совмещением цветов клуба с цветами ее спонсоров. 
Так, в публикациях с заброшенными шайбами и силовыми приемами 
используются цвета бренда «Танеко» и хэштег – «заправлентанеко», а каждый 
сейф вратаря публикуется с использованием хештега автомобильных шин 
«Виатти» – #надежностьвиатти, тем самым создавая некую ассоциацию игрока с 
автомобилем, который заправлен топливом «Танеко» и увеличивает мощность 
вашей машины, а вратарь так же надежен как и шины «Виатти», что несомненно 
работает как и на имидж спортивной организации, так и на рекламируемую 
продукцию. 

Таким образом, анализ имиджа хоккейного клуба «Ак Барс» в СС показал, 
что организация обладает большой популярностью среди болельщиков за счет 
публикаций юмористического характера, сопровождаем индивидуальной 
дизайнерской зарисовкой, которая подчеркивает образ клуба и ассоциативной 
связи с ее генеральными партнерами. Клуб использует альтернативный дизайн 
для публикаций с сохранением и совмещением цветов клуба с цветами ее 
спонсоров. Использование СС как канал продвижения имиджа спортивной 
организации направлено на поддержание положительного образа и продажу 
спортивного соревнования. Специфическими характеристиками продвижения 
имиджа спортивной организации с помощью СС являются разнообразие и 
неотделимость объектов продвижения, точечная нацеленность на целевую 
аудиторию, взаимопродвижение игрока клуба и самого клуба и поддержка со 
стороны крупных спонсоров ввиду большой популярности спортивных 
соревнований. При этом немаловажную роль играет конструирование имиджа 
спортивной организации в СС, которое включает историю клуба, атрибуты, 
позиционирование спортивной организации как профессионального клуба, 
стратегию формирования общественного мнения, разработку медиа-стратегий и 
привлечение имиджевых характеристик лидеров клуба. Помимо этого, важно 
соблюдать неотъемлемость игроков от клуба и учитывать интересы целевой 
аудитории в СС. Хоккейный клуб «Ак Барс» осуществляет новые креативные 
подходы как при реализации единичных спонсорских пакетов, так и в 
перспективе долгосрочного сотрудничества со спонсорами клуба – «Татнефть», 
«Танеко» и «Виатти», осуществляет поиск новых рыночных ниш. Клуб 
тщательно разрабатывает социально значимые проекты, направленные на 
пропаганду здорового образа жизни и использование переработанного мусора 
как материала для игровой формы. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ СОЦИАЛЬНОГО И 
ПОЛИТИЧЕСКОГО МЕНЕДЖЕМЕНТА 

В современном мире политический и социальный менеджмент 
представляет собой различные формы управленческой деятельности, такие как 
создание политического и социального имиджа, поиск решений в конфликтных 
ситуациях и другие. Каждая из этих форм включает в себя уникальные стратегии 
и тактики, где управляющий субъект, стремящийся к достижению определенной 
цели, должен использовать специальные методы, способы достижения своих 
целей и применять разнообразные технологии. Они позволяют эффективно 
управлять социальными и политическими процессами, обеспечивать 
стабильность и развитие государства, а также улучшать качество жизни 
граждан [1]. 

Понятие «политический менеджмент» активно используется в 
политической науке. Это понятие весьма близко понятию политической 
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деятельности, но не идентично ему. Появление понятия «политический 
менеджмент» можно объяснить определенной близостью управленческих и 
политических технологий, их единой направленностью на человека и его 
интересы. Политический менеджмент рассматривается как возможность 
решения политических задач без физического принуждения и повышение 
эффективности государственного управления без репрессивного механизма 
санкций. 

Политический менеджмент - это форма управления в политике, которая 
направлена на укрепление авторитета политического деятеля путем изменения 
образа в массовом сознании, делая его привлекательным и положительным, а 
также на формирование электоральных предпочтений у граждан. 

Современные технологии социального и политического менеджмента 
также позволяют улучшить коммуникацию между государственными органами, 
бизнесом и обществом, повысить прозрачность и открытость власти, а также 
обеспечить эффективное управление ресурсами и решение социальных проблем 
[3]. Важным элементом успешного социального и политического менеджмента 
является также учет интересов различных социальных групп и обеспечение их 
участия в принятии решений [11]. 

На данный момент основные виды политического менеджмента включают 
в себя [6]. 

Создание образа и имиджа государственных и политических деятелей, 
которые будут понравиться широкой аудитории (имиджмейкинг). 

Формирование положительного образа партий, организаций и учреждений 
в общественном сознании. 

Политический брендинг - внедрение символов и образов, способных 
объединять или разъединять население. 

Политические технологии представляют собой методы воздействия на 
людей с целью изменения их политического поведения. 

Цель политических технологий заключается в оптимизации выполнения 
задач и обязанностей политическими субъектами путем использования 
рациональных методов, последовательности действий и разработки 
соответствующего поведенческого алгоритма. 

Современные социально-политические технологии в системе 
государственного управления России включают [8]: 

- методы изменения правил взаимодействия между участниками 
политического процесса, включая нормативные и институциональные 
изменения; 

- методы внедрения новых ценностей, установок и убеждений; 
- методы, способствующие изменению поведения людей. 
Применение этих методов в современной экономической практике России 

позволяет достичь следующих целей. 
Выход из кризиса для множества организаций и предприятий. 
Создание условий для развития малого и среднего бизнеса. 
Улучшение деятельности хозяйственных предприятий. 
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Снижение затрат, увеличение прибыли и рентабельности предприятий. 
Социальный менеджмент является разделом менеджмента, изучающим 

закономерности человеческого поведения, социальные отношения и другие 
аспекты. Объектами социального менеджмента являются индивиды, различные 
группы и системы, производящие материальные блага. 

Одним из ключевых элементов современного социального и 
политического менеджмента является использование информационных 
технологий. С их помощью можно эффективно анализировать и прогнозировать 
социальные и политические процессы, управлять информацией, 
взаимодействовать с гражданами и общественными организациями, а также 
проводить мониторинг и оценку результатов деятельности [9]. 

Социальный менеджмент опирается на теоретические основы социологии, 
психологии, философии, социальной статистики и других дисциплин. Он 
стремится к достижению максимального социального эффекта при 
минимальных управленческих затратах, используя принципы технологизации 
социального пространства [2]. Чем более эффективно управляется социальное 
пространство, тем выше результат и меньше потери управления. Социально-
политические технологии представляют собой разнообразные методы, 
применяемые в современном обществе [4]. 

Существует семь основных технологий социального управления [10]. 
Линейная технология - строго последовательные операции для достижения 

конкретной цели. 
Разветвленная технология - параллельные решения на разных уровнях для 

достижения результата. 
Технология управления по отклонениям - фокус на основных проблемах. 
Технология управления по ситуации - принятие решений на основе 

наблюдений и анализа изменений. 
Технология управления по результатам - корректировка действий при 

неудовлетворительных результатах. 
Технология управления по целям - ориентация на достижение личных 

целей, отраженных в документе. 
Технология поискового управления - изменение решений в зависимости от 

цели и ситуации существенность всех данных технологий управления 
заключается в том, чтобы пути, средства и цели реализации не противоречили 
друг другу, а уменьшали социальное напряжение, объединяли интересы 
различных социальных групп и населения в целом. 

Современные технологии социального и политического менеджмента 
играют важную роль в современном обществе, обеспечивая эффективное 
управление социальными и политическими процессами, повышение качества 
жизни граждан и устойчивое развитие государства [7]. Их использование 
позволяет создавать условия для достижения целей социальной справедливости, 
демократии и процветания общества [5]. 

Таким образом, политический и социальный менеджмент в Российской 
Федерации позволяет достигать политических и социальных целей без 
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применения физической силы, обеспечивая повышение эффективности 
управления и развитие соответствующих навыков и умений. Особенностью 
таких методов управления является отсутствие использования насилия или 
новых законов, а стремление к достижению целей на основе приемов и методов, 
которые приводят к положительным результатам и делают субъект управления 
привлекательным для людей, разделяющих его интересы и цели. 
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ВЫЗОВЫ И УГРОЗЫ ЦИФРОВОЙ БЕЗОПАСНОСТИ 
В СОВРЕМЕННОМ МИРЕ 

В обществе цифровая безопасность становится все более актуальной и 
значимой темой. Защита информации и данных от киберугроз становится 
приоритетом для государств, организаций и частных лиц. В данной статье 
рассматриваются вызовы и угрозы цифровой безопасности в мире и в России.  

Под цифровой безопасностью будем понимать комплекс мер и 
технологий, направленных на защиту информации, цифровых ресурсов и 
технологических систем от угроз, кибератак, несанкционированного доступа и 
других негативных воздействий в сети. Эта область также охватывает 
обеспечение конфиденциальности, целостности и доступности данных в 
цифровом пространстве. 

Почему обеспечение цифровой безопасности в современном мире является 
критическим аспектом для различных сфер деятельности? Чтобы ответить на 
вопрос, рассмотрим ключевые аспекты важности цифровой безопасности. 

Защита конфиденциальности. В мире, где огромные объемы данных 
хранятся и обрабатываются электронными системами, обеспечение 
конфиденциальности является неотъемлемой частью защиты личной и 
корпоративной информации. 

Экономическая стабильность. Кибератаки и нарушения цифровой 
безопасности могут привести к серьезным экономическим потерям для 
компаний и государств. Защита финансовых и экономических систем становится 
приоритетом. 

Национальная безопасность. В контексте киберугроз и кибервойн, 
обеспечение безопасности информационных систем становится важной 
составляющей национальной безопасности для государств. 

Защита инфраструктуры. Критическая инфраструктура, такая как 
энергетика, транспорт и коммуникации, становится объектом внимания 
киберпреступников. Цифровая безопасность обеспечивает стабильность и 
надежность этих систем. 
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Обеспечение доверия. Взаимодействие в цифровом мире строится на 
доверии. Потеря доверия в результате нарушений безопасности может иметь 
долгосрочные последствия для бизнеса, общества и государства. 

Индивидуальная безопасность. Защита личных данных граждан и 
предотвращение киберугроз, таких как мошенничество и кибератаки на частные 
лица, становятся неотъемлемой частью цифровой безопасности. 

Эффективные меры по обеспечению цифровой безопасности не только 
предотвращают угрозы, но и способствуют устойчивости и инновационному 
развитию в цифровой среде. 

Угрозы цифровой безопасности представляют собой потенциальные 
события или действия, направленные на нарушение конфиденциальности, 
целостности или доступности информации, хранящейся и обрабатываемой в 
цифровых (информационных) системах. При этом источники угроз цифровой 
безопасности разнообразны. Современные угрозы цифровой безопасности могут 
быть классифицированы по нескольким ключевым критериям, а именно: по 
источнику, по типу угроз, по методам атак, по объектам воздействия, по области 
воздействия и др. (рисунок 1). 

 

 
Рисунок 1 – Классификация угроз цифровой безопасности 

Источник: составлено авторам 
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определять главные тренды в сфере кибербезопасности в 2024 году, по мнению 
Gartner [8] (рисунок 2). 

 

 
Рисунок 2 – Основные тенденции кибербезопасности в 2024 году от Gartner 

Источник: составлено авторами на основе Gartner Identifies the Top 
Cybersecurity Trends for 2024 // Gartner. – URL: 

https://www.gartner.com/en/newsroom/press-releases/2024-02-22-gartner-identifies-
top-cybersecurity-trends-for-2024 
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Государственная политика в области цифровой безопасности для 
достижения указанной цели ставит перед собой ряд задач: предотвращение 
киберугроз, защита критической инфраструктуры, реагирование на инциденты, 
укрепление кибербезопасности бизнеса и общества, защита прав и свобод 
граждан, обеспечение международной кибербезопасности, образование и 
профессиональное обучение, повышение уровня осведомленности и др. 

В этой связи государство обеспечивает цифровую безопасность по 
следующим направлениям (рисунок  3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Направления (функции) государственной политики 
обеспечения цифровой безопасности 
Источник: составлено авторами 
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защите информации и данных. Это позволяет создать более эффективную и 
надежную систему безопасности. 

Выше было отмечено, что важнейшим направлением государственной 
политики обеспечения цифровой безопасности является законодательное 
регулирование. Российское законодательство в области цифровой безопасности 
включает в себя несколько ключевых законов и нормативных актов. Основные 
из них следующие: 

- Федеральный закон «Об информации, информационных технологиях и о 
защите информации» (№ 149-ФЗ); 

- Федеральный закон «О безопасности критической информационной 
инфраструктуры Российской Федерации» (№ 187-ФЗ); 

- Федеральный закон «О персональных данных» (№ 152-ФЗ); 
- Федеральный закон «О противодействии терроризму» (№ 35-ФЗ); 
- Федеральный закон «Об электронной подписи» (№ 63-ФЗ). 
Эти законы обеспечивают правовую основу и стандарты для обеспечения 

цифровой безопасности в России в различных сферах деятельности. 
Перспективы развития государственной политики в области цифровой 

безопасности связаны с постоянным развитием технологий и появлением новых 
угроз. Государства будут продолжать адаптироваться к этим изменениям, 
разрабатывать новые стратегии и меры безопасности, а также сотрудничать на 
международном уровне для обеспечения безопасности в цифровой среде.  

Регулирование и координация деятельности в сфере цифровой 
безопасности являются неотъемлемыми задачами государства для обеспечения 
защиты интересов своих граждан и национальной безопасности. Кроме того, 
эффективное партнерство между государством и бизнесом необходимо для 
сокращения киберрисков и создания устойчивой кибербезопасной среды. 
Государство также стремится к развитию и совершенствованию своих 
собственных киберзащитных возможностей, чтобы эффективно реагировать на 
угрозы и предотвращать их.  

Важно продолжать исследования в области цифровой безопасности и 
совершенствовать средства защиты для обеспечения безопасности 
информационного пространства. 
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СОЦИАЛЬНО-ПОЛИТИЧЕСКИЕ ИДЕИ 
ФРАНЦУЗСКОГО МЫСЛИТЕЛЯ XVII-XVIII ВВ. ЖАНА МЕЛЬЕ 
Выходец из семьи деревенского ткача, Жан Мелье (1664–1729), 

осуществляя волю родителей, стал служителем религиозного культа. С 1689 года 
и до конца своих дней выполнял обязанности кюре в маленьких деревушках 
Этрепинья и Балев (провинции Шампань). Мелье отлично осознавал, что 
проповедуемые им с церковного амвона истины приспособлены к тому, чтобы 
ввести в заблуждение бесправный, порабощенный господами простой люд, 
примирить его со своей тяжкой и унизительной судьбой. 

Из скудных сведений о Мелье известно, что все его симпатии были на 
стороне простых людей. Он близко к сердцу принимал обиды и оскорбления в 
адрес крестьянской бедноты. 

Ж. Мелье оставил после себя единственную рукопись – "Завещание", 
которое состояло из многих сотен страниц. Как бы извиняясь перед 
соотечественниками, Мелье писал: «Дорогие друзья, мне нельзя было при жизни 
открыто высказать то, что я думал о порядке и способе управления людьми, об 
их религиях и нравах, это сопряжено было бы с очень опасными и прискорбными 
последствиями; поэтому я решил сказать вам это после своей смерти» [1]. 

Рукописные экземпляры «Завещания» вскоре начали распространяться в 
Париже. В популяризации антиклерикализма Мелье значительную роль сыграл 
Вольтер. Узнав впервые о нем в 1735 году, Вольтер очень заинтересовался 
автором «Завещания». Он писал Тирио 30 ноября 1735 года: «Что это за 
деревенский священник, о котором вы мне пишете? ... Как! Священник, француз 
— и такой же философ, как Локк?» [2]. 

В своей концепции Мелье исходил из того, что все люди равны от 
рождения, имеют одинаковые права на свободу, справедливость и на 
собственную долю в земных богатствах. Мыслитель отстаивал полное 
социальное равенство граждан, выступал за отмену частной собственности, 
обобщение всего имущества; предлагал установить повсеместную выборность 
должностных лиц. Ж. Мелье утверждал, что реализации естественных прав 
человека препятствуют несправедливость и тирания власти, он отстаивал право 
народа на восстание против тирании абсолютизма. 

Идеал Мелье – порядки коммунистической сельской патриархальной 
общины. Мыслитель считал, что все люди одной местности должны 
объединяться в одну семью- общину, в которой существует общее владение 
всеми благами, все трудятся и любят друг друга, как братья; общины заключают 
между собой союз с целью поддержания мира и взаимопомощи, устанавливают 
"справедливую и соразмерную" власть.  
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Ж. Мелье призывал народ к революции: "Постарайтесь объединиться, 
чтобы окончательно стряхнуть с себя иго тиранического господства ваших 
князей и ваших царей; опрокиньте повсюду все эти троны несправедливости и 
нечестия, размозжите все эти коронованные головы, сбейте гордость и спесь со 
всех ваших тиранов и не допускайте, чтоб они когда-либо царствовали над 
вами... Объединитесь все в единодушной решимости освободиться от... пустых 
и суеверных обрядов их ложных религий. И да не будет среди вас никакой другой 
религии, кроме религии мудрости и чистоты нравов; ...да не будет другой 
религии как религии решимости окончательно уничтожить тиранию и суеверный 
культ богов и их идолов; ...да не будет никакой другой религии кроме религии 
добросовестного труда и благоустроенной жизни всех сообща" [3]. 

Многократно Мелье предупреждает, учитывая печальный опыт 
многочисленных разрозненных локальных выступлений, угнетенных в 
дореволюционной Франции, о необходимости согласованных действий, 
создания единого плана атаки старого режима: «Если бы весь народ, все города 
и все провинции пришли к единодушию, если бы они все сговорились между 
собой, чтобы всем освободиться от общего рабства, в котором находятся. Тогда 
тираны были бы быстро сметены и уничтожены» [2]. Мелье-революционер дает 
советы для обеспечения успеха восстания, обращает внимание на искусство 
конспирации, на необходимость предварительной разъяснительной работы 
среди народа, на важность распространения запрещенной властями литературы. 

Неоднократные призывы автора «Завещания» ниспровергнуть, 
уничтожить аппарат власти привилегированных феодальных сословий были 
оценены некоторыми буржуазными деятелями как анархизм, как 
принципиальное отрицание им государственной власти. Известный советский 
ученый Б. Ф. Поршнев в своей талантливой книге о Мелье опроверг эту 
ошибочную версию. «Анархистские издательства и сочинители, — писал 
Поршнев, — давно уже, едва откопав Мелье, как вурдалаки, вцепились в него. 
Широко пошла басня о Мелье как предтече анархизма» [4]. И далее привел 
убедительные данные, опровергающие вымыслы об анархизме Мелье. Призывая 
низвергнуть антинародную власть в лице королей, герцогов, наместников и 
губернаторов, Мелье предлагает посадить «на их место добросовестных, 
кротких, умных и дальновидных правителей, чтобы они управляли вами мягко и 
поддерживали для вашего счастья в вашей среде мир и справедливость» [2]. 

Таким образом, речь идет не об упразднении государственной власти 
вообще, а об упразднении феодального государства. 

Что касается системы управления делами общества после победоносной 
революции, то Мелье ни в какой степени не ставил под сомнение необходимость 
этой системы. Французский мыслитель-революционер, правда, не был в 
состоянии сколько-нибудь обстоятельно охарактеризовать будущую власть. 
Однако для Мелье было бесспорно, что она должна быть властью самого народа, 
что она призвана обеспечить коренные его интересы, защищать завоевания 
революции от всех возможных поползновений бывших господ. Он не скрывал 
своих симпатий к республиканской форме правления, но не давал сколько-
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нибудь развернутой ее характеристики. Одно ему было известно твердо: «Более 
умные должны управлять другими, они должны установить добрые законы и 
издавать распоряжения, направленные всегда, — во всяком случае, согласно 
условиям времени, места и обстоятельствам, — к преуспеянию и 
соблюдениюобщественного блага» [2]. 
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АКТУАЛИЗАЦИЯ ТЕОРИЙ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЩЕСТВА 
Д. БЕЛЛА И Э. ТОФФЛЕРА В УСЛОВИЯХ ИНФОРМАЦИОННОЙ 

ГИПЕРРЕАЛЬНОСТИ 
Понятие «информационное общество» появилось в 60-е годы прошлого 

столетия в Японии и США (Ю. Хаяши, И. Масуда, М. Маклуэн, Дж. Стиглер). 
Но подлинное значение — это понятие приобрело с развитием теории 
постиндустриального общества. Согласно Д. Беллу, постиндустриальное 
общество - это общество, в экономике которого приоритет перешел от 
преимущественного производства товаров к производству услуг, проведению 
исследований, организации системы образования и повышению качества жизни. 
В данном обществе класс технических специалистов стал основной 
профессиональной группой и, что самое важное, внедрение нововведений все в 
большей степени зависит от достижений теоретического знания. 

Особый вклад в развитие концепции информационного общества внес 
Э. Тоффлер. Он, в частности, обосновал три стадии (волны) развития 
человечества - аграрная, индустриальная, постиндустриальная [1]. 

Согласно Тоффлеру, человечество прошло через определенные 
цивилизационные стадии развития, которые он назвал технологическими 
революциями или «волнами». Первая технологическая революция – аграрная. 
Основополагающее значение приобретала земля как основа экономики. От 
плодородия почвы зависело процветание общества [3]. 

На смену аграрной цивилизации приходит индустриальная цивилизация 
(вторая «волна»). На первый план выступает промышленное производство, 
сконцентрированное в индустриальных центрах. Основой экономики становится 
накопление и дальнейшее преумножение капитала [3]. Научно-техническая 
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революция 60-70 гг. ХХ века характеризуется третьей «волной» преобразований. 
Э. Тоффлер в книге «Третья волна» называет современную стадию развития 
цивилизации информационным обществом. Достаточно быстро 
распространяются информационные технологии, телекоммуникация, 
электроника, программное обеспечение [3]. 

Если аграрная «волна» началась еще задолго до образования первых 
государств (примерно 8-10 тыс. лет назад, когда люди перешли к оседлому 
земледелию и скотоводству), то индустриальная «волна», начавшись примерно 
в XVII веке (переходом к промышленному производству), достигла пика своих 
достижений во второй половине XXвека. Качественный переход к третьей 
цивилизационной «волне» стал возможен с появлением устройств, которые были 
способны обрабатывать огромные массивы информации. 

На текущий момент вторая и третья цивилизационные «волны» 
существуют в симбиозе, при этом, планомерно возрастает значение третьей 
«волны». Сосуществование второй и третьей цивилизационных «волн» дало 
невиданные прежде технологические возможности (достижения науки и 
техники, повышение уровня медицины, образования, продолжительности жизни 
и т.д.). Вместе с тем, обозначились серьёзные проблемы. Технологическое и 
информационное преимущество одних стран перед другими усугубляет 
экономическое неравенство. Возрастает борьба за интеллектуальные ресурсы. 
Большое количество ложной, недостоверной или искаженной информации 
затрудняет доступ к правдивым и достоверным данным. Это может привести к 
недоверию к информации в целом, распространению мифов и дезинформации, а 
также созданию общественной паники и конфликтов. Информационная 
гиперреальность продуцирует информационное загрязнение [2]. 

Э. Тоффлер видит выход из сложившегося положения в необходимости 
гуманизации социума. Чем активнее и целеустремленнее человечество станет 
вовлекаться в глобальную революцию третьей «волны», несущую ему с собой 
«первую действительно гуманную цивилизацию в известной нам истории», 
считает Э. Тоффлер, тем эффективнее будут разрешаться возникающие в 
процессе этого перехода противоречия и конфликты, тем масштабнее станут 
создания ценностей за пределами рынка и адаптация человека к новым реалиям 
[4]. Для борьбы с информационным загрязнением важно развивать критическое 
мышление, проверять источники информации, а также обращаться к надежным 
источникам.Также, важно преодолеть неравенство в экономике, доступе к 
новейшим технологиям, ценной информации в масштабе всей планеты Земля. 
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ОСОБЕННОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ЮМОРА ПРИ СОЗДАНИИ 

РЕКЛАМНОГО СООБЩЕНИЯ В РАЗНЫХ КУЛЬТУРНЫХ ГРУППАХ 
В современном мире, где рекламные сообщения пронизывают каждый 

аспект нашей жизни, использование юмора становится все более значимым 
инструментом для привлечения внимания и запоминания бренда или продукта. 
Однако различия в культурных ценностях, традициях и чувстве юмора между 
разными группами людей могут существенно влиять на восприятие и 
успешность рекламных кампаний. Исследование влияния использования юмора 
в рекламе на разные культурные группы имеет огромное значение для 
эффективной маркетинговой коммуникации и конечного успеха рекламных 
кампаний в многообразном и многонациональном мире современной рекламы 
[8]. 

Юмор (от англ. humour — комизм, причуда, нрав) — один из видов 
комического в литературе наряду с иронией, сарказмом и сатирой; добродушная 
насмешка, которая не предполагает обличение пороков и их высмеивание.  

Юмор – это способ вызвать у окружающих чувство радости и смеха. Он 
добавляет яркости и уникальности в нашу повседневную жизнь и является 
неотъемлемой частью общения. Умение использовать юмор также играет 
важную роль в рекламе и PR. Рекламные кампании, основанные на юморе, могут 
быть очень эффективными и привлекательными для потребителей. Споттс, 
Кэмпбелл и Парсонс считают, что от 10 до 30 % ежегодных расходов на рекламу 
приходится на юмористическую рекламу [3]. 

Перечислим характерные черты юмора в рекламе и PR-деятельности и их 
особенности. 

1. Оригинальность и неожиданность: Юмор в рекламе и PR обычно 
отличается оригинальностью и неожиданностью. При использовании 
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нестандартных ситуаций или аппаратов сюжета рекламщики стремятся привлечь 
внимание аудитории и выделить свой продукт или бренд среди конкурентов.  

2. Уместность и ненавязчивость сообщения: Юмор должен быть уместным 
и не навязчивым в рекламе и PR. Он должен сопровождать сообщение или бренд, 
не перекрывая его, и естественно вписываться в контекст рекламы.  

3. Актуальность и злободневность: Часто успешные юмористические 
рекламные кампании основаны на актуальных и злободневных темах. Это 
позволяет привлечь внимание аудитории и сделать рекламу более 
запоминающейся.  

4. Естественность и непринужденность: Юмор в рекламе и PR должен быть 
естественным и непринужденным, чтобы аудитория легко воспринимала его. 
Принудительный юмор может вызвать негативные реакции у потребителей.  

5. Адекватность и соразмерность: Хороший юмор в рекламе должен быть 
адекватным и соразмерным с задачами и целями рекламной кампании. Он 
должен соответствовать имиджу бренда и не вызывать недопонимания.  

6. Провокационность и креативность: Юмор в рекламе и PR может быть 
провокационным и креативным, чтобы привлечь внимание аудитории, вызвать 
обсуждение и создать эмоциональную привязанность к бренду.  

7. Ироничность: Ирония в юморе рекламы может быть эффективным 
способом привлечь внимание к продукту или бренду, подчеркнуть его 
особенности и выделить из толпы конкурентов.  

8. Персонифицированность: Использование персонажей или 
персонификация продукта в рекламе с помощью юмора может сделать его более 
доступным и запоминающимся для потребителей [9]. 

Использование юмора в рекламной и PR-деятельности является 
эффективным инструментом для привлечения внимания целевой аудитории и 
создания позитивного образа бренда [5]. Однако, для успешного применения 
юмора в коммуникациях необходимо соблюдать определенные правила [10].  

Во-первых, юмор должен быть соответствовать целевой аудитории и 
контексту рекламной или PR-кампании. Не стоит использовать слишком острые 
или провокационные шутки, которые могут вызвать негативную реакцию у 
аудитории. Юмор должен быть по-доброму и создавать позитивные эмоции у 
потребителей [2]. 

Во-вторых, необходимо учитывать культурные особенности и 
особенности юмора в различных странах и регионах. Что является смешным для 
одной аудитории, может быть непонятным или оскорбительным для другой. 
Поэтому перед использованием юмора в рекламе необходимо провести 
тщательное исследование целевой аудитории и ее предпочтений [6]. 

Также важно помнить, что юмор должен быть органично вписан в контекст 
коммуникации и не должен отвлекать внимание от основного сообщения 
рекламы или PR-кампании [11]. Смешные ситуации или шутки должны быть 
связаны с продуктом или услугой, рекламируемыми брендом.  

Наконец, для успешного использования юмора в рекламной и PR-
деятельности необходимо иметь чувство меры и не переусердствовать [12]. 
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Шутки не должны быть слишком сложными или запутанными, чтобы 
потребителю было легко и приятно их понимать [1]. 

Таким образом, правильное применение юмора в рекламной и PR-
деятельности может значительно усилить эффективность коммуникации с 
аудиторией и помочь бренду создать позитивный и запоминающийся образ [14]. 
При соблюдении вышеупомянутых правил, использование юмора может стать 
мощным инструментом для достижения маркетинговых целей. 

Исследование юмора в рекламе и PR-деятельности 
Пример: OldSpice – это американский бренд мужской косметики, который 

был основан в 1937 году. 
Бренд запустил рекламу под названием «TheManYourManCouldSmellLike» 

(«Мужчина, которым мог бы пахнуть ваш мужчина»). Основой рекламной 
кампании был ролик с участием актера Айзайи Мустафы, который призывал 
женщин купить своим партнерам дезодорант OldSpice. Ролик был снят одним 
дублем без спецэффектов, но был полон юмора и абсурда. Опубликованный на 
YouTube 4 февраля 2010 года, он сразу же стал хитом, набрав более 6 миллионов 
просмотров за первые 24 часа. За первую неделю видео стало самым популярным 
на YouTube, собрав более 40 миллионов просмотров и получив множество 
положительных отзывов от зрителей, критиков и экспертов по маркетингу. 

Для поддержания интереса к своему бренду и увеличения вовлеченности 
аудитории OldSpice решил провести необычную акцию: отвечать на 
комментарии и вопросы пользователей в социальных сетях с помощью 
видеороликов. В течение двух дней, 13 и 14 июля 2010 года, Айзайя Мустафа 
записал и опубликовал более 180 коротких видеороликов, в которых он общался 
с разными людьми, включая знаменитостей и обычных пользователей Twitter, 
Facebook и YouTube. Результаты этой кампании оказались впечатляющими: 
продажи дезодорантов OldSpice увеличились на 107% за месяц и на 27% за год. 
Бренд стал лидером продаж мужской косметики в США, увеличив свою долю 
рынка с 15 до 21 %. Кроме того, OldSpice был удостоен множества наград и 
признаний за свою рекламную кампанию, включая Гран-при Каннского 
фестиваля рекламы. 

Пример: BudLight – торговая марка принадлежит безусловному лидеру 
американской пивоваренной промышленности – корпорации Anheuser-Busch. 

В 2017 году компания BudLight представила лозунг "DillyDilly", 
вдохновленный средневековыми темами и юмором, который стал основой для 
создания вымышленного мира. "DillyDilly" стал символом товарищества, 
боевого духа и веселого способа проводить время с друзьями. В рекламных 
роликах показывались забавные сценарии, где персонажи в королевстве 
поднимали бокалы и приветствовали "DillyDilly" как знак хороших времен и 
радостных событий, которые можно отмечать вместе. 

Фраза "DillyDilly" стала поп-культурным явлением, вызывая создание 
мемов, вирусных видеороликов и вдохновляя фанатов на тематические костюмы 
на мероприятиях. Кампания прославилась своей способностью ассоциироваться 
с брендом: каждый раз, когда люди слышат "DillyDilly", они вспоминают о 
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BudLight. Это укрепило репутацию BudLight как пива, которое сближает людей, 
приносит радость и поощряет взаимопонимание. 

Пример: М.Видео – российская торговая сеть по продаже бытовой техники 
и электроники 

Реклама магазина электроники "М.Видео" с участием популярного блогера 
и комика Ильи Соболева была проведена в формате юмористического видео. 
Илья использовал свои шуточные навыки, чтобы привлечь внимание к 
ассортименту товаров и показать, что покупка электроники также может быть 
веселой и интересной. В видео Илья Соболев представлял себя в роли продавца 
в магазине "М.Видео", который с юмором и иронией демонстрировал различные 
товары, рассказывал о их характеристиках и преимуществах. Он использовал 
нестандартный подход к презентации товаров, делая акцент на их уникальных 
свойствах и возможностях [15].  

Благодаря своему яркому харизматичному образу и оригинальным 
шуткам, Илья Соболев смог привлечь внимание широкой аудитории и вызвать 
положительное отношение к рекламируемому магазину. Его участие в 
рекламной кампании помогло "М.Видео" привлечь молодежную аудиторию и 
сделать свою рекламу более запоминающейся и привлекательной [13]. 

Таким образом, реклама с элементами юмора имеет огромный потенциал 
для привлечения внимания аудитории и увеличения продаж брендов. Юмор в 
рекламе помогает создать позитивное эмоциональное впечатление у 
потребителей, что способствует лучшему запоминанию рекламы и продукта. 
Кроме того, юмор помогает вызвать симпатию к бренду и установить более 
доверительные отношения между брендом и потребителем. В результате, 
реклама с элементами юмора может значительно увеличить продажи продукции 
и укрепить позиции бренда на рынке. 

В рамках данного исследования были проанализированы особенности 
использования юмора при создании рекламного сообщения в различных 
культурных группах. Полученные результаты позволяют сделать вывод о том, 
что эффективность использования юмора в рекламе зависит от культурных 
особенностей аудитории. В разных культурных группах могут существовать 
различия во восприятии, оценке и понимании юмора. Поэтому необходимо 
учитывать эти особенности при создании рекламных сообщений для различных 
культурных групп. Правильно подобранный юмор может не только привлечь 
внимание аудитории, но и улучшить имидж бренда и увеличить продажи 
продукции. В дальнейшем исследования в этой области могут внести важный 
вклад в повышение эффективности международной рекламы и коммуникации. 
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ПРОДВИЖЕНИЕ ЖИЛЫХ КОМПЛЕКСОВ В УСЛОВИЯХ 
ФИНАНСОВОЙ НЕСТАБИЛЬНОСТИ НА ВЫСОКОКОНКУРЕНТНОМ 

РЫНКЕ Г. УФЫ ПОСРЕДСТВОМ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
КОММУНИКАЦИЙ 

Продвижение жилых комплексов в современных реалиях является важной 
задачей для застройщиков и маркетологов. Сегодня это комплекс мероприятий, 
направленных на привлечение потенциальных покупателей и клиентов к жилым 
комплексам, с целью увеличения их продаж и популярности. Продвижение 
жилых комплексов включает различные маркетинговые и рекламные стратегии, 
такие как создание и распространение рекламных материалов, реклама в СМИ и 
Интернете, организация специальных акций и скидок, участие в выставках и 
конференциях недвижимости, обеспечение высококачественного обслуживания 
клиентов и строительство имиджа компании-застройщика [2]. С увеличением 
конкуренции на рынке недвижимости и изменением потребительских 
предпочтений необходимо применять современные стратегии и инструменты 
для достижения успеха. Количество новых строительных проектов 
увеличивается, это ведет к насыщению и перенасыщению рынка и, как 
следствие, усилению борьбы за клиентов.  

Неверное позиционирование и недостаточная информированность о 
жилом комплексе также являются факторами, которые затрудняют его 
продвижение. Потенциальные покупатели могут не получать достаточно 
информации о проекте, его преимуществах и особенностях, что может привести 
к потере клиентов и недостаточной заполненности комплекса.  

Еще одной проблемой является слабая эффективность маркетинговых 
стратегий жилых комплексов. Многие компании не уделяют достаточного 
внимания разработке и применению планов продвижения, что может привести к 
низкой видимости объекта на рынке и ограничению привлекательности 
дляпокупателей.  
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Кроме того, изменение экономических условий и нестабильность 
финансового рынка могут сильно сказаться на продвижении жилых комплексов. 
Когда люди испытывают финансовые трудности или неуверенность в будущем, 
покупка недвижимости может стать нереальной целью, что, вероятнее всего, 
приведет к ощутимому снижению спроса на жилые комплексы и проблемам в их 
продвижении.  

В целом, продвижение жилых комплексов – сложный и многогранный 
процесс, требующий комплексного подхода и внимательного изучения 
потребностей и предпочтений клиентов, разработки эффективных стратегий 
продвижения, своевременного решения юридических и бюрократических 
вопросов.  

Продвижение жилых комплексов имеет свои особенности, связанные с 
особенностями рынка недвижимости и спецификой этого сегмента. 

1. Уникальность продукта. Каждый конгломерат имеет свои особенности, 
которые нужно выделить и продемонстрировать потенциальным покупателям. 
Это могут быть преимущества в расположении, архитектурные решения, 
инфраструктура, качество строительства и дизайн жилых помещений. Эти 
уникальные характеристики должны лечь в основу стратегии продвижения.  

2. Целевая аудитория. Продвижение жилых комплексов требует 
определения целевой аудитории, которая наиболее заинтересована в данном 
объекте недвижимости. Это могут быть семьи с детьми, молодые специалисты, 
пенсионеры и другие группы. Рекламные и маркетинговые мероприятия должны 
быть направлены на их потребности и привлечение их внимания.  

3. Системный подход. Продвижение жилых комплексов требует 
системного подхода, включающего в себя различные 
инструментыинтегрированных коммуникаций, такие, как создание и 
распространение информационных брошюр, проведение презентаций и 
экскурсий по объекту, реклама в СМИ и интернете, организация специальных 
акций и скидок, участие в выставках и мероприятиях недвижимости, 
привлечение внимания благодаря социальным сетям и другим онлайн-каналам.  

4. Брендинг и имидж. При продвижении жилых комплексов важно создать 
сильный бренд и положительный имидж комплекса, что обычно достигается 
через высокое качество строительства и обслуживания, демонстрацию 
преимуществ и уникальности комплекса, поддержку клиентов на всех этапах 
сделки и создание позитивного впечатления о компании-застройщике.  

5. Взаимодействие с партнерами. Продвижение жилых комплексов также 
может включать сотрудничество с риэлторами и другими партнерами на рынке 
недвижимости. Взаимодействие с профессионалами и партнерами помогает 
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расширить диапазон контактов, повысить узнаваемость и привлечь больше 
потенциальных покупателей [3, с. 19]. 

Перед тем, как начать продвигать жилой комплекс, необходимо 
проанализировать положение и методы коммуницирования конкурентов на 
рынке недвижимости. Когда планируются или уже запускаются активности по 
продвижению проекта, полезно посмотреть, как это делают другие. Бывает, что 
маркетинговая коммуникация и реклама проекта успешно строятся вокруг 
«уникального» преимущества, которое фактически есть у всех конкурентов, но 
никто про него не рассказывает, потому что это слишком очевидно. 

Также важным шагом в продвижение жилого комплекса является анализ 
целевой аудитории и выявление ее потребности и предпочтения. Анализ ЦА 
поможет определить основные ценности и преимущества жилого комплекса, 
которые будут основой брендирования. Например, если целевая аудитория - 
молодые профессионалы, то акцент может быть сделан на современном дизайне, 
общественных местах для встреч и сетевом взаимодействии внутри комплекса. 

Целевая аудитория в продвижение жилых комплексов может 
варьироваться в зависимости от конкретного проекта и его особенностей. 
Необходимо проводить исследования целевой аудитории для выработки четкого 
позиционирования в определенном сегменте.  

В исследование целевой аудитории можно использовать СТП-маркетинг. 
СТП-маркетинг (Segmentetion – Targeting – Positioning) – подход, во главе 
которого клиент и потребитель.  

Сегментирование – распределение целевой аудитории в малые группы. 
Таргетирование – составление портретов типичных представителей 
каждого сегмента целевой аудитории. 
Позиционирование – подготовка краткого описания продукта с учетом 
интересов и потребителей каждого сегмента целевой аудитории [4]. 
Важным моментом в продвижение архитектурных объектов является 

правильное позиционирование бренда. Под позиционированием бренда 
подразумевается определенное место или желаемый образ бренда в сознании 
потребителей. Сам же процесс позиционирования бренда является отражением 
основной идеи и ценностей бренда в «зеркале восприятия» потребителей. 

Концепция позиционирования должна стать смысловым стрежнем, 
задающим направленность всех маркетинговых коммуникаций, исходящих от 
архитектурного объекта. При разработке его концепции позиционирования 
следует учитывать три важных фактора: 

– кто является целевой группой потребителей, для которых 
разрабатывается бренд; 
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– в чем назначение, польза и выгода для потребителя, которые он получит 
при выборе именно данного архитектурного объекта; 

– чем данный бренд лучше существующих аналогов, основные 
преимущества марки. 

Важным шагом в продвижение архитектурных объектов является создание 
бренда. Под брендом понимается не просто название или логотип, а комплекс 
изображений, идей и ассоциаций, которые ассоциируются с определенным 
товаром или услугой. 

Когда определены главные сегменты целевой аудитории, 
проанализированы конкуренты, выстроено позиционирование и разработаны 
продающие офферы, компания определяет наиболее эффективные площадки и 
каналы продвижения. 

Жилые комплексы и архитектурные объекты можно продвигать на 
следующих площадках. 

1. Сайты недвижимости: Информация размещается на 
специализированных сайтах недвижимости. Это поможет привлечь внимание 
потенциальных покупателей и арендаторов.  

2. Социальные сети: Создаются аккаунты на популярных платформах 
социальных сетей, таких как Facebook, Twitter и LinkedIn, на которых 
публикуются фотографии, видео и информацию о продвигаемом комплексе или 
архитектурном объекте.  

3. Рекламные баннеры и объявления размещаются на популярных веб-
сайтах и в приложениях, связанных с недвижимостью.  

4. Email-маркетинг: Формируется база данных электронных адресов 
потенциальных клиентов, которым регулярно отправляется информация об 
архитектурном объекте через email-рассылки.  

5. Виртуальные туры: Генерируются профессиональные виртуальные туры 
по жилому комплексу, они публикуются веб-сайте или в социальных сетях. Это 
позволит потенциальным клиентам ознакомиться с объектом из любого места и 
в любое время.  

6. Участие в выставках и мероприятиях: Необходимо постоянно принимать 
участие в специализированных выставках и мероприятиях, где всегда есть 
возможность продемонстрировать жилые комплексы и архитектурные объекты 
широкой аудитории.  

7. Сотрудничество с риэлторами: Организация партнерского 
сотрудничества с местными риэлторскими агентствами обязательна для 
совместной деятельности по продвижению и привлечения потенциальных 
клиентов.  
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8. Видеоматериалы на YouTube: Важна грамотная разработка 
видеоматериалов, включающих интервью с архитекторами, экскурсии по жилым 
комплексам или строительным обьектам. Их размещение возможно на YouTube 
и других видеохостингах.  

9. Рекомендации и отзывы: Вполне этичным будет предложение лояльным 
клиентам оставить положительные реплики о жилом комплексе или 
архитектурном объекте на различных сайтах отзывов, таких как 
GoogleMyBusiness, Yelp и TripAdvisor. Это поможет создать положительную 
репутацию и привлечь новых клиентов.  

10. PR-кампании и публикации: Всегда актуально размещение статей и 
пресс-релизов о комплексе в местных газетах, журналах и онлайн-изданиях, что 
сформирует осведомленность и создаст заинтересованную атмосферу [1]. 

Таким образом, продвижение архитектурных объектов посредством 
интегрированных коммуникаций требует совокупного применения различных 
инструментов и стратегий, а также учета особенностей восприятия обществом и 
вовлечения общественности в процесс продвижения. Однако, успешное 
продвижение архитектурных объектов может значительно повысить их 
привлекательность и спрос со стороны потенциальных посетителей и 
инвесторов. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАВИТИЯ ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЙ СЕТИ НА БАЗЕ 

TELEGRAM: НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ И 
НАПРАВЛЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Социальные сети стали неотъемлемой частью нашей повседневной жизни. 
Они объединяют людей со всего мира, позволяют общаться, делиться 
информацией, фотографиями, видео и многим другим. Сегодня социальные сети 
оказывают огромное влияние на нашу жизнь, определяя наше поведение, 
взгляды, интересы и даже нашу самооценку. 

Современные технологии меняют образовательную среду, открывая новые 
возможности для обучения и обмена знаниями. Одной из популярных платформ, 
которая активно используется в образовательных целях, является мессенджер 
Telegram. Российской альтернативой американскому WhatsApp выступил 
Telegram, созданный братьями Дуровыми на 4 года позже. На данный момент, 
ресурс считается перспективным продуктом, быстро развивающимся, 
адаптирующимся к новым трендам и имеющим стремительно растущую 
аудиторию, начиная с 2015 года [1]. Сулаквелидзе Н.М. в своей научной работе 
дала четкое определение изучаемой нами площадки: «Telegram — бесплатный 
мессенджер для смартфонов и других устройств, позволяющий обмениваться 
текстовыми сообщениями и медиафайлами различных форматов» [2]. 

Этот инструмент не только облегчает коммуникацию между студентами и 
преподавателями, но и предоставляет спектр возможностей для развития 
образовательной сети. В данной статье рассмотрим перспективы использования 
Telegram в образовании и обсудим новые направления исследований в данной 
области [4 - 6]. 

Перспективы развития образовательной сети на базе мессенджера 
Telegram. 

1. Доступность контента: Telegram позволяет создавать каналы и группы, 
где можно делиться образовательным контентом, включая текстовую 
информацию, видео материалы, аудио записи и т.д. Это делает знания 
доступными для любого желающего в любом месте и в любое время [7, 8]. 

2. Интерактивные методы обучения: С помощью Telegram можно 
организовать взаимодействие между преподавателями и учениками, проводить 
викторины, опросы, обсуждения, что способствует интерактивному обучению и 
повышению интереса к учебному процессу [9]. 

3. Возможности дистанционного обучения: Платформа Telegram позволяет 
обучаться удаленно, не требуя физического присутствия в учебных заведениях. 
Это особенно было актуально в условиях пандемии, когда удаленное обучение 
становится необходимостью [10]. 
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4. Гибкость и мобильность: Поскольку Telegram доступен на различных 
устройствах (компьютеры, планшеты, смартфоны), студенты могут изучать 
материалы в любое удобное для них время и место [11, 12]. 

5. Применение инновационных подходов: Telegram позволяет 
использовать инновационные методы обучения, такие как микрообучение, 
геймификация, персонализация обучения и другие, что способствует 
эффективному усвоению знаний [13]. 

Рекомендации по оптимизации образовательного процесса на базе 
Telegram. 

1. Создание интерактивных уроков и заданий, которые стимулируют 
учащихся к активному обучению. 

2. Организация вебинаров и онлайн курсов через Telegram для более 
глубокого изучения определенных тем. 

3. Систематическое проведение обратной связи и оценок для эффективного 
контроля за уровнем усвоения знаний. 

4. Развитие сообщества обучающихся и обмен знаниями для повышения 
мотивации к обучению. 

Кроме того, исследования в области искусственного интеллекта и 
машинного обучения также активно развиваются в Telegram. С помощью этих 
технологий ученые и разработчики создают умные боты, способные общаться с 
пользователями, выполнять определенные задачи и предоставлять информацию 
[14]. 

Потенциальные проблемы использования Telegram в образовании 
1. Проблемы с конфиденциальностью данных: необходимо обеспечивать 

надежную защиту персональной информации учащихся при использовании 
мессенджера. 

2. Ограничения на количество участников в группах: Telegram имеет 
ограничения на количество членов в группах, что может быть ограничивающим 
фактором для крупных образовательных проектов. 

Таким образом, мессенджер Telegram представляет собой перспективный 
инструмент для развития образовательной сети, открывая широкие возможности 
для эффективного обучения и обмена знаниями. Дальнейшие исследования в 
этой области помогут оптимизировать процессы обучения и расширить 
функционал Telegram с целью улучшения качества образования. 
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ПРИОРИТЕТЫ ФОРМИРОВАНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОГО СОЗНАНИЯ 

НАСЕЛЕНИЯ КАК УСЛОВИЕ УСПЕШНОЙ РЕАЛИЗАЦИИ 
СОЦИАЛЬНО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОЛИТИКИ 

РОССИЙСКОГО ГОСУДАРСТВА 
Актуальность этой темы заключается в необходимости развития 

экологического сознания населения, поскольку уровень осведомленности и 
мотивации граждан в вопросах экологии влияет на успешное осуществление 
социально-экономической политики в России, обеспечивает устойчивое 
сбережение природных ресурсов, заботу о природе и экологическую 
безопасность. 

Цель данной статьи направлена на выявление приоритетов формирования 
экологического сознания населения в контексте успешной реализации 
социально-экономической политики российского государства. В рамках 
исследования выделены конкретные индикаторы исследования темы: отношение 
населения к экологическим проблемам, определение уровня осведомленности и 
готовности к участию в экологических инициативах, выявление основных 
препятствий на пути формирования экологического сознания, разработка 
практических шагов для стимулирования интереса к экологическим действиям. 

Существует несколько теоретических подходов к формированию 
экологического сознания населения. Некоторые подходы сосредоточены на 
изменении поведенческих моделей и мотивации, другие - на образовании и 
информационной кампании, а также на вовлечении общественности в 
экологическую деятельность. В статье Ивановой Л.Ю. «Экологическая культура 
в российском обществе как условие формирования экосознания и 
поведения подрастающего поколения» автор выражает тревогу: несмотря на 
углубление экологического кризиса, за последние годы сократилась 
доля молодых людей, выражающих серьезную обеспокоенность важными 
проблемами окружающей среды [1]. 

В статье Александрова Е.С. «Экологическое сознание и его формирование 
в целях устойчивого развития» сделаны выводы о том, что на первый план в 
образовании должна быть поставлена задача формирования глобального 
осознания себя человеком, мыслящим и действующим в масштабе всей планеты. 
Это означает, что образование в интересах устойчивого развития должно иметь 
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своей целью формирование экологического сознания как психологической 
основы экологической культуры [2]. 

В статье Стожко Д.К. «Экологическая культура современного Российского 
общества: на пороге гносеологической парадигмы» обозначен переход к новому 
технологическому укладу и новому - креативному - типу экономики, который 
ставит в повестку дня принятие общероссийского Экологического кодекса. В 
нем должна быть отражена проблема целенаправленного формирования и 
совершенствования экологической культуры, четко определены ее базисные 
принципы и меры социальной ответственности за их нарушение, а также 
направления, методы и способы экологической защиты человека в условиях 
современного экологического кризиса [3]. 

Для решения цели мы провели собственное исследование: «Экология в 
жизни страны, региона, города» методом анкетного опроса. Выборка опроса 
составила 463 человека, среди которых были опрошены жители Ульяновской 
области разных возрастных групп. Обратимся к результатам в рамках 
обозначенной темы. 

На основании результатов исследования мы выделили показатели 
текущего состояния экологического сознания населения и влиянии различных 
источников информации на этот процесс. Осведомленность населения о 
состоянии экологии в стране является неполной, поскольку большая часть 
опрашиваемых респондентов (44 %) оценивают свои знания как плохие. Однако, 
население осознает важность защиты природы, что свидетельствует о наличии 
понимания экологических проблем и их значимости для 
общества. Информационное воздействие средств массовой информации 
оценивается как одно из наиболее влиятельных (отметили 36 %), поэтому 
использование информационных кампаний, телевизионных и радиопрограмм, а 
также интернет-ресурсов является важным для формирования экологического 
сознания. 

 Профессиональные организации, занимающиеся защитой окружающей 
среды, также оказывают существенное влияние на уровень осведомленности 
населения, поэтому их деятельность и коммуникации социально значимы  
(33 %). Низкое влияние на информированность оказывают специальная 
литература, фильмы и просветительские форумы, что может свидетельствовать 
о необходимости пересмотра эффективности данных методов информирования 
и образования населения в сфере экологии (25 %), а также просветительские 
форумы, мастер-классы в учреждениях культуры и образования (22 %). 

На основании полученных данных мы выделили представления населения 
об экологической обстановке в Ульяновской области и предложениях 
респондентов по улучшению ситуации. Высокий уровень беспокойства (88 %) 
обусловлен серьезными проблемами, такими как стихийные свалки (66 %), 
проблемы с водоочистными сооружениями (58 %), негативное воздействие 
промышленности и изношенность инженерной инфраструктуры (53 %). Эти 
факторы свидетельствуют о неотложной необходимости принятия мер для 
улучшения экологической ситуации в регионе. Органы региональной власти  
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(51 %), администрация города (37 %) и жители города (35 %) были выделены 
респондентами как те, кто несет ответственность за благополучную 
экологическую обстановку. Это указывает на важность вовлечения 
соответствующих органов и общества для решения экологических проблем. 

Респонденты предлагают увеличить площадь парков и зеленых 
насаждений (59 %), снизить вредные выбросы в атмосферу (49 %), построить 
предприятия по утилизации отходов (46 %). Важно обратить внимание на 
значение взаимодействия между органами власти, городской администрацией и 
жителями в решении экологических проблем. Это подчеркивает необходимость 
проведения информационных кампаний и образовательных мероприятий для 
повышения осведомленности населения и формирования сознательного 
отношения к сохранению окружающей среды. 

Благодаря исследованию установлено, что представляется важным 
разработать комплексную программу по улучшению экологической ситуации в 
Ульяновской области. Важно уделить внимание улучшению состояния зеленых 
зон, снижению выбросов вредных веществ, развитию утилизации отходов и 
решению проблемы стихийных свалок. При этом активное вовлечение органов 
власти, администрации города и жителей в процесс принятия и реализации мер 
становится ключевым фактором для успешного улучшения экологической 
обстановки в регионе. 

Итак, следующим этапом нашего проекта станет разработка социального 
проекта информирования и просвещения населения в области экологии с учетом 
выявленных факторов, который объединит ресурсы средств массовой 
информации, общественных экологических организаций. Также необходимо 
проведение анализа эффективности проведения просветительских форумов и 
специализированных мероприятий, чтобы повысить их влияние на 
экологическое сознание населения. 
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ВОПРОСЫ МЕСТНОГО ЗНАЧЕНИЯ КАК ОДИН ИЗ АСПЕКТОВ 

ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОЛИТИКИ В ОБЛАСТИ 
МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ 

Развитие института местного самоуправления (далее - МСУ) в России 
является важным направлением государственной политики. Её реализация 
началась с принятия в 1993 г. Конституции РФ, провозгласившей МСУ в 
качестве одной из основ конституционного строя [8]. В 1999 году был принят 
документ доктринального характера, определяющий Основы государственной 
политики в сфере МСУ [10] (далее - Основы). В нём были определены её 
ключевые параметры: конституционная модель МСУ;  состояние современного 
МСУ в России; цель, основные направления и задачи государственной политики 
в области МСУ; её принципы; механизмы реализации [10].   

В качестве одной из главных функций органов МСУ в системе публичной 
власти в Основах отмечается выполнение ими с вопросов местного значения. В 
частности, называются базовые из них: управление муниципальной 
собственностью, формирование и исполнение местных бюджетов, установление 
и взимание местных налогов и сборов, осуществление охраны общественного 
порядка. Закреплено право федеральной и региональной (субъекты РФ) властей 
своими законами включать в перечень вопросов местного значения так же 
вопросы непосредственного обеспечения жизнедеятельности населения 
муниципального образования. [10].  

Правовая регламентация вопросов местного значения является важным 
условием функционирования органов МСУ. От содержания перечня вопросов 
местного значения, закреплённых за органами МСУ, зависит объём 
предоставленных им полномочий и их потребность в различных ресурсах [1]. 
Отсутствие единого подхода к определению категории «вопросы местного 
значения», а с ними и полномочий органов МСУ по их решению, в научной 
теории и политической практике создают трудности для деятельности органов 
МСУ [9]. 

Законодательное регулирование компетенции МСУ осуществляется на 
федеральном, региональном и местном уровнях. В частности, нормами 
действующей Конституции РФ, предусмотрено, что органы МСУ обеспечивают 
самостоятельное решение населением вопросов местного значения, владение, 
пользование и распоряжение муниципальной собственностью [8], а кроме того 
осуществляют самостоятельное управление муниципальной собственностью, 
осуществляют собственную бюджетную политику, устанавливают и собирают 
местные налоги и т.д. [8]. 

 В федеральном законе о МСУ (далее - ФЗ-154), принятом в 1995 году 
впервые был определён единый перечень из 30 вопросов местного значения для 
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муниципальных образований всех типов, который мог быть ещё дополнен по 
усмотрению субъектов РФ [12]. Основным недостатком такого подхода 
исследователи отмечают то, что в законе не было содержательной конкретизации 
перечисленных вопросов местного значения, а также не определены полномочия 
органов государственной власти по решению этих вопросов [6]. Законодательное 
закрепление единого для всех муниципалитетов перечня вопросов местного 
значения не учитывало разные финансово - экономические, кадровые и другие 
возможности муниципальных образований, прежде всего сельских поселений. В 
последнем случае отсутствие этого потенциала у администраций сельских 
поселений в необходимом объеме делал реализацию ими вопросов местного 
значения малоэффективной. 

 Правовая регламентация компетенции муниципальной власти в ФЗ-154 
позволяла включать в круг вопросов местного значения различные социальные 
обязательства, которые легли непосильным бременем на местные бюджеты [1]. 
В частности, содержание учреждений образования, здравоохранения и 
социального обеспечения, а также муниципального жилья составляло до 75 % 
расходов местных бюджетов [3]. Зарубежные исследователи отмечают, что 
таким образом местные чиновники оказались в двойственном положении между 
выполнением функций местных агентов, предоставляющих государственные 
услуги, и работой в псевдосамоуправляющихся учреждениях, подотчетных 
местному населению. Они столкнулись с возросшими ожиданиями населения, в 
то время как их возможности по предоставлению государственных услуг 
снизились [14]. 

 Новый подход, учитывающий недостатки предыдущего регулирования 
вопросов местного значения, был использован в базовом федеральном законе о 
МСУ (ФЗ-131), принятом 6 октября 2003 г. Он установил отдельный для каждого 
типа муниципальных образований перечень вопросов местного значения [13] и 
определил полномочия органов МСУ по их решению [13]. Вопросы социальной 
поддержки и социального обслуживания были изъяты из компетенции местного 
самоуправления и возвращены государству как требующие установления 
единых минимальных социальных стандартов предоставления услуг. При этом 
региональные власти имели возможность сохранить сеть муниципальных 
учреждений, делегировав данные функции органам МСУ в виде отдельных 
государственных полномочий и передав им необходимые для реализации этих 
полномочий ресурсы. Вместе с тем, органы государственной власти ряда 
субъектов РФ не стали осуществлять обратное делегирование, и муниципальные 
учреждения социальной сферы были преобразованы в государственные, что 
вызвало утрату значительной части муниципального имущества [2]. Кроме того, 
ФЗ-131 предусматривает возможность временного осуществления вопросов 
местного значения органами государственной власти субъектов РФ [13], а в 2014 
году в закон были внесены поправки, допускающие перераспределение 
полномочий между органами МСУ и органами государственной власти регионов 
[11].  
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Сегодня в Государственной Думе России подготовлен новый базовый 
закон о МСУ [5], который предусматривает осуществление МСУ на уровне 
муниципальных и городских округов. Для них предусмотрен общий перечень 
вопросов местного значения, что является закономерным и обоснованным 
решением, поскольку это однотипные муниципальные образования. 
Полномочия округов по решению вопросов местного значения подразделяются 
на собственные и распределяемые. Распределяемые полномочия не входят в 
исключительную компетенцию МСУ, но относятся к обеспечению 
жизнедеятельности местных жителей [7]. Кроме того, в законопроекте 
содержится новая правовая категория «вопросы жизнеобеспечения населения» 
[5], которые могут быть переданы органами государственной власти субъектов 
РФ органам МСУ, т.е. предполагается расширение таким образом их 
компетенции. Данное положение вызвало критику как в ходе первого чтения 
законопроекта в Парламенте со стороны депутатов из разных фракций, которые 
аргументировали свою позицию тем, что Конституция РФ не содержит понятия 
«вопросы по жизненному обеспечению населения», а закрепляет за МСУ 
вопросы местного значения. Аналогичное замечание содержится в Заключении 
думского комитета-соисполнителя [4]. Поэтому, на наш взгляд, скорее всего это 
положение будет изъято, а его содержание будет учтено при окончательном 
определении перечня вопросов местного значения.  

Таким образом, можно утверждать, что перечень вопросов местного 
значения, как важнейшая составляющая компетенции муниципалитетов в 
России, постоянно изменяется. Это обусловлено как пересмотром системы 
территориальной организации МСУ, в ходе которой появляются новые типы 
муниципальных образований и упраздняются существующие, так и стремлением 
государства обеспечить оптимальное распределение полномочий между всеми 
уровнями единой системы публичной власти в Российской Федерации. 
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КОГНИТИВНАЯ И КОММУНИКАТИВНАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ 

ПОЛИТИЧЕСКОЙ ПЕЧАТНОЙ РЕКЛАМЫ 
Политическая реклама является важным средством воздействия на 

широкую общественность для политических деятелей и государства, особенно 
сильно актуализирующийся в периоды предвыборных кампаний. Одним из 
наиболее традиционных и привычных каналов воздействия на целевые 
аудитории является печатная реклама, которая наиболее часто представлена в 
виде листовок, буклетов и плакатов. При этом печатная реклама на сегодняшний 
день постепенно теряет свои позиции, конкурируя с более перспективными 
цифровыми каналами, в частности – Интернет-рекламой, дающий больший 
инструментарий для воздействия на целевые аудитории.  

Целью данной статьи является определение критериев когнитивной и 
коммуникативной эффективности политической печатной рекламы, а также 
определение способов актуализации данного канала передачи сообщений. Для 
этого необходимо проанализировать следующие вопросы: ключевые аспекты 
когнитивной и коммуникативной эффективности политической печатной 
рекламы, проблемы их измерения, характеристика положения политической 
печатной рекламы, способы повышения эффективности печатной рекламы для 
политической сферы. 

Ключевым требованием для рекламной деятельности является её 
эффективность. Эффектность определяется как степень достижения 
поставленных целей рекламной кампании при минимальных затратах бюджета. 
Оценка эффективности предыдущих рекламных кампаний позволяет 
разрабатывать более результативные и выигрышные рекламные проекты, 
своевременно реагировать на изменения и кризисные ситуации.  

Когнитивная эффективность рекламы выражается через познавательные 
процессы – как аудитория воспринимает рекламное сообщение, как меняется её 
мнение о рекламном объекте. Она включает в себя такие процессы как память, 
внимание, ощущение, восприятие и мышление. Когнитивная эффективность 
рекламы определяется тем, насколько хорошо и на какой отрезок времени 
реклама запоминается целевой аудиторией, в какой мере удастся привлечь 
внимание и как долго его удерживать, какое восприятие и образ сформируется в 
сознании аудитории, как реклама повлияет на мышление граждан, и на сколько 
изменения будут соответствовать целям проводимой рекламной кампании [1]. 

Мы провели собственное социологическое исследование «Печатная 
реклама и ее роль в коммуникациях»; выборка составила 434 человека – жители 
областного центра всех возрастных и образовательных сегментов. На основе 
анкетного опроса были получены результаты по оценке когнитивной 
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эффективности политической печатной рекламы периода выборов Президента 
Российской Федерации 2024 года на примере жителей Ульяновской области. 

 Половина опрошенных, а именно 49 %, заверила о контакте с 
предвыборной компанией, 30% респондентов отметили, что рекламы было очень 
много, а 21 % с ней почти не сталкивались. При этом 39 % респондентов 
ответили, что ни один из видов печатной рекламы не помог им определиться с 
выбором кандидата в Президенты Российской Федерации. В совокупности 
разные виды печатной рекламы был восприняты большинством электората: 
листовки были полезны для 28 % опрошенных, плакаты – 27 %, баннеры – 30 %, 
буклеты и брошюры – 24 %, газеты – 21 %.  

Респонденты, размышляя об актуальности печатной рекламы в социально-
политической сфере, что она позволяет узнать больше информации о 
кандидатах, партиях, проектах (23,3 %) является привычным каналом в нашей 
жизни, не требует специальных устройств (37,8 %), её визуальное оформление 
помогает расставить акценты в политической жизни (19,4 %), её специфика 
позволяет несколько раз возвращаться к рекламируемой идее (19,4 %). Исходя 
из этого актуальность печатной рекламы в первую очередь сохраняется 
благодаря привычности для целевых аудиторий и отсутствию необходимости 
использования дополнительных выводных устройств, а не в силу её содержания, 
визуального оформления и специфики. Данный факт говорит о том, что при 
создании печатной рекламы следует уделять больше внимания этим аспектам, 
так как они напрямую влияют на её когнитивную эффективность. 

По данным опроса печатная реклама в социально-политической сфере 
снижает уровень равнодушия и аполитичности граждан, повышает интерес к 
проблемам общества (31 %), меняет настрой граждан в позитивную сторону (30 
%), убеждает в необходимости действовать (29 %) и отображает интерес к 
населению в период избирательной кампании (28 %), при этом большинство 
респондентов – 45 % (29 % ответили на этот вопрос «скорее нет», а 16 % – 
«нет») – не согласились с тем, что она вскрывает нечестность политиков и 
обманывает людей (при этом полностью согласились с данным утверждением 
только 17 %, скорее согласились 27 %, а 23 % воздержались от ответа). 

Наибольший интерес у респондентов среди аргументов социально-
политической рекламы вызывают подробное описание дел политика, органов 
власти (56 %) и ярко выраженные преимущества политика с жизненным опытом 
(40 %), и в меньшей степени профессия человека и успехи в ней (36 %), 
подробная информация от экспертов решаемой проблемы (34 %), призыв к 
участию в решении социальных проблем (33 %), и в последнюю очередь – 
красивый и позитивный образ (28,3 %) и шоковая реклама (27,2 %) (рисунок 1). 
Поэтому следует уделить внимание именно когнитивным аспектам 
(содержанию), а не делать основной упор на эмоциональное воздействие. 
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Рисунок 1. Статистика по опросу жителей Ульяновской области 
 
Эмоциональная эффективность выражается в формировании 

эмоционального образа, при этом задача рекламы – оказать определённое 
эмоциональное воздействие на целевую аудиторию, характер которого исходит 
из поставленных целей. Если когнитивная эффективность в большей степени 
связана с осознанным мышлением человека, его рациональной составляющей, то 
эмоциональная основана на более бессознательном отклике, личных 
переживаниях человека, способных сформировать более долгосрочную память 
об объекте рекламы. Формирование эмоционального образа осложняется 
индивидуальностью каждого отдельного представителя целевой аудитории, их 
собственной системы символов и образов, которые оказывают влияние на 
данный процесс [2]. 

Измерения эмоциональной эффективности основываются на исследовании 
отношения аудитории к рекламной кампании и её объекту. Так, согласно 
результатам нашего анкетного опроса, треть жителей Ульяновской области  
(32 %) положительно относится к печатной политической рекламе и узнают из 
неё о кандидатах и партиях; нейтрально относятся, не придают этому особого 
значения 48 % опрошенных, а 20 % оценивают её негативно, предпочитая 
получать информацию из Интернет-источников.  

Мы спросили участников опроса о реакции на официальный слоган 
избирательной кампании: «ВМЕСТЕ МЫ СИЛА – ГОЛОСУЕМ ЗА РОССИЮ!». 
Получена следующая статистика: испытали гордость и желание 
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присоединиться 39 % респондентов, благодаря ему заинтересовались кампанией 
34 % опрошенных, удивились и пожелали узнать о кандидатах 33 %, отнеслись 
равнодушно и отметили, что он ничего не изменил 49 %, испытали раздражение 
и сожаление 25 %, отвращение и неприязнь – 25 % респондентов. 

По мнению респондентов, в печатной социально-политической рекламе 
должны больше освещаться такие темы как благоустройство города и улучшение 
жизни населения, экология, а также поддержка здоровья населения. Жители 
ожидают узнать из печатной рекламы о конкретных достижениях депутатов, за 
которых голосовали, и исполнении ими обязанностей. 

Специфика политической рекламы подразумевает, что реклама направлена 
на формирование положительного имиджа объекта рекламы (политика, партии, 
государственной организации или проекта). В связи с большим потоком 
информации и высоким уровнем аполитичности граждан, особенно среди 
молодой аудитории, перед политической рекламой стоит целый ряд задач не 
только по привлечению и удержанию внимания аудитории, но и эффективного 
продвижения своих политических идей и формированию доверия со стороны 
потенциальных избирателей. Ранее печатные каналы имели преимущество перед 
цифровыми каналами благодаря более высокому уровню доверия, но на 
сегодняшний день в связи с ростом качества контента цифровых каналов доверие 
к ним также стремительно растёт, нивелируя актуальность печатной рекламы. 
Однако следует отметить, печатные каналы сохраняют свою актуальность для 
более узких целевых аудиторий, в частности жителей отдельных регионов, 
областей и районов [3]. 

Таким образом, несмотря на сохранение баланса в количестве печатной 
рекламы предвыборной кампании, она имела низкое влияние на целевые 
аудитории, уступая другим рекламным каналам, а её содержание не в полной 
мере удовлетворяет потребности аудитории. Для повышения эффективности 
печатной рекламы в политическом сегменте следует концентрироваться на 
конкретных аудиториях. Содержание рекламы должно давать полезную для 
целевых аудиторий информацию, более подробно рассказывать об объектах 
рекламы, их программах, целях и способах их достижения. 
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СВЯЗЬ МЕЖДУ ИНФОРМАЦИОННЫМИ СРЕДСТВАМИ 
И ПСИХОЛОГИЧЕСКИМИ ТРАВМАМИ ЛИЧНОСТИ 

Психологические травмы имеют разную этиологию и факторы, их 
определяющие. Вместе с тем исследования показывают, что современная 
городская жизнь, отягощенная различными технологическими 
приспособлениями, которые, казалось бы, облегчают быт и делают свободное 
времяпрепровождение более интересным, заставляют, однако, нервную систему 
человека, независимо от возраста, уставать, что наносит вред личностному 
развитию, поддержке психического здоровья и комфорту в жизни в целом. 
Определено, что ведущими факторами в информационных средствах, наносящих 
психологические травмы людям, следует, прежде всего назвать рекламы по 
телевидению, в сайтах Интернета, во всех его структурных элементах, особенно 
часто посещаемые каждым из нас, это, прежде всего, социальные сети. Работа на 
компьютере, в сотовом телефоне ограничивает двигательную активность, 
приводит к ожирению, ослаблению организма. Следует назвать усталость, 
раздражительность, нервное перенапряжение, эмоциональное выгорание, 
апатию, как основные последствия воздействия этого контента на сознание 
людей. Кроме того, вредным является шум, который производят различные 
развлекательные программы, в особенности игры, которым подвержены не 
только дети, но и взрослые. Среди психических травм, которые появляются у 
людей при воздействии информационных средств, следует назвать неврозы, 
истощение нервной системы в результате переносимых стрессов и дистрессов, 
вплоть до сильного угнетения центральной нервной системы на уровне 
депрессии.  

Травма – это состояние, возникшее в результате события, которое 
угрожает физическому или психическому здоровью человека или серьезно 
влияет на него. К таким событиям относятся события, в которых мужчина не 
чувствует себя в безопасности, не может контролировать себя или находится в 
состоянии сильного стресса. Травма может иметь последствия, превосходящие 
нормальные реакции человека, и часто оказывает глубокое и долгосрочное 
воздействие на жизнь человека. Посттравматическое стрессовое расстройство 
(ПТСР) описывает состояние, при котором симптомы сохраняются в течение как 
минимум шести месяцев [1, 2].  

И если мы одновременно посмотрим на депрессию, то депрессия — это 
распространенное состояние психического здоровья, характеризующееся 
множеством различных симптомов. Депрессия может негативно повлиять на 
эмоциональное состояние, стиль мышления и физическое здоровье мужчины. 
Варианты лечения включают психотерапию (разговорную терапию), лекарства и 
группы поддержки. Ранняя диагностика и лечение могут помочь уменьшить 
симптомы и восстановить функции мужчины. Посттравматическое 
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восстановление – это работа, направленная на уменьшение эмоциональных и 
физических симптомов. Для этого может потребоваться медикаментозное 
лечение и психотерапия, особенно социальная поддержка. По результатам 
анализа и исследований мы видим, что реакции на стихийные бедствия можно 
анализировать по пяти этапам. 

Первый этап воздействия: Тревога и страхи. 
Героический этап: Он изнуряет себя физически и морально, чтобы 

справиться с ужасными последствиями и потерями катастрофы.  
Этап медового месяца: Огромная благодарность частным или 

государственным организациям за помощь в выживании. 
Стадия пробуждения: Появляется ощущение зажатости и гнева из-за того, 

что организации или должностные лица не смогли вовремя сделать то, что 
должно было быть сделано. 

Фаза реконструкции. В результате умственной и эмоциональной 
реконструкции восприятие становится реалистичным. Принимает на себя 
ответственность за личное решение возникших проблем. Заключительный этап 
– это момент, когда ожидается, что психотерапия будет наиболее эффективной в 
тех обстоятельствах, когда она считается необходимой. Применение в лечении 
общих психологических травм: методы психотерапии, терапия 
десенсибилизации и переработки движений глаз (EMDR), психодинамическая 
терапия, медикаментозное лечение (фармакотерапия) [4]. 

Какую роль играют в этом процессе социальные сети и вообще ИКТ? 
Взаимосвязь между травмой и депрессией сложна и может быть разной для 

каждого человека, и информация может помочь и обдновременно, может 
усугубить состояние человека. Диагностика и лечение посттравматической 
депрессии могут варьироваться в зависимости от травматического опыта 
человека, его личных особенностей и системы социальной поддержки. Поэтому 
людям, столкнувшимся с такими ситуациями, важно обращаться за 
профессиональной помощью и поддержкой. Депрессия – это излечимое 
состояние, и существует множество эффективных вариантов лечения. Они могут 
включать психотерапию (терапию), медикаментозную терапию или их 
комбинацию [4. 5]. Выбор лечения может варьироваться в зависимости от таких 
факторов, как тяжесть депрессии, индивидуальные потребности и побочные 
эффекты. Лечение применяется для облегчения симптомов и улучшения 
качества жизни. Депрессия является серьезной проблемой для здоровья, и ее не 
следует игнорировать. Ранняя диагностика и лечение могут улучшить качество 
жизни мужчины и облегчить симптомы. Поэтому людям с симптомами 
депрессии важно обращаться за профессиональной помощью. Вот несколько 
общих советов, которые помогут облегчить процесс травмы. 

Рекомендации: получите профессиональную помощь. Очень важно 
получить профессиональную помощь, чтобы справиться с посттравматическим 
стрессовым расстройством (ПТСР) или другими проблемами, связанными с 
травмой. Психотерапевт или психиатр может предоставить индивидуальные 
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варианты терапии и лечения. Терапия поддерживает процесс эмоционального и 
психологического исцеления мужчины [6, 7]. 

Присоединяйтесь к группам поддержки. Группы поддержки после травмы 
могут создать среду, в которой мужчины могут поделиться схожим опытом и 
получить поддержку. Эти группы могут помочь мужчине чувствовать себя менее 
одиноким и учиться на опыте других. 

Позаботьтесь о себе: здоровый образ жизни поддерживает процесс 
физического и эмоционального исцеления. Важны регулярные физические 
упражнения, сбалансированное питание, достаточный сон и избежание стресса. 

Относитесь к себе с пониманием. Эмоциональные взлеты и падения 
нормальны в посттравматический период. Вместо того чтобы критиковать или 
стыдить себя, постарайтесь понять и принять свои эмоциональные реакции. 

Поговорите с людьми, которым вы доверяете. Окажите эмоциональную 
поддержку людям, которым вы доверяете, например, членам семьи или близким 
друзьям. Поделитесь своими чувствами, открыто общаясь с ними. 

Развивайте навыки управления стрессом. Изучение методов управления 
стрессом поможет вам лучше справляться с посттравматическим периодом. 
Такие методы, как медитация, глубокое дыхание и упражнения на расслабление, 
могут снизить стресс. 

Получите помощь, если вы чувствуете опасность: если вы чувствуете, что 
вам или другим людям угрожает опасность, немедленно позвоните на 
экстренную помощь или позвоните на экстренную помощь. 

Помните, что процесс заживления после травмы индивидуален и может 
занять время. Каждый выздоравливает с разной скоростью. Не осуждайте себя и 
обращайтесь за помощью, когда она вам нужна. Профессиональная помощь и 
поддержка могут облегчить процесс заживления после травмы и помочь вам 
вести более здоровый образ жизни. 
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ФОРМИРОВАНИЕ ЭФФЕКТИВНОЙ КОНЦЕПЦИИ МАРКЕТИНГА 

ТЕРРИТОРИЙ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Текущий период технологической трансформации Российской экономики 

протекает под знаком перехода от инфраструктурной цифровизации к 
цифровизации социально–экономических процессов.  

На настоящий момент завершены либо близки к завершению следующие 
приоритетные задачи цифровой трансформации: 

- формирование доступных по критерию цены, географической близости, 
технологической совместимости интернет–коммуникаций верхнего 
(инфраструктурного уровня); задача охвата интернет–коммуникациями всех без 
исключения регионов страны в макромасштабе на начало 2024 года является 
решенной; 

- создание условий для организаций и домохозяйств по самообеспечению 
устройствами для выхода в интернет и использованием всего спектра 
возможностей, предлагаемых созданной в регионе цифровой инфраструктуры; 

- формирование вторичной региональной цифровой коммерческой 
инфраструктуры, включающей местные электронные магазины, «умные» 
региональные экосистемы уровня городского района и региональные IoT 
экосистемы; 

- внедрение цифровых надстроек государственного администрирования на 
региональном уровне. 

Иными, к началу 2024 года близится к завершению формирование перевод 
в цифровой формат системы экономических взаимодействий, осуществляемых 
между бизнесом и гражданами в рамках одного региона и необходимой для этих 
целей инфраструктуры. 

Вместе с тем, по–прежнему сам характер таких взаимодействий остается 
во многом консервативным. Отчасти это объясняется цифровой 
асимметричностью, характерной для региональных экономик и отсутствием 
цифровых компонент у некоторых видов социально–экономических 
взаимодействий, а также разницей в проникновении цифровых форм 
взаимодействия практику региональных бизнес–элит [7-10]. 

Согласно рисунку 1, можно заметить, что процесс обеспечения всеобщего 
доступа к сети интернет в российских регионах близится к завершению. 
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Рисунок 1 – Оценка доли региональных домохозяйств, обеспеченных 

подключением к сети интернет 
источник [2, с. 422] 

 
Дисперсия доступности широкополосной сети интернет в домохозяйствах 

наиболее депрессивных и наиболее развитых регионов России в настоящее время 
минимальна за все время осуществления мониторинга Министерства 
цифровизации Российской Федерации, и в ближайшее время прогнозируется 
доведение валового показателя степени подключенности до 50 %. 

Вместе с тем, достаточно низкой является степень конкуренции между 
регионами в цифровом пространстве. Это объясняется низким уровнем 
цифровизации социально–экономических процессов, в первую очередь тем, что: 

- как при выборе партнера в схемах B2B, так и в схемах В2С контрагенты 
руководствуются преимущественно оффлайн-выбором партнеров пи наличии 
сопоставимых по эффективности и более эффективных онлайн–альтернатив; 

- определяющими стратегии развития регионального бизнеса по–
прежнему являются оффлайн-факторы; 

- региональные бизнес-элиты пользуются традиционными каналами 
продвижения своей продукции. 

Дальнейшее развитие цифровизации в региональном разрезе видится в 
формате углубления цифровизации социально–экономических процессов, что 
неизбежно приведет к снижению значимости географического (регионального) 
фактора локализации контрагентов и низведению его до логистического уровня. 
Количественными показателями, на основе которых возможно осуществлять 
оценку интенсивности этого процесса, станет показатель интенсивности 
использования организациями цифровых решений. 

Обратимся к представленным в таблице 1 оценкам использования 
цифровых решений организации по основным видам цифровых решений. 
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Таблица 1 - Оценка использования цифровых решений организации по 
основным видам цифровых решений 

 
Источник: [2]. 
 
К настоящему времени интегральная оценка проникновения цифровой 

компоненты в региональные бизнесы оценивается на уровне около 25% по всем 
видам компонент. При этом маркетинговая составляющая использования 
степени цифрового проникновения выражена достаточно слабо, что объясняется 
низкой степенью цифровизации социально–экономических процессов в 
регионах. 

Концептуально значимыми для возможности реализации маркетинга 
территорий в цифровом формате являются следующие показатели развития 
цифровой компоненты. 

Возможности региональных бизнесов использования онлайн–анализа 
больших данных на уровне, позволяющем осуществлять автоматизированное 
планирование схем партнерских взаимодействий компаний на основе цифрового 
профиля партнеров. Для того, чтобы данная опция стала доступной и 
экономически оправданной, требуется соблюдение следующих условий: 

- цифровые профили компаний во всех регионах должны оказаться 
достаточно информативными в качестве инструмента продвижения этих 
компаний в цифровой среде; 

- информация, представленная в цифровых профилях, должна быть 
надежна; верификация соответствующих профилей может осуществляться через 
имеющиеся платформы цифрового государственного администрирования; 
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- необходимы единые межрегиональные стандарты архитектуры 
организации информации на цифровых профилях компаний; 

- программное обеспечение для онлайн – оценки цифровых профилей 
компаний должно быть доступно по цене, для чего необходимо соблюдение 
условие массовости его использования. 

На уровне региональных властей, осуществляющих маркетинг 
территорий, требуется активное взаимодействие с региональными компаниями 
по формированию единой цифровой карты бизнеса региона. В то время как 
традиционные маркетинговые инструменты апеллируют к эмоционально–
когнитивным ощущениям клиентов, маркетинг территорий с использованием 
цифровой компоненты должен быть направлен на построение целостной 
информационной картины в сознании клиента на использовании объемов 
информации, не доступных для полноценного самостоятельного изучения этим 
клиентом. В этом смысле задачей маркетинга территорий является не трансляция 
клиенту информации, объем которой превышает когнитивные способности 
обработки клиента, а трансляции ему методики обработки этой информации. 

Согласно такому подходу, цикл маркетинговых мероприятий может быть 
представлено, как показано на рисунке 2. 

 

 
Рисунок 2 – Цикл маркетинга территорий в цифровой среде 

Источник: составлено автором на основе [3, 4] 
 
Иными словами, на уровне маркетинга территорий задачей региональных 

властей является: 
- актуализация инструментария, который в дальнейшем будет 

использоваться клиентом для оценки привлекательности партнерства с 
региональным бизнесом и обеспечение использованием потенциальным 
клиентом оптимального для региона инструментария при наличии у него 
альтернатив; 

Формирование массива данных

Трансляция клиенту методики и аппарата 
анализа данных

Формирование благоприятной цифровой 
экосистемыОбеспечение обратной связи с клиентами

Адаптация системы цифрового 
маркетинга территории в режиме 

реального времени
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- обеспечение целостности формирования онлайн–каналов обратной связи 
клиента с региональными бизнесами и соблюдение условия непртиворечивости 
поступления по ним информации от разных представителей регионального 
сообщества, работающих в рамках единой маркетинговой парадигмы. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ РЕКЛАМЫ И PR  
КАК ФАКТОР ОСОЗНАННОГО ПОВЕДЕНИЯ РОССИЯН 

 В СФЕРЕ ЭКОЛОГИИ 
Актуальность работы обоснована современной экологической 

обстановкой. На данный момент она подвергается влиянию множества факторов. 
Одним из самых важных факторов можно считать экологическое сознание 
людей. Подходящим способом воздействия на людей следует рассматривать 
рекламу и PR, что позволяет не только влиять на общественность, но и получать 
обратную связь.  

Цель исследования заключается впоиске возможных инструментов, 
которые могут оказывать наибольшее влияние на экоориентированность 
сознания населения.  

Экологическое сознание людей не может существовать в отрыве от 
существующего уровня экологической культуры. Она становится основным 
фактором развития экологически грамотного поведения населения. Важным 
средством развития экологической культуры, экологического сознания людей 
можно считать медиасреду. Массовое воздействие медиа на людей позволяет 
быстро направить поведение человека в социуме по требуемому пути. 
Трансформация мировоззрения человека требует поиска подходящих методов и 
имеющихся возможностей из сферы медиа. Связь между медиасредой и 
экологическим сознанием обнаруживается при изучении методов воздействия на 
экологическое сознание человека, «среди которых система экологического 
образования на разных уровнях, система экологического законодательствав 
стране, экологическая политика государства, социальные мероприятия, 
проводимые экологическими общественными организациями, использование 
социальнойэкологической рекламы» [1]. Экологические организации 
применяют социальную рекламу экологического характера для привлечения 
населения к ряду определённых проблем в сфере экологии. Экологическая 
реклама должна изменять поведенческую модель общества, должна быть 
ориентирована на максимальное привлечение внимания к важным вопросам и 
формировать нравственные ценности людей. Для каждой геоэкологической 
проблемы существует свой способ рекламной интерпретации с помощью 
определённых средств и образов. Согласно исследованию, обращённому к 
анализу рекламы международной экологической ассоциации «Greenpeace», 
первый план занимает образ негативного будущего планеты под воздействием 
того или иного фактора. «Так, самые жесткие, негативныеобразы используются 
для привлечения внимания к тем глобальным проблемам, которые вызваны 
прямым антропогенным воздействием, приводящим к быстрой гибелиживотных 
и растений» [1]. Однако подобная реклама охватывает глобальные проблемы, 



319 
 

обращаясь лишь к одному вектору развития экологической рекламы. Самые 
известные рекламные продукты данной компании оказывают эмоционально 
окрашенное воздействие на адресата, увеличивая экологическую значимость 
освещаемой проблемы. В то время как существует иной вектор развития – 
«формирование правильных установок и ценностных ориентаций людей всех 
возрастов, включая молодое поколение» [4]. Таким образом, реклама на 
национальном и региональном уровне должна обращаться к более знакомым для 
населения проблемам. С помощью грамотного воздействия для формирования 
требуемых установок – возможно формирование экологической культуры 
населения. Требуется правильное применение возможных рекламных 
инструментов и их совершенствование, для значительного положительного 
воздействия на россиян. 

Однако существует несколько уровней эффективности экологической 
рекламы. Базовый уровень ответственен за привлечение внимания к проблеме, в 
то время как последующие должны закрепить и помочь в усвоении 
предоставляемой информации, мотивировать население к личным действиям. 
Таким образом, эффективная экологическая реклама должна сочетать в себе два 
вектора собственного развития, которые могут стать положительным фактором 
осознанного поведения россиян. В соответствии с данным утверждением мы 
сформулировалигипотезы: экологическая реклама и PR формируют мотивацию 
населения для активной позиции и поступков в сфере защиты экологии; уровень 
влияния рекламы зависит от приемов воздействия, её тематики и частоты 
применения. Граждане, которые чаще обращают внимание на рекламу, 
болеесклонны к участию в решении экологических проблем. 

Для подтверждения данной гипотезы мы провели социологическое 
исследование методом анкетного опроса. Были опрошены жители Ульяновска в 
количестве 436 человек в возрасте от 18 лет и старше. Темой опроса стала: 
«Экология в жизни страны, региона, города». Согласно результатам 
исследования, 73 % опрошенных ответили, что обращают внимание на 
экологическую рекламу. Однако в следующем вопросе, о частоте обнаружения 
экологической рекламы в Ульяновске, 11 % подтвердили, что видят её несколько 
раз в неделю, 27 % – довольно часто, 55 % почти не обнаруживали рекламу в 
городе, 7 % не видели рекламу экологического характера в Ульяновске ни разу. 
Однако большая часть опрошенных респондентов подтвердила, что состояние 
экологии в городе в определённой мере зависит от рекламной информации 
экологической направленности. 14 % – полностью зависит, 40 % – зависит в 
отдельных вопросах, 23 % – почти не зависит, 16 % – совсем не зависит, 7 % – 
трудно сказать. На вопрос: «Способна ли экологическая реклама изменить Ваше 
отношение к состоянию экологии и заинтересовать экологическими 
мероприятиями?» 56 % ответили положительно, 25 % процентов ответили 
отрицательно, 19 % испытали затруднение с ответом. Таким образом, 
воздействие экологической рекламы может повлиять на отношение людей к 
состоянию экологии, однако, требуется увеличение количества рекламных 
обращений к населению. 
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Проведённый опрос так же был направлен на уточнение отношения 
населения к определённым аспектам социальной экологической рекламы. На 
вопрос: «Что в экологической рекламе на Вас влияет сильнее всего?» 43 % 
респондентов ответили, что большее внимание обращают на яркий образ, 
фотографию, которые остаются в сознании, 36 % отметили важную роль 
рекламного текста, а именно веские аргументы, шаги действия для изменения 
экологической обстановки. Респонденты в количестве 5 % отметили слоган, 
выражающий основную идею рекламы, 16 % – шоковый приём, вызывающий 
страх за будущее. Помимо вопроса о факторах в рекламе, влияющих на людей, 
был задан вопрос о непосредственной тематике рекламы, которая больше всего 
могла бы повлиять на жителей Ульяновска. В больше мере была отмечена 
реклама такой тематики, как: утилизация и переработка отходов, борьба с 
бытовым мусором на улицах, защита водных ресурсов от сбросов предприятий. 
Финальный вопрос анкеты: «Каким Вы видите образ экологического будущего 
Ульяновска в ближайшие 5 лет?» показал необходимость совершенствования 
рекламы. 15 % опрошенных ответили, что ситуация улучшится, 45 % –
сохранение стабильности, экологические проблемы будут под контролем, 27 % 
– ничего не изменится, сохранятся текущие проблемы, 17 % – ситуация 
ухудшится. Таким образом, наблюдается большая доля людей, относящихся к 
проблемам и их решениям реалистично, но важно, чтобы данная группа не 
переместилась в сторону тех, кто считает, что изменения в экологии в лучшую 
сторону невозможны. Желательно повысить процент оптимистов, полагающих, 
что экологическая обстановка изменится в лучшую сторону. 

В соответствии с полученной информацией в ходе опроса, мы выделили те 
аспекты, которые помогут сделать экологическую рекламу и PR-мероприятия 
более совершенными. Основой рекламных кампаний может быть 
распространение печатной рекламы, плакатов и размещение баннеров, а также 
их эквивалента в цифровой среде. Возможности улучшения современной 
рекламы с помощью имеющихся технологий и дизайнерских практик можно 
использовать для успешного совмещения определённых респондентами 
факторов экологической рекламы. Правильное цветовое оформление, грамотное 
использование образов, нестандартное оформление, при параллельном 
применении подходящего текста в виде необходимых шагов к действию, могут 
сделать рекламу максимально эффективной. Объединение рекламных продуктов 
под общей стилистикой способно более комплексно повлиять на экологическое 
сознание граждан: «наиболее эффективным оказывается не просто единичный 
рекламный плакат, а целая рекламная кампания, объединённая одним смыслом» 
[2]. 

Таким образом, основываясь на результатах проведённого опроса, 
выведенная гипотеза подтверждается. Люди, обращающие внимание на рекламу 
экологического характера, в той или иной мере подтвердили, что состояние 
экологии в городе в определённом виде зависит от информации экологической 
направленности. Соответственно, вопрос о возможности изменения отношения 
к экологии с помощью экологической рекламы также получил своё 
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подтверждение. При более частом применении рекламных средств в ходе 
экологической PR-кампании имеется возможность повысить процент людей, не 
только обеспокоенных экологической обстановкой, но и готовых действовать 
лично. 

Вывод.Эффективное использование современных инструментов рекламы 
и PR в экологической сфере может существенно повлиять на осознанное 
поведение граждан в отношении окружающей среды. Важно использовать 
тщательно продуманные и правильно разработанные инструменты для 
максимизации эффективности в каждом сегменте населения. Инструменты 
экологической рекламы и PR должны основываться на ярких образах, 
реалистичных фотографиях, которые остаются в сознании жителей. Рекламный 
текст должен содержать веские аргументы, понятные и доступные действия для 
изменения экологической обстановки. Эффективная реклама, специальные 
акции и просветительские мероприятия, учитывающие социокультурные и 
территориальные характеристики конкретных сегментов населения, оказывают 
влияние на экологическое сознание и действия россиян. 
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СПОСОБЫ МОДЕРНИЗАЦИИ КОММУНИКАЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ 

В КОММЕРЧЕСКОЙ СФЕРЕ НА ПРИМЕРЕ ЛЕЧЕБНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОЙ КЛИНИКИ «КИВАЧ» 

Компании работающие в сфере здравоохранения очень часто 
пренебрегают использованием коммуникационной политики через социальные 
сети. По итогам 2023 года количество отечественных социальных сетей в 
Россиипревысило число иностранных — доли составили соответственно 56% и 
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44%. При этом почти 8 из 10 россиян используют соц. сети, что является одним 
из самых высоких показателей в Центральной и Восточной Европе [4]. 

В данной статье будут описаны основные способы модернизации 
политики общения клиники «Кивач» с потенциальными и постоянными 
клиентами. Основными каналами коммуникаций в исследовании выделены: 
вконтакте, ютуб, телеграм. 

Согласно официальному сайту лечебно-оздоровительный цент «Кивач» - 
лидер в области очищения и естественного оздоровления организма, победитель 
российских и европейских премий в номинациях «Лучшая detox-клиника», 
«Лучшая anti-age клиника», лидер рейтинга «ТОП-100 российских здравниц». 
Вот уже более 25 лет в клинику приезжают люди со всей России, а также из 
ближнего и дальнего зарубежья [1]. 

После проведения анализа цен клиники мы определили, что услуги, 
предоставляемые оздоровительным учреждением, находятся в высоком ценовом 
сегменте, а значит целевая аудитория (ЦА) – люди, обладающие высоким 
достатком, заботящиеся о своем здоровье, красоте и интересующиеся 
нетрадиционной медициной (клиника использует детокс-методы оздоровления). 
В соответствии со своей ЦА «Кивач» использует в качестве своих главных 
каналов коммуникации: рекламу на телевидении, e-mail рассылку и рекламные 
баннеры в спортивных клубах. 

Несмотря на стабильный спрос среди целевой аудитории, клиника 
«Кивач» на данный момент расширяет свои канала медиа коммуникации. 

После того как границы были закрыты, основными клиентами клиники 
«Кивач» стали москвичи. Чтобы привлечь больше ЦА стоит начать продвижение 
в тех регионах, где довольно высокий уровень жизни и есть платёжеспособная 
аудитория: Сочи, Санкт-Петербург, Ростов и Краснодар, а также выйти на рынок 
бывших стран СНГ.  

В результате изменений, предложенных выше задачей комплекса медиа 
коммуникаций будет создание медиастратегии, активное ведение SMM, бартер с 
медийными личностями, размещение рекламы офлайн, внедрение email-
рассылки для старых клиентов; а ее целью станет привлечение иностранных 
клиентов, расширение ЦА и удержание старых клиентов. 

Стоит отметить что продумывание стратегии в социальных сетях связано 
с крупным риском, который зависит не только от частоты использования 
приложений потенциальным клиентом. Такие обстоятельства, как: низкая 
платежеспособность населения в результате кризиса, сложность в 
регулировании рекламы за рубежом, недостаток зрителей на ТВ и в социальных 
сетях (разрозненность ЦА), а также многое другое. Однако, зная потенциальные 
угрозы, их можно минимизировать. 

Делая вывод, можно сказать, что после краткого анализа мы выявили 
основную цель: привлечение иностранных клиентов, расширение ЦА, основной 
оптимизации должны быть подвергнуты социальные сети, а именно Вконтакте и 
Telegram. Основной линией преобразования данных соц.сетей будет внедрение 
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английского языка и последующее дублирование текстов постов и сторис на 
иносторанный язык[2, 3]. 

Более того, чтобы расширить ЦА посредством привлечения новых 
потенциальных клиентов стоит вводить рубрики на отдельных платформах, 
таких как Ютуб, и отказаться от дублирования одинаковых текстов во всех 
соц.сетях. Введение рубрик и оформление ленты в соответствии с ДНК бренда 
(хвоя, натуральные оттенки и материалы, теплый бекграунд фото) поможет не 
только повысить активность на платформах, но улучшить статистику и 
последующее попадание в рекомендации к людям, интересующимся схожим 
контентом (нативная реклама и рекомендации). 

Также укрепление бартерного сотрудничества с блогерами повышает 
интерес у более молодого населения, кто более подвержен влиянию соц.сетей и 
делает основной «трафик» на платформах. 
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ЭТАПЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
 

Несмотря на сложности и препятствия, развитие гражданского общества в 
современной России остается важной и актуальной темой для исследований. В 
данной научной статье я представлю этапы и перспективы развития 
гражданского общества в России на основе существующих исследований и 
анализа. 

Этапы развития гражданского общества в России можно выделить 
следующие: 

Постсоветский период (1990-е годы). 
Гражданское общество в постсоветский период (1990-е годы) в России 

переживало сложное и противоречивое развитие. После распада Советского 
Союза страна столкнулась с необходимостью строить новую систему ценностей 
и организационных форм, которые бы отвечали требованиям демократического 
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общества. Перестройка, начавшаяся в конце 1980-х годов, создала предпосылки 
для развития гражданского общества в России [2, с.1899]. Были отменены 
ограничения на свободу слова и собрания, появилась возможность создавать 
независимые от государства общественные организации и СМИ. Все это 
способствовало активизации гражданской активности и развитию гражданского 
общества в стране. 

Однако 1990-е годы оказались для гражданского общества в России 
неоднозначными. В условиях развала экономики, социальной нестабильности и 
политических изменений, гражданское общество столкнулось с 
многочисленными вызовами и проблемами. Имеющиеся организации и 
инициативы часто оказывались неподготовленными к новым условиям и 
неспособными эффективно реагировать на изменения. С одной стороны, 
гражданское общество в России в 1990-е годы проявляло высокую степень 
активности и мобилизации. Создавались десятки тысяч некоммерческих 
организаций, включая общественно-политические и культурные движения, 
благотворительные фонды, профсоюзы и профессиональные ассоциации. Эти 
организации занимались различными направлениями деятельности, от защиты 
прав человека до развития демократических институтов. 

С другой стороны, развитие гражданского общества сопровождалось 
серьезными проблемами. Отсутствие четкой правовой базы, ограниченность 
ресурсов и финансирования, а также недостаточная поддержка со стороны 
государства и общественного мнения препятствовали полноценному 
функционированию организаций и блокировали их возможности влиять на 
общественные процессы. Кроме того, политические изменения внесли свои 
коррективы в развитие гражданского общества. Укрепление авторитарных 
тенденций, ограничение свободы СМИ и смягчение гражданских прав и свобод 
оставили свой отпечаток на активности гражданских организаций и инициатив. 

Таким образом, гражданское общество в постсоветский период (1990-е 
годы) в России нельзя однозначно охарактеризовать. С одной стороны, оно 
проявляло высокую активность и мобилизацию, создавая десятки тысяч 
организаций и способствуя развитию демократии и гражданских институтов. 
С другой стороны, оно столкнулось с множеством проблем и ограничений, 
которые затрудняли его функционирование и свободное развитие. 

Консолидация (2000-2010 годы). 
В этот период произошло некоторое укрепление гражданского общества. 

Наблюдалось появление новых независимых некоммерческих организаций, 
усиление активности граждан в области защиты прав и свобод. В течение 
периода с 2000 по 2010 годы гражданское общество в России прошло через 
значительные перемены. В то время как в начале 2000-х оно демонстрировало 
ограниченные признаки развития и активности, к концу десятилетия оно стало 
более зрелым и организованным. На протяжении данных лет, прогресс в 
развитии гражданского общества был объяснен рядом факторов. Во-первых, 
улучшение экономической ситуации привело к повышению доходов граждан и 
улучшению их качества жизни. Это в свою очередь способствовало увеличению 
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свободного времени, что позволяло большему числу людей принимать активное 
участие в общественной деятельности. Во-вторых, в конце 1990-х годов были 
созданы новые организации и объединения, которые стали движущей силой 
гражданского общества. Они включали в себя некоммерческие организации, 
профсоюзы, профессиональные ассоциации и т.д. Эти организации стали 
голосом общества и успешно добивались изменений в политике и 
законодательстве через диалог с властями. 

Также стоит отметить важную роль средств массовой информации в 
развитии гражданского общества в России в указанный период [3]. В увеличении 
доступности и свободы СМИ можно увидеть позитивное воздействие на 
осведомленность граждан и их готовность к активному участию в общественной 
жизни [4]. Благодаря этому, общественные организации и движения имели 
возможность эффективно представлять интересы граждан и участвовать в 
политических процессах [1]. 

Однако, вместе с положительными изменениями, в период с 2000 по 2010 
годы гражданское общество в России сталкивалось с определенными вызовами 
и препятствиями. Прежде всего, с целью соблюдения законодательства, власти 
допускали ограничения на деятельность некоммерческих организаций и 
ограничения свободы слова для СМИ. Это ограничение свободы действий 
создавало трудности для гражданского общества в своей работе и развитии. 

В заключение, период с 2000 по 2010 годы был важным временем для 
гражданского общества в России. Улучшение экономической ситуации, развитие 
новых организаций и объединений, а также свобода СМИ способствовали 
становлению и развитию гражданского общества. Несмотря на препятствия, это 
время показало, что гражданское общество в России имеет потенциал для 
развития и активного участия в общественной жизни. 

Современная эпоха. 
В настоящее время гражданское общество в России развивается в условиях 

нестабильной политической и экономической ситуации. Отношения между 
государством и гражданским обществом остаются сложными, однако 
происходит дальнейшее укрепление организационной структуры гражданских 
инициатив. С начала 2010-х годов гражданское общество в России заметно 
преобразилось и продолжило своё развитие вплоть до настоящего времени. 
Важным фактором, способствующим этому, было принятие ряда 
законодательных инициатив, направленных на развитие и поддержку 
гражданского общества в стране [7]. Появление механизма публичных 
слушаний, предоставило гражданам возможность высказываться и участвовать в 
принятии решений на муниципальном уровне. Такие слушания стали важным 
инструментом демократического развития гражданского общества, 
позволяющим гражданам активно влиять на жизнь своих городов и регионов. 
Другим важным событием стало введение системы электронного правительства 
и электронных услуг, ориентированных на граждан. Современные 
информационные технологии значительно упростили взаимодействие с 
государственными органами и организациями, позволяя гражданам получать 
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необходимую информацию, подавать электронные заявления и обращения, а 
также получать публичную информацию о деятельности государства [8]. 

Однако нельзя не отметить и негативные тенденции в развитии 
гражданского общества за последние десятилетия. Тем не менее, взгляд на 
развитие гражданского общества в России с 2010 по настоящее время 
необходимо оценивать в контексте общего политического и социального 
развития страны [6]. Постепенные перемены в законодательстве, внедрение 
новых технологий и поддержка общественного мнения являются важными 
шагами в сторону развития гражданского общества и демократических 
ценностей в России [5]. 

Важно продолжать усилия по развитию гражданского общества, 
содействуя активному участию граждан в политической жизни страны, 
гарантируя свободу слова и выражения мнений, а также поддерживая 
гражданскую активность и инициативу. Только таким путем можно обеспечить 
долгосрочное развитие и процветание гражданского общества в Российской 
Федерации. 

Перспективы развития гражданского общества в современной России 
могут быть связаны с усилением роли независимых некоммерческих 
организаций, развитием гражданской активности, а также совершенствованием 
законодательства в области поддержки гражданских инициатив и обеспечения 
свободы ассоциаций. 
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GR-КОММУНИКАЦИИ В НВП «БАШИНКОМ» 

К понятию «GR-среда» обозначается ситема государственных и 
общественных институтов и комплексов коммуникационных связей между 
ними, особенностей общественного восприятия власти в целом. 

Главным элементом GR являются коммуникационные каналы, которые 
способствуют связи между государством и предприятием. Выделяется три 
основных канала. 

Межличностные отношения или неформальные каналы. В таких случаях 
знакомство и личностное знакомство является основным методом передачи 
информации. По сравнению со средствами массовой информации имеют свои 
преимущества, к примеру, межличностный контакт между рецепиентом и 
коммуникатором. 

Второй канал представляет из себя связь «организация-организация». В 
данном случаи рецепиентом могут выступать: политические партии, 
государственные учреждения, государственные СМИ и предприятия имеющие 
прямое отношение к работе государственных учреждений. 

Третий канал включают в себя Средства Массовой Информации. Которые 
являются основным каналом политической информации. Так как для 
государственного управления характерен определенный стиль общения с 
обществом, поэтому основную информацию государство передает 
непосредственно через СМИ. 
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Рассмотрим более подробно специфику работы каждого из канала связи на 
предприятии «НВП Башинком» с учетом специфики предприятия. К 
специфичным условиям мы отнесем: большой объем научных исследований на 
предприятии, тесную работу с республиканскими властями в области создания и 
продвижения научно-исследовательских работ. В следствии этого, к первому 
коммуникационному каналу мы можем отнести, совместные работы с 
Министерством сельского хозяйства Республикии Башкортостан. Если 
рассматривать работу с точки зрения «Связей с общественностью», работа 
заключается в приеме делегаций из других республик и стран, в данном 
контексте, отделу рекламы необходимо проводить информационную поддержку 
и подготовку раздаточного материала, вторым элементом формирования 
неформальных связей, служит проведение круглых столов с министерствами 
сельского хозяйства и инновационного развития. Отдельно заслуживает 
внимание, личностный интерес глав Республики и Сити менеджеров г.Уфа, 
которые проявляют интерес к предприятию и периодически оказывают 
необходимые услуги предприятию. 

Если мы говорим про канал «организация-организация», то здесь стоит 
упомянуть, мероприятия, проводимые непосредственно с Башкирским 
Аграрным университетом, который является основным донором работников 
предприятия. Поэтому «НВП Башинком», открыл и оборудовал свою 
лаборатория «Фитопотологии». Направляет в университет ученых для чтения 
лекции и подготовки молодых специалистов. Совместные работы проводятся 
также с предприятиями «Институт Мечникова», учреждаются совместные 
гранты для студентов УГНТУ по специальности «Микробиология». Со стороны 
рекламного отдела работа заключается в организации информационного 
сопровождения данных мероприятий и вовлечения в тему «микробиологии» 
общественности. 

Работу со СМИ на предприятии стоит разделить на коммерческую 
(рекламу на местных и федеральных СМИ, работу с местными и федеральными 
блогерами и т.д.) и некоммерческую. К некоммерческой деятельности стоит 
отнести: формирование информационных поводов регионального значения, к 
примеру проведения, совместно с Министерством Образования приуроченного 
к проведению регионального этапа олимпиады по биологии «Дня юного 
Биолога», привлечения целевой аудитории и созданию информационного 
повододов так же служит «Праздник Томатов», когда жители республики могут 
похвастаться своим большим урожаем помидор и получить за это ценные призы. 
Все данные мероприятия освещаются местными телеканалами такими как 
«Башкирское спутниково телевиденье», «Utv», «Вся Уфа». В данном виде 
мероприятий, рекламный отдел берет на себя функции проведения торжеств и 
организацией информационного сопровождения. Так же стоит отметить, 
функцию формирования личностного бренда лиц принимающих решений на 
предприятии т.к. для этого тоже часто используются региональные СМИ. 
Даются интервью газетам таким как «Аргументы и Факты», «РБК Уфа», 
«Собака». На БСТ выходит предприятие «История признания», на котором 
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подробно рассказывается про деятельность предприятия и лично лиц 
принимающих решения. Из федеральных сетей стоит отметить работу с 
«National Geographic» которые в передачи «Как это устроено», рассказали про 
работу микробиологического предприятия. 

Подводя выводы по работе НВП «Башинком», в области «Связей с 
государственным аппаратом», стоит отметить, что данный вид работ с 
государственным аппаратом возможен только при условии совместной выгоды 
как государственному аппарату, так и предприятию непосредственно. Если 
говорить про государственные СМИ, то им очень часто не хватает 
информационных поводов для создания контента и как раз в формировании и 
организации таких информационных поводов и заключается работа рекламного 
отдела предприятия. 
 
УДК 329 (045) 
В.В. Меркулов 
Ульяновский государственный технический университет, 
Ульяновск, Россия 
 
ЦИФРОВОЙ ГРАЖДАНСКИЙ АКТИВИЗМ МОЛОДЕЖИ КАК ФАКТОР 

РАЗВИТИЯ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 
Актуальность данной статьи обусловлена рядом факторов, связанных с 

влиянием цифровизации на политическую социализацию и гражданское 
становление молодежи в России. Во-первых, наблюдается заметное увеличение 
участия молодых людей в гражданских и политических процессах по сравнению 
с предыдущими поколениями. Во-вторых, отмечается активный перенос 
гражданского и политического активизма молодежи в онлайн-пространство. И, 
в-третьих, следует отметить высокую скорость адаптации представителей 
молодого поколения к политическим форматам и стратегиям, осуществляемым 
онлайн, что способствует их более быстрой интеграции в реальные политические 
практики. 

Цель статьи - выявить влияние цифровых технологий на развитие 
гражданского активизма молодежи в России.  

Исследования гражданского и политического активизма «выросли» из 
исследований социальных движений, где изучались широкие политические 
действия, приводящие к общественным трансформациям. Д. Джордж и 
Д. Лейднер считают, что, по сравнению с традиционным активизмом, 
современный мир цифрового активизма является более широким, действенным 
и непосредственным [2]. Они конструируют иерархию цифрового активизма, 
исходя из принципа приложения усилий и обладания ресурсами. В качестве 
основы для цифрового активизма ими используется расширенная иерархия 
политического участия Л. Милбрата, которая подразделяет активность на 
зрительскую, переходную и гладиаторскую деятельность [3]. Исследователи 
выделяют как сходства, так и различия между иерархией Л. Милбрата 
и иерархией цифрового активизма. Во-первых, обе структуры иллюстрируют 
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большое количество пассивных действий на зрительском уровне. Во-вторых, 
иерархии отражают то, что субъекты на более высоких уровнях участия все еще 
действуют на более низких уровнях. Однако есть два основных различия. 
Исследователи отмечают, что с появлением цифровых технологий ландшафт 
социальных движений изменился. Новые инструменты цифровых 
коммуникаций создают преимущества, проблема включает в себя как отдельных 
лиц, так и организации. Отдельные действия составляют организационные 
практики, и организации со временем меняются из-за постепенных изменений 
в индивидуальном поведении [1]. Другим отличием между двумя иерархиями 
является традиционная точка зрения Л. Милбрата на политическую активность, 
которая фокусируется на усилиях по мере продвижения вверх в структуре, в то 
время как цифровой активизм зависит от цифровых коммуникаций. Воздействия 
между двумя структурами также различны. Иерархия Л. Милбрата сопоставляет 
результативность действий с уровнями. Зрительские действия оказывают 
незначительное влияние, в то время как гладиаторские — наибольшее. 
В цифровой активности основные воздействия могут быть обнаружены на 
каждом уровне.  

Для реализации поставленной цели нами проведено социологическое 
исследование методом анкетного опроса (2023 г.). Выборочная совокупность 
представлена молодыми жителями Ульяновской области в возрасте от 18 до 30 лет 
(n=734). В ходе исследования выявлено, что наибольшая часть опрошенных 
выражает гражданскую позицию в своей организации и близком окружении – 59%, 
25 % – считают себя активными гражданами, 16% опрошенных считают, что 
гражданская активность не имеет смысла. Чем выше доход респондентов, тем 
больше они проявляют свою гражданскую позицию и являются неравнодушными 
членами общества – (52 %). 

Мы задали вопрос “Какую информацию гражданского характера Вы ищете в 
Интернете?” – аудитория в большинстве условий отдала предпочтение получать 
информацию о мнении экспертов об актуальных событиях. Больше всего 
отличились молодые люди возрастом от 24 до 26 лет – они предпочли получать 
информацию о лидерах и их деятельности (33 %). Выделяя группу по месту 
проживания, можно ответить, что люди из малых городов в большей степени 
интересуются лидерами и их деятельностью (37 %). Если же брать в рассчет уровень 
жизни опрашиваемых нами респондентов, то мнения экспертов об актуальных 
событиях интересуют молодежь на одинаковом уровне. Лишь малообеспеченные и 
бедные разделяют в равной доле интерес к информации просветительского 
характера и мнения экспертов. 

Наиболее эффективными инструментами для осуществления гражданской 
активности были названы сайты (3,15 ср. балл), чаты в соц. сетях (3,25 ср. балл) и 
мессенджеры (3,22 ср. балл). Надо сказать, что недалеко от лидеров остались в 
стороне комментарии на страницах (вероятнее всего, по мнению аудитории, 
разместив комментарий сложнее получить ответ и развить диалог), а также 
подкасты – формат сравнительно недавно получивший популярность, и 
набирающий обороты. 
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Подавляющее большинство групп условий отметили свою пассивность в 
принятии цифровой активности в гражданской среде. Но, несмотря на это, все же 
существуют категории инициативных и активных граждан. Например, большая 
часть респондентов 27-29 лет, отметили, что ведут блог на актуальную тему (28 %). 
Жители малых городов отмечают свое участие в гражданских дискуссиях (31 %). 
Также прослеживается зависимость цифровой активности от уровня жизни. 
Обеспеченные граждане чаще всего высказывают свое мнение в сообществах, 
остальные же группы в большей мере предпочитают никак не проявлять свою 
активность. 

Проанализировав зависимость между формами цифрового гражданского 
активизма, и образованием респондента, мы пришли к интересным выводам 
(рисунок 1). Большая доля (50 %) респондентов с общим, средним, или начальным 
образованием, ни в чем не проявляют свой гражданский активизм. Вероятнее всего, 
это связано с тем, что молодые люди с таким образованием не располагают 
должным интересом к общественно значимым вопросам. Их интересует лишь 
возможность занять свое место в жизни. И наоборот, среди образованных людей с 
высшим образованием, чуть больше одной трети (32 %, самая большая часть 
опрошенных), ответили отсутствие проявления интереса к гражданскому 
активизму. Скорее всего, это связано с большим количеством повседневных задач, 
огромное количество ответственности, которое ложится на их плечи. 

 

Рисунок 1. Зависимость форм цифрового гражданского активизма 
от образования респондента. (в % от числа опрошенных, n = 734) 

 
В рамках исследования мы выяснили, что респонденты наиболее 

эффективное проявление гражданского активизма в оффлайн формате. Они 
считают, что реальные люди и реальная живая реакция позволяют лучше 
понимать собеседника, лучше коммуницировать и выражать свое мнение. Из 
категорий возрастов, только респонденты от 18 до 23 лет, выразили мнение, что 
и та, и другая форма эффективна.  

Если же провести зависимость, между отношением к эффективности 
форматов гражданской активности, то можно заметить, что жители сел и малых 
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городов значительно чаще выбирают оффлайн активизм, для них это является 
более эффективной формой. Вероятнее всего, это связано с опытом 
практического решения каких-либо вопросов и масштабами населенного пункта 
в котором они проживают. Несмотря на это, все социальные группы по 
достоинству оценили эффективность онлайн формата гражданской активности, 
посчитали оффлайн и онлайн форму достойным дополнением друг друга. 

Затрагивая тему благотворительности, нашим респондентам был задан 
вопрос “Участвуете ли Вы в благотворительной деятельности через Интернет-
ресурсы?”. Ответ был положительным – почти половина принимают свое участие в 
значимых для них сферах. Если же обратиться к группам по возрасту, можно 
заметить, что респонденты от 24 до 26 лет иногда участвуют в значимых для них 
сферах, а 18-23 годы практически не участвуют. Жители областного центра, малых 
городов – принимают участие. Средние города – не принимают участие, а вот в 
поселках, селах, ответили примерно поровну. Очевидные выводы навязываются, 
если обратимся к показателям по уровню жизни. Принимают участие в основном 
все категории, но малообеспеченные – практически не участвуют. Скорее всего это 
обуславливается отсутствием возможностей. 

Таким образом, исследование показало, что цифровые технологии влияют на 
развитие гражданского активизма среди молодежи. Мы оценили уровень 
неполитической гражданской онлайн активности как средний. Несмотря на 
повсеместное внедрение интернет – технологий, молодежь предпочитает либо 
смешанный формат активности (группа от 18 до 23 лет), либо только оффлайн 
активность (22-26 лет, 27-29 лет). Вероятнее всего, это связано с тем, что благодаря 
оффлайн коммуникациям легче понимать собеседника и воздействовать на него. 
Молодежь более старшей возрастной группы положительно относится к онлайн 
благотворительности, очень малый процент тех, кто в ней не участвует. С 
возрастом, молодежь все чаще начинает участвовать в акциях и 
благотворительности, это прослеживается в вопросах о формах онлайн-
благотворительности и частоты онлайн-благотворительности. Полагаем, что это 
связано с большей осознанностью и формированием возможности для помощи 
нуждающимся.  
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ФОРМИРОВАНИЕ ПОЛИТИЧЕСКОГО ОБРАЗА 
ГЛАВЫ РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН – 

ХАБИРОВА РАДИЯ ФАРИТОВИЧА В ОБЩЕСТВЕННОМ СОЗНАНИИ 
НАСЕЛЕНИЯ ПРИ ПОМОЩИ СРЕДСТВ МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ 

Механизмов формирования политического образа Главы региона 
достаточно много, например, среди них можно выделить активную 
общественную деятельность, открытость взаимодействия со средствами 
массовой информации (далее – СМИ), благотворительность, политика или 
нововведения, которые вводит представитель власти. Для того чтобы граждане 
смогли объективно оценить деятельность политического лидера необходимо 
показывать его с разных сторон, а, то есть отражать не только полномочия Главы, 
но и его ценности, интересы и мировоззрение. Население в первую очередь 
поддерживает самого человека, а уже потом опираясь на его деятельность идет 
за ним, как за политическим лидером. 

Проведем анализ формирование политического образа Главы Республики 
Башкортостан (далее – РБ) в общественном сознании населения посредством 
СМИ. Радий Фаритович всегда открыт к общению с прессой, совсем недавно на 
площадке медиафорума «Вся Россия – 2023» он отметил, что сегодня в 
журналистской профессии закладываются новые смыслы, определяется её 
будущее, обновляется идеология медийного процесса, журналисты стали 
настоящими бойцами информационного фронта [1]. 

Будучи публичной персоной, Радий Фаритович не скрывает информацию 
о семье. Официальная страница в «Инстаграме» (социальная сеть запрещена в 
России, она принадлежит корпорации «Meta», которая признана в Российской 
Федерации (далее – РФ) экстремистской) освещала не только личность главы 
Республики Башкортостан, но и подробности его жизни в качестве отца и мужа. 
Позднее государственный деятель закрыл свой аккаунт. 

О деятельности Главы РБ говорят и пишут во всех местных и федеральных 
СМИ: на телевиденье, в газетах, по радио и в электронных ресурсах сети 
Интернет. Политический образ Хабирова Радия Фаритовича формируется 
прежде всего исходя из той деятельности, которую он выполняет и освещает 
публично. Для того чтобы дать какие-то характеристики политическому лидеру 
необходимо рассмотреть частоту его появления в СМИ и повестку дня. 

В местных новостях на таких телеканалах, как «Россия 1», «БСТ» и 
продюсерском центре «Вся Уфа» Глава РБ появляется достаточно часто. 
Награждения, рабочие поездки, интервью, послания, прямые линии. 
Государственный и политический деятель старается демонстрировать всю свою 
деятельность посредством социальных сетей и СМИ [5]. Такое активное 
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взаимодействие показывает открытость и чистоту намерений политика, что 
делает его еще ближе к народу [6]. 

Необходимо отметить, что в Интернет-ресурсах Глава Республики 
появляется еще чаще, так как новости там публикуются в несколько раз быстрее. 
Радию Фаритовичу, как представителю государственной власти довольно часто 
приходится сталкиваться с недовольством граждан, которое может быть вызвано 
самыми разными причинами. Например, конфликт в Республике Башкортостан 
вокруг месторождения на шихане Куштау, произошедший вследствие 
недовольства активистами действиями официальных властей, отдающих 
местные предприятия и землю лицам, не заинтересованным в развитии 
региона [2] показал Главу – Радия Хабирова, как сильного управленца, к мнению 
которого прислушиваются массы. Политический лидер лично посетил место 
протеста и после этого ни один раз собирал различные встречи и пресс-
конференции. В Интернет-СМИ Глава Башкирии признался, что общественный 
протест вокруг Куштау для него является «тяжелым воспоминанием» [3], однако 
несмотря на это политический лидер был рядом и со своими гражданами, и со 
своими коллегами. 

В День Республики Башкортостан – 11 октября 2023 года в СМИ 
появились статьи с громкими заголовками «Хабиров войдет в историю как 
губернатор, на долю которого выпала масса испытаний», «Пятилетка Радия 
Хабирова: как Башкирия справилась с новыми вызовами», «Глава Башкирии 
Хабиров назвал пять лет своей работы на посту самыми счастливыми в жизни», 
«Пятилетка, отражённая в цифрах и людях». Все СМИ в тот день вещали о том, 
что Радий Хабиров войдет в историю, как лидер, реализовавший большое 
количество различных проектов, харизматичный общественный деятель и 
активист. В Интернет-СМИ нами была найдена следующая цитата «в головах у 
башкирского истеблишмента сформировался в общем-то непротиворечивый 
образ руководителя региона - изменять себе он не будет, но может сбавить 
обороты, если ему докажут, что жесткость не всегда эффективна, как это было в 
борьбе за наведение порядка на рынке пассажироперевозок или в строительной 
сфере. Непримиримая война сменилась переговорными процессами, чтобы не 
лишать куска хлеба людей, уже работающих в этом поле».  

Такие высказывания так же характеризуют политика, как отличного 
коммуникатора, способного найти компромисс и прийти к решению, которое 
устроит обе стороны. Пресс-служба Радия Фаритовича старается отражать всю 
деятельность Главы, показывать не только положительное, но и различные 
спорные ситуации и конфликтные составляющие [5]. 

Так в Башкирии повысился рейтинг доверия к решениям власти. Согласно 
социологическим данным, граждане позитивно относятся к действиям 
Президента России и Главы республики. Такой вывод можно сделать на основе 
доклада Центра гуманитарных исследований Министерства культуры 
Башкирии. Президенту страны Владимиру Путину доверяют 73,3 % из числа 
опрошенных, 78,3% оценивают деятельность главы государства положительно. 
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Высокие показатели и у Радия Хабирова: доверяют – 60,6 %, положительно 
оценивают деятельность – 67,4 %. 

Таким образом, стоит отметить, что посредством СМИ Радий Хабиров стал 
ближе к своим гражданам, отражая свою деятельность и активно беседуя с 
журналистами он повысил рейтинги доверия жителей к власти и несмотря на 
имеющиеся негативные отзывы по некоторым вопросам в Интернет-сети 
сформировал положительный образ Главы Республики, который в первую 
очередь заботится о своей Родине и своем населении [7]. Сам же политический 
лидер, подводя итоги своей пятилетней работы говорит: «В это непростое для 
республики время я был со своим народом» [4]. 
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ИСКУССТВЕННЫЙ ИНТЕЛЛЕКТ В КАНАЛАХ МАССОВОЙ 
КОММУНИКАЦИИ: ПЕРСПЕКТИВЫ И ОПАСЕНИЯ 

В современном мире искусственный интеллект (далее – ИИ) прочно вошел 
в жизнь общества, оказывая значительное влияние на различные сферы 
деятельности, включая каналы массовой коммуникации. Искусственный 
интеллект преобразовывает способы создания, распространения и потребления 
информации, открывая новые горизонты для медиаиндустрии. Каналы массовой 
коммуникации охватывают широкий спектр медиа, включая телевидение, радио, 
печатные издания, интернет и социальные сети. Каждый из этих каналов стал 
постепенно внедрять ИИ в свою работу, потому как ИИ помогает анализировать 
большие объемы данных для создания более точного и персонализированного 
контента, обеспечивает автоматизацию рутинных задач, таких как 
редактирование и сортировка новостей, и даже способен создавать новостные 
статьи, инфографику, дизайн и отчеты, используя лишь набор входных данных. 
Таким образом, ИИ в каналах массовой коммуникации не только ускоряет 
процесс создания контента, но и значительно повышает его качество и 
релевантность для конечного пользователя. 

Искусственный интеллект – это направление информатики, целью 
которого является разработка аппаратно-программных средств, позволяющих 
пользователю-непрограммисту ставить и решать свои традиционно 
считающиеся интеллектуальными задачи, общаясь с электронной 
вычислительной машиной на ограниченном подмножестве естественного 
языка [5]. 

Понятие «искусственный интеллект» также закреплено и на нормативно-
правовом уровне. Так, согласно Федеральному закону от 24.04.2020 «О 
проведении эксперимента ... для разработки и внедрения технологий 
искусственного интеллекта в субъекте Российской Федерации ...» от 24.04.2020 
N 123-ФЗ,искуственный интеллект – это: «комплекс технологических решений, 
позволяющий имитировать когнитивные функции человека (включая 
самообучение и поиск решений без заранее заданного алгоритма) и получать при 
выполнении конкретных задач результаты, сопоставимые, как минимум, с 
результатами интеллектуальной деятельности человека. Комплекс 
технологических решений включает в себя информационно-коммуникационную 
инфраструктуру (в том числе информационные системы, информационно-
телекоммуникационные сети, иные технические средства обработки 
информации), программное обеспечение (в том числе в котором используются 
методы машинного обучения), процессы и сервисы по обработке данных и 
поиску решений» [1]. 
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На основе приведенных определений можно сформулировать краткое и 
понятное определение искусственного интеллекта. Искусственный интеллект – 
это технология, направленная на создание систем, способных выполнять задачи, 
обычно требующие человеческого интеллекта, путем имитации когнитивных 
функций человека и использования методов самообучения и адаптации. 

ИИ использует различные методы и технологии, такие как машинное 
обучение, нейронные сети и глубокое обучение, чтобы анализировать данные, 
распознавать образы, голоса и тексты, принимать решения и выполнять другие 
задачи.Согласно ст. 2 вышеупомянутого закона, технологии искусственного 
интеллекта – это технологии, основанные на использовании искусственного 
интеллекта (включая компьютерное зрение, обработку естественного языка, 
распознавание и синтез речи, интеллектуальную поддержку принятия решений 
и перспективные методы искусственного интеллекта) [1]. 

Сегодня потенциал ИИ для трансформации различных отраслей 
экономики и социальной сферы огромен, и многие страны уже активно 
инвестируют в развитие ИИ-технологий. Россия не является исключением, так 
по итогам конференции «Путешествие в мир искусственного интеллекта», 
состоявшейся 23–24 ноября 2022 года в Москве, президент России Владимир 
Путин дал поручение обеспечить внедрение технологий искусственного 
интеллекта в каждой отрасли экономики и социальной сферы. Внимание 
руководства страны к вопросу развития ИИ-технологий говорит о значимости 
индустриального и академического изучения возможностей ИИ в разных 
экономических сферах, в том числе в медаипространстве [4]. 

Технологии искусственного интеллекта активно внедряются в медиа и 
коммуникациях со стороны крупного бизнеса. Ведущие компании, особенно в 
сфере информационных технологий, такие как Яндекс, VK и Сбер, активно 
внедряют ИИ-решения в свои продукты и услуги. Однако применение ИИ не 
ограничивается только ИТ-компаниями. Российские медиа-компании, в том 
числе Интерфакс, РИА Новости, РБК и Sports.Ru, также начали использовать 
возможности искусственного интеллекта в своей журналистской 
деятельности [4]. Эта тенденция демонстрирует растущий интерес к потенциалу 
ИИ в области создания, анализа и распространения информации. 

Внедрение ИИ в медиапространство открывает новые перспективы для 
создания и распространения контента, но также вызывает опасения, связанные с 
этическими и социальными аспектами. Рассмотрим преимущества и 
перспективы внедрения искусственного интеллекта в различные каналы 
массовых коммуникаций. 

Наиболее активно ИИ стал внедряться в работу социальных сетей и 
журналистики. Согласно прогнозам аналитической компании Mordor 
Intelligence, объем рынка искусственного интеллекта, применяемого в 
социальных сетях, к 2026 году составит внушительные 3,7 млрд. долларов. Как 
отмечает The New York Times, в 2022 году инвестиции в приложения, 
использующие ИИ для генерации контента, превысили 1,37 млрд. долларов, что 
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свидетельствует о стремительном росте и высоком потенциале данной 
отрасли [4]. 

Одним из главных преимуществ применения ИИ в социальных сетях и 
медиа является персонализация контента. ИИ-алгоритмы способны 
анализировать огромные объемы данных о пользователях, их предпочтениях, 
интересах и поведении. На основе этого анализа ИИ может формировать 
индивидуальные рекомендации и предлагать каждому пользователю наиболее 
релевантный и интересный для него контент, что позволяет повысить 
вовлеченность аудитории, увеличить время, проводимое пользователями на 
платформах, и улучшить общий пользовательский опыт. ИИ также способен 
генерировать персонализированные рекламные сообщения, подбирать 
оптимальные каналы и время для их размещения, а также динамически 
адаптировать рекламу под индивидуальные особенности каждого пользователя. 
Такой подход позволяет существенно повысить эффективность рекламных 
кампаний, увеличить конверсию и снизить затраты на привлечение клиентов. 

Поиск информации, распознавание речи, звуков и изображений, 
выделение приоритетных аспектов тематик, создание текстов и их 
таргетированное распространение – элементы внедрения ИИ в редакционные 
практики [2]. ИИ также помогает редактору в работе над текстами, написанными 
журналистами, например, в проверке орфографии и пунктуации, в стилистике и 
подборе бэкграунда. На сегодняшний день в некоторых редакциях используются 
программы для рерайта и копирайта текстов – то есть, для работы над вторичным 
медийным продуктом. 

Кроме того, ИИ-системы способны генерировать изображения и даже 
видео на основе заданных параметров и шаблонов, что позволяет значительно 
ускорить и удешевить производство медиа-контента, особенно для таких задач, 
как создание простых рекламных баннеров или монтаж видеороликов. Благодаря 
ИИ медиа-компании могут оперативно реагировать на информационные поводы 
и тренды, а также масштабировать производство контента без существенного 
увеличения штата сотрудников. 

Таким образом, внедрение ИИ в каналы массовых коммуникаций 
открывает широкие перспективы для улучшения взаимодействия с аудиторией, 
персонализации контента и оптимизации процессов. Большинство российских 
исследователей уверенны в том, что в будущем роль ИИ в медиапространстве 
будет только расти [3]. Однако, несмотря на очевидные преимущества и 
положительное влияние ИИ, у этой технологии есть и свои отрицательные 
стороны, которые могут повлечь значительные риски, как для компаний, так и 
для потребителей. Среди наиболее важных можно выделить. 

Потеря рабочих мест. Автоматизация процессов создания контента может 
привести к сокращению рабочих мест для журналистов, копирайтеров, 
дизайнеров, пиарщиков и других специалистов медиаиндустрии. В тоже время, 
некоторые эксперты считают, что журналисты будут лишь в выигрыше, сняв 
себя рутинные обязанности, а ИИ никогда их не заменит. 
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Этические проблемы. Использование ИИ для создания и распространения 
контента поднимает вопросы авторства, ответственности и прозрачности. Среди 
этических вопросов, связанных с использованием ИИ, можно выделить 
проблемы приватности и безопасности данных, ведь ля эффективной работы 
алгоритмам требуется доступ к большим объемам личных данных 
пользователей, что может привести к нарушениям конфиденциальности [5]. 

Распространений фейков, в том числе deepfakes. Deepfake – это метод 
синтеза человеческого изображения и/или голоса на основе использования  
ИИ [4]. ИИ-системы могут использоваться для создания и массового 
распространения ложной или вводящей в заблуждение информации, что 
подрывает доверие к различным каналам массовой коммуникации.  

Несмотря на отрицательные стороны, ИИ открывает большие 
возможности для развития каналов массовой коммуникации. Однако в 
медиаиндустрии, чтобы минимизировать риски и максимизировать 
преимущества для общества. 

Таким образом, внедрение ИИ в каналы массовой коммуникации привело 
к значительным изменениям в способах создания, распространения и 
потребления информации. Крупные компании и медиа-агентства активно 
используют ИИ для автоматизации процессов сбора, анализа и генерации 
контента. В то же время важно помнить о потенциальных рисках использования 
данной технологии и активно работать над их предотвращением. В связи с этим 
возникает необходимость разработки правовых и этических рамок применения 
искусственного интеллекта, а также обеспечить прозрачность и контроль над 
использованием ИИ. 
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ЭФФЕКТИВНОЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ ДЛЯ УЛУЧШЕНИЯ 

БИЗНЕС-РЕЗУЛЬТАТОВ 
Интегрированные маркетинговые коммуникации представляют собой 

стратегический подход к планированию и осуществлению коммуникаций 
компании, который объединяет различные каналы общения и инструменты 
маркетинга для достижения поставленных целей. Этот подход основывается на 
использовании различных каналов общения и методов продвижения, которые 
должны работать сообща, чтобы создать согласованное и узнаваемое сообщение 
для аудитории. При правильном использовании, интегрированные 
маркетинговые коммуникации могут значительно повысить эффективность 
маркетинговых усилий и улучшить бизнес-результаты компании. 

Один из ключевых аспектов успешных интегрированных маркетинговых 
коммуникаций — это создание единого образа и сообщений бренда на всех 
каналах общения с потребителями. Это означает, что все маркетинговые 
материалы и сообщения должны быть согласованными и последовательными, не 
зависимо от того, встречает ли потребитель бренд в социальных сетях, на 
телевизионной рекламе или на упаковке продукта. Это позволяет укрепить 
узнаваемость бренда и создать согласованный опыт взаимодействия с ним для 
потенциальных и существующих клиентов [1]. Например, если компания 
запускает новый продукт, она должна обеспечить единый стиль и тональность 
рекламы во всех каналах: от рекламы на улицах до социальных сетей. 

Другим важным аспектом интегрированных маркетинговых коммуникаций 
является использование разнообразных маркетинговых каналов для достижения 
максимального охвата аудитории. Это может включать в себя комбинацию 
традиционных каналов (телевидение, радио, пресса) с цифровыми (интернет-
реклама, социальные медиа, электронная почта) и прямыми каналами 
коммуникации (мероприятия, промоакции, рекомендации). Важно учитывать, 
что эффективность канала зависит не только от его охвата, но и от способности 
взаимодействовать с целевой аудиторией [2]. К тому же, маркетинговые 
коммуникации (например, реклама) могут влиять на психологию личности таким 
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образом, «поворачивают» эмоциональную и психическую стороны личности так, 
как это требуется компании и вызывая тем самым «запланированные» эмоции у 
потребителя [4]. 

Также важно следить за результатами маркетинговых компаний и 
анализировать их эффективность. Для этого можно использовать различные 
инструменты и метрики, такие как конверсионные показатели, ROI, охват 
аудитории и другие. Это поможет компании понять, какие каналы и стратегии 
работают лучше всего и внести коррективы в планы маркетинга для достижения 
лучших результатов. Более того, анализ данных может помочь идентифицировать 
новые возможности или тренды, которые могут быть использованы для 
улучшения стратегии маркетинга [3]. 

Итак, эффективное использование интегрированных маркетинговых 
коммуникаций для улучшения бизнес-результатов требует комплексного 
подхода, включающего в себя создание единого образа бренда, использование 
разнообразных маркетинговых каналов и анализ результатов. Правильно 
спланированные и реализованные кампании могут значительно увеличить 
узнаваемость бренда, повысить продажи и привлечь новых клиентов, что в свою 
очередь способствует росту бизнеса. 
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ОСОБЕННОСТИ РЕКЛАМЫ В АРАБСКИХ СТРАНАХ 
Реклама является неотъемлемой частью современной экономики и играет 

важную роль в формировании потребительских предпочтений, стимулировании 
спроса на товары и услуги, а также в установлении связей между 
производителями и потребителями. В контексте арабских стран, где культурные, 
религиозные и социальные факторы играют значительную роль в поведенческих 
моделях, реклама принимает особое значение и требует особого внимания к 
уникальным характеристикам этого региона. 

Конечно же, главным фактором культуры и этики во всех мусульманских 
странах является религия Ислам и все его влияние на менталитет всех 
мусульман. В мире Ислама существуют необычные запреты в рекламе, 
обусловленные национальными и религиозными особенностями исламских 
стран. Любая реклама на территории арабских стран, в том числе логотип, 
должна быть в принудительном порядке адаптирована под местные культурные 
ценности и арабский язык. Отказаться от рекламы совсем, мусульманские 
страны, понятное дело, не могут: выражение «Реклама – двигатель торговли» 
известен на сегодняшнее время абсолютно всем [1].  

Особенности рекламы в арабских странах включают в себя множество 
аспектов, рассмотрим их подробнее. Первое и немаловажное – это культурные 
аспекты. Сюда можно отнести уважение к традициям и ценностям. В арабском 
обществе традиции играют важную роль, и уважение к ним является 
основополагающим принципом. В рекламе это проявляется через использование 
образов и сюжетов, которые отражают традиционные арабские ценности, такие 
как семья, гостеприимство, и уважение к старшим. Семья имеет центральное 
значение в арабском обществе, и рекламные кампании часто обращаются к этой 
теме. Использование образов счастливых семейных моментов, поддержки и 
заботы друг о друге помогает создать эмоциональную связь с аудиторией [2]. 
Также к культурным аспектам можно отнести уважение к чувствам и этике. В 
арабской культуре существует высокая ценность уважения, доброжелательности 
и этики. Рекламные сообщения должны быть вежливыми, уважительными и 
лишены агрессивности или провокации, чтобы не вызывать негативных реакций 
со стороны аудитории. Влияние статуса в рекламе в арабских странах тоже 
относится к культурным аспектам. В арабском обществе статус и образ имеют 
большое значение, и рекламные кампании могут использовать этот фактор в 
своих стратегиях.  

Например, использование известных личностей или знаменитостей в 
рекламе может добавить престижа и авторитетности к продукту или услуге. 
Важно также сохранение чувственности и скромности. В арабском обществе 
принято проявлять скромность и воздерживаться от открытой демонстрации 
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чувственности в публичных местах. Поэтому рекламные кампании должны быть 
осмотрительными в использовании сексуальных образов или контента, чтобы 
избежать возможного негативного восприятия. Успешная рекламная кампания в 
арабских странах требует не только понимания культурных особенностей, но и 
способности адаптировать контент и стратегии к местным ожиданиям и 
предпочтениям аудитории [2]. 

Следующие важные аспекты рекламы в арабском мире – это религиозные 
аспекты. К ним относится уважение к религиозным символам. Реклама в 
арабских странах должна проявлять уважение к исламским символам и 
святыням. Использование изображений, символов или выражений, которые 
могут быть восприняты как неуважительные или оскорбительные к исламу, 
может нанести ущерб репутации бренда и вызвать негативные реакции 
аудитории. Также очень важно соблюдение религиозных запретов. Рекламные 
материалы должны избегать содержания, которое противоречит исламским 
убеждениям или запретам. Например, изображения алкоголя, свинины или 
обнаженных женщин могут быть неприемлемыми для мусульманской 
аудитории. Большую роль играет знание Исламских праздников и обрядов [1].  

Например, в период месяца Рамадан, когда мусульмане постятся и 
стремятся к духовному очищению, некоторые типы рекламы, особенно те, 
которые могут рассматриваться как развлекательные или несерьезные, могут 
быть неуместными. Важно знать Исламские ценности и идеалы. Рекламные 
кампании часто стремятся связать свои продукты или услуги с исламскими 
ценностями и идеалами, такими как семья, доброта, щедрость и 
благотворительность. Успешные рекламные сообщения должны быть в 
состоянии аутентично отразить эти ценности и идеалы, что может помочь 
установить более глубокую эмоциональную связь с аудиторией. Религиозные 
аспекты играют важную роль в рекламной деятельности в арабских странах, и их 
учет является необходимым условием для создания успешных рекламных 
кампаний. Важно проявлять уважение к религиозным убеждениям и ценностям 
местной аудитории и создавать рекламу, которая соответствует этим 
особенностям. 

Следующий аспект- язык и коммуникация. Формальный арабский язык, 
известный как "литературный арабский" или "фуша", является общепринятым 
языком рекламы в арабских странах. Использование этого языка придает 
рекламе официальный и престижный характер, особенно в формате печатных и 
телевизионных рекламных материалов. В арабском языке существует множество 
форм уважительного обращения, которые используются в различных ситуациях. 
В рекламе часто предпочтительными являются более формальные и 
уважительные обращения, особенно когда речь идет о продуктах или услугах 
высокого класса. Важно учитывать различия в диалектах арабского языка в 
разных странах и регионах. Например, в Египте используется отличающийся от 
классического арабского диалект, который может отличаться от диалектов в 
других арабских странах. Поэтому для успешной коммуникации с аудиторией 
важно адаптировать рекламные материалы к местным диалектам. Коммуникация 
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в рекламе должна быть чувствительной к культурным особенностям арабского 
общества. Например, изображения, символизирующие религиозные моменты 
или традиционные ценности, могут быть включены в рекламные материалы, 
чтобы вызвать более сильную эмоциональную реакцию у аудитории. В целом, 
эффективная коммуникация в рекламе в арабских странах требует учета 
особенностей языка, диалектов и культурных норм данного региона. Понимание 
этих аспектов позволяет создать рекламные материалы, которые будут 
резонировать с аудиторией и вызывать желаемую реакцию у потребителей [3]. 

Стоит также упомянуть о визуальных предпочтениях рекламы в арабских 
странах. Реклама в арабских странах часто использует изображения, 
отражающие традиционные арабские элементы, такие как архитектура, одежда, 
пейзажи и культурные символы. Это может создавать эмоциональную связь с 
местной аудиторией и вызывать более положительные реакции. Визуальная 
составляющая рекламы также должна учитывать религиозные убеждения 
аудитории. Например, изображения, связанные с исламом, такие как мечети, 
молитвы и символы, могут вызывать положительные ассоциации и усиливать 
эмоциональную привязанность к рекламному материалу. Учитывая 
консервативные культурные нормы относительно представления женщин в 
обществе, визуальные образы женщин в рекламе могут быть менее открытыми 
или вызывающими. Обычно используются изображения женщин в 
традиционной одежде, соблюдающие приличие и уважение к культурным 
нормам. Как было упомянуто выше, реклама часто включает визуальные образы 
семьи, поскольку семейные ценности играют важную роль в арабском обществе. 
Изображения семьи, собравшейся вместе, обычно создают позитивные эмоции и 
ассоциируются с единством и гармонией. Визуальный дизайн рекламы часто 
отличается консервативностью и умеренностью в использовании цветов и 
графических элементов. Чистые и элегантные композиции могут быть более 
привлекательными для местной аудитории, чем слишком яркие или 
эксцентричные дизайнерские решения. Успешные рекламные кампании в 
арабских странах должны учитывать эти визуальные предпочтения и создавать 
контент, который не только привлекателен, но и уважает местные культурные и 
религиозные ценности. Это позволит рекламодателям эффективно 
взаимодействовать с аудиторией и строить долгосрочные партнерские 
отношения в данном регионе [2]. 

Регулирование рекламы в арабских странах. Во-первых, в связи с тем, что 
религия играет важную роль в жизни арабских стран, многие законы о рекламе 
содержат ограничения по использованию религиозных символов, изображений 
или текстов, рекламные материалы не должны противоречить исламским 
убеждениям и нормам. Во-вторых, есть запрет на непристойные и 
оскорбительные материалы. Законы о рекламе в арабских странах часто 
запрещают использование непристойных, вульгарных или оскорбительных 
материалов. Это включает в себя изображения или тексты, которые могут быть 
восприняты как оскорбительные для религиозных или культурных убеждений. 
В-третьих, некоторые арабские страны имеют законы, которые регулируют 
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рекламу в отношении определенных продуктов и услуг, таких как алкоголь, 
табак, финансовые услуги и медицинские препараты. Например, реклама 
алкоголя часто запрещена из-за религиозных убеждений [4]. В-четвертых, важно 
обязательное обозначение идентификации рекламы: Некоторые страны требуют, 
чтобы рекламные материалы содержали явное и четкое обозначение того, что 
они являются рекламой. Это может быть в виде текстовой метки или 
специального символа. В-пятых, существует запрет на ложную рекламу: многие 
арабские страны имеют законы, запрещающие ложную или вводящую в 
заблуждение рекламу. Рекламные заявления и обещания должны быть честными 
и достоверными [4]. И, в-шестых, в некоторых странах существуют ограничения 
на рекламу определенных категорий продуктов или услуг в определенное время, 
например, во время религиозных праздников или во время телевизионных 
программ для детей. Эти принципы и нормы могут различаться в зависимости от 
конкретной страны и ее правовых традиций. Поэтому для успешной рекламной 
кампании в арабских странах необходимо тщательно изучить и соблюдать 
местные законы и регуляции. 

В современном мире, где межкультурное взаимодействие становится все 
более значимым, понимание культурных особенностей и адаптация 
маркетинговых стратегий к местным контекстам играют ключевую роль в успехе 
рекламных кампаний. В случае арабских стран, эта необходимость особенно 
велика из-за уникальных культурных, религиозных и социальных аспектов 
данного региона. 

В ходе нашего исследования мы обнаружили, что реклама в арабских 
странах требует особого внимания к местным традициям, ценностям и 
предпочтениям аудитории. Успешные маркетинговые стратегии в этом регионе 
должны быть адаптированы к культурным и религиозным особенностям, а также 
учитывать различия между разными странами и регионами. 

Мы также обнаружили, что сотрудничество с местными экспертами и 
консультантами, использование социальных медиа и инновационных 
технологий, а также обращение к аутентичным культурным символам и 
обычаям, могут значительно улучшить эффективность рекламных кампаний в 
арабских странах. 

В заключение, мы призываем к дальнейшему изучению и практическому 
применению этих принципов для создания рекламных стратегий, которые будут 
не только эффективными с точки зрения маркетинговых показателей, но и 
уважать и отражать культурное многообразие и уникальные характеристики 
арабского общества. Только таким образом можно достичь долгосрочного 
успеха и установить доверительные отношения с аудиторией в этом важном 
регионе мира. 

 
Список использованных источников 

1. Мутугулина Н.И. Сравнительный анализ рекламы в мусульманских 
и западных странах // Мир Востока и мир Запада: проблемы и перспективы: 



346 
 

сб.науч.ст. и материалов Междунар. науч.-практ. конф., 25 апреля 2018 г., / 
УГНТУ. – Уфа, 2018. – С. 345-348. 

2. Что представляет собой реклама в мусульманских странах. – Режим 
доступа: http://www.stena.ee/blog/chto-predstavlyaet-soboj-reklama-v-irane-
saudovskoj-aravii-i-drugihislamskih-stranah/(дата обращения: 08.04.2024). 

3. Блог «О самом - самом» С. Гоголь – Режим доступа: http://www.sten
a.ee/external?url=http://mixstuff.ru/archives/5059/ (дата обращения: 08.04.2024). 

4. Тройнина Т. В. Политико-правовые особенности развития 
массмедиа в объединенных арабских Эмиратах // Теория и практика 
общественного развития. – 2014. – №10. – Режим доступа: 
https://cyberleninka.ru/article/n/politiko-pravovye-osobennosti-razvitiya-massmedia-
v-obedinennyh-arabskih-emiratah (дата обращения: 08.04.2024). 

 
УДК 316.6 
Э.Д. Мухаметчина, Ю.Б.Козлова (канд. социол. наук, доцент) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Уфа, Россия 
 
БИОМЕТРИЧЕСКИЕ ДАННЫЕ КАК СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ 

 И АУТЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ 
В условиях современного информационного общества, где данные 

становятся ключевым ресурсом, их защита и безопасность приобретают особую 
важность. Биометрические данные, являющиеся уникальными и неповторимыми 
для каждого индивида, представляют собой эффективный метод идентификации 
личности в эпоху цифровизации. 

Биометрические данные – это персональные данные, полученные в 
результате специальной технической обработки физических, физиологических 
или поведенческих черт физического лица, а также делают возможной 
однозначную идентификацию этого физического лица или подтверждает ее, 
например, изображение лица или дактилоскопические данные [2]. 

В последние годы биометрические технологии получили широкое 
распространение в различных сферах деятельности, благодаря своей надежности 
и удобству использования. Например, они применяются в системах контроля 
доступа на публичных мероприятиях и в аэропортах; для создания 
индивидуальных профилей потребителей и оптимизации производственных 
процессов в бизнесе; авторизации платежей, транзакций и доступа к банковским 
аккаунтам в финансовой отрасли; упрощения процедур регистрации, 
обеспечения точной и своевременной помощи, диагностики различных 
заболеваний в сфере медицины и т.д. [2]. 

Все типы биометрических данных, которые используются в настоящее 
время, можно разделить на две категории: физиологические и поведенческие. 

Физиологическая биометрия идентифицирует человека по его 
врожденным физическим характеристикам. Данные параметры являются 
золотым стандартом, поскольку их легко собрать, они уникальны и дают 
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наиболее точные сравнительные характеристики. К ним относятся: 
сканирование отпечатков пальцев, радужной оболочки глаза или сетчатки, 
узоров вен, распознавание лица и голоса, сопоставление ДНК. 

Второй тип биометрических измерений направлен на выявление 
закономерностей и паттернов в поведении человека. Поведенческая биометрия 
отслеживает и анализируют множество факторов: походка при ходьбе, подпись, 
ритм и скорость нажатия клавиш, давление, оказываемое на сенсорный экран при 
касании, движение мыши и пальцев при использовании цифровых устройств. 

В новых технологиях все чаще практикуется мультимодальная 
биометрическая аутентификация, которая сочетает в себе несколько типов 
биометрических данных для повышения уровня безопасности и точности 
идентификации личности. Например, система аутентификации может 
одновременно использовать отпечатки пальцев и сканирование лица, чтобы 
убедиться в том, что пользователь действительно является тем, за кого себя 
выдает. 

Биометрические данные обеспечивают большую конфиденциальность и 
защищенность по сравнению с традиционными методами 
аутентификации. Рассмотрим их ключевые преимущества. 

1. Надежная защита. Биометрическая аутентификация гарантирует более 
высокий уровень безопасности, чем традиционные методы аутентификации, 
такие как пароли, ПИН-коды или токены безопасности. Биометрические 
характеристики уникальны для каждого человека и не могут быть легко 
воспроизведены или украдены. 

2. Удобство. Биометрическая аутентификация устраняет необходимость 
запоминать пароли и управлять ими, снижая риск того, что они могут быть 
забыты или окажутся ненадежными. Пользователи могут просто использовать 
свои естественные биометрические характеристики для аутентификации.  

3. Низкий риск человеческой ошибки. Биометрическая аутентификация 
сводит к минимуму вероятность человеческих ошибок (таких как опечатки при 
вводе паролей или случайный обмен паролями/учетными данными по 
электронной почте или в сообщениях и т.д.) в процессе аутентификации. 

4. Положительный пользовательский опыт. Биометрическая 
аутентификация обычно выполняется быстро, сокращая время и усилия, 
необходимые для доступа к устройствам или сервисам, делая процесс 
взаимодействия с ними приятным для пользователя.  

5. Стабильность. Биометрические параметры людей остаются 
относительно неизменными на протяжении всей их жизни, что снижает 
необходимость частных обновлений и внесения изменений в систему 
аутентификации. 

Несмотря на все возможности, которые предоставляют биометрические 
данные, существуют и серьезные риски, связанных с их использованием. 

1. Опасения пользователей. Некоторые люди могут не пожелать 
предоставлять свои биометрические данные из-за соображений 
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конфиденциальности, культурных особенностей или личных предпочтений. Это 
может привести к проблемам с адаптацией их в цифровой среде. 

2. Фальсификация. Некоторые биометрические системы могут быть 
обойдены с использованием высококачественных копий или «подделок» 
биометрических характеристик, таких как, например, черты лица и голос. Это 
могут быть фотографии, трехмерные модели или силиконовые копии отпечатков 
пальцев. В связи с этим актуальным является применение передовых технологий, 
способных обнаруживать и идентифицировать такие попытки.  

3. Уязвимость данных. Если биометрические данные скомпрометированы, 
их нельзя изменить, как пароль. Если они украдены, они постоянно 
подвергаются риску, что может привести к краже личных данных или 
несанкционированному доступу к ним. Злоумышленники могут использовать их 
для незаконных целей, таких как подделка документов и другие мошеннические 
действия. 

4. Несовершенство систем. Несмотря на современные достижения в 
области биометрии, системы не являются безупречными и подвержены 
ошибкам, которые могут привести к ложной идентификации. Такие сбои могут 
привести к финансовым потерям и нанести ущерб чести и достоинству личности.  

Преодоление перечисленных угроз требует государственного 
регулирования и формирования единой правовой базы, утверждающей правила 
обработки и хранения персональных биометрических данных. Так, в последние 
годы в Российской Федерации на законодательном уровне активно внедряются 
новые меры по обеспечению биометрической безопасности граждан. В 2022 году 
был принят федеральный закон, регулирующий идентификацию и 
аутентификацию физических лиц [3]. Следуя его положениям коммерческие и 
государственные организации передали собранные ими данные пользователей 
(фотографии и записи голосов) в государственную информационную единую 
биометрическую систему (ГИС ЕБС). Законом был установлен запрет на сбор, 
хранение и обработку биометрических данных в иных информационных 
системах. На примере принятия данного закона можно увидеть, что в нашей 
стране ведется активная работа по консолидации и защите данных, однако 
большое количество вопросов, касающихся выявления четких критериев 
отнесения данных к биометрических, их классификации, а также установления 
правил их обработки для различных видов операторов остаются либо не до конца 
проясненными, либо нерешенными [2].  

В заключение отметим, что несмотря на значительные достижения в этой 
области, необходимо признать, что инструменты и методы идентификации на 
основе биометрических данных требуют дальнейшего совершенствования и 
развития. 

Сложности, связанные с точностью и надежностью биометрических 
технологий, а также вопросы конфиденциальности и безопасности данных, 
требуют серьезного внимания. Необходимо проводить дополнительные 
исследования для определения оптимальных методов сбора, хранения и 
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обработки биометрических данных с целью обеспечения их защиты и 
надежности. 
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ПРОБЛЕМА АССИМИЛЯЦИИ НАРОДОВ ПОВОЛЖЬЯ 
Проблема ассимиляции народов Поволжья представляет собой сложный и 

многогранный феномен, который оказывает существенное влияние на 
социокультурную динамику и развитие региона. В данной работе рассмотрим 
причины возникновения этой проблемы, её последствия и возможные пути 
решения. Поволжье, как регион России, населенный множеством этнических 
групп, сталкивается с вызовами, связанными с процессами ассимиляции. Эта 
проблема остаётся актуальной по нескольким причинам. 

Культурное разнообразие. Поволжье богато различными этническими 
группами, каждая из которых имеет уникальную культуру, традиции и язык. Под 
угрозой ассимиляции эти культурные особенности могут быть утрачены, что 
приведёт к ущербу для культурного наследия региона.  

Языковая ситуация. В Поволжье существует множество языковых групп, 
включая тюркские, финно-угорские, славянские и другие. Процессы 
ассимиляции могут привести к утрате меньшинственных языков в пользу 
доминирующего языка, что затруднит коммуникацию и сохранение языкового 
многообразия.  

Социокультурная интеграция. Ассимиляция может привести к 
неравномерному включению различных этнических групп в социокультурную 
жизнь региона. Это может создать напряжённость и конфликты между 
этническими сообществами, а также осложнить процессы социальной 
адаптации. 
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Экономические аспекты. Неравномерное распределение экономических 
ресурсов и возможностей также может стимулировать процессы ассимиляции. 
Этнические группы с низким уровнем экономического развития могут 
испытывать большее давление со стороны развитых народов и ассимилироваться 
в поисках лучших возможностей. 

Ассимиляция — это процесс полного растворения одной этнической 
общности в составе другой. Она происходит быстрее и легче при культурном 
сходстве обоих этносов, особенно в таких сферах, как язык и религия [1]. 
Различают естественную ассимиляцию — процесс, возникающий при контактах 
этнически разнородных групп населения, в смешанных браках и т. п., и 
насильственную, когда неравенство этносов вызывается или усиливается 
государственной политикой [2]. 

В целом уникальность Поволжья в том, что этот регион был важным 
международным торговым центром. Здесь торговали представили многих 
народов и государств. Именно поэтому Поволжье является интересным 
объектом для изучения взаимодействия народов. 

В данном исследовании остановимся на следующих этнических группах, 
проживающих в Поволжье: финно-угорские народы, славянские народы, 
тюркские народы. В основном представители этих народов создавали 
государства и взаимодействовали друг с другом. 

Рассмотрим эту проблему на примере финно-угорских племен. Сегодня это 
удмурты, коми, марийцы, мордва и пермяки. В древности в их число входили 
ещё мокшане, эрзяне, мещера, муромы и чудь. По мнению историка, этнографа-
финноугроведа И.Н. Смирнова, некоторые финно-угорские народы 
ассимилировались вследствие нескольких факторов. Во-первых, экономические 
и социокультурные факторы. Он утверждал, что именно культура русских 
оказывала влияние на эти народы. И.Н. Смирнов писал о влиянии русских на 
пермяков так: «Не подчиняя долгое время коми политически, они завоевывают 
их культурно. Достаточно обратить внимание на заимствованные у русских 
слова, чтобы увидеть, как разносторонне сказалось на коми соседство с ними» 
[3]. Он считал, что процесс начинался с распространения среди данных народов 
русского языка, который прокладывал дорогу русскому народному творчеству. 
Во-вторых, это творческое «культурное обаяние». Применяя понятие 
«культурное обаяние», И.Н. Смирнов имел в виду что культура творчески 
одаренного народа сама по себе привлекает соседей, в следствии чего они её 
усваивают. Такое обаяние, по его мнению, имела песенно-плясочная культура 
русского народа. В целом Смирнов был убеждён, что русские не имели цели 
истребить национальные черты финских племён [3]. Однако он понимал, что 
вследствие независимого положения русской церкви как самостоятельной 
общественной силы, не связанной с деятельностью государства, ассимиляция 
сопровождалась также мощным давлением православных миссионеров. 
Несомненно, их деятельность наносила огромный ущерб самобытности финно-
угорских народов. 
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На славянские племена тоже оказывали свое влияние разные культуры. И 
сегодня нет таких народов как поляне, словене, радимичи и т.д., их ассимиляцию 
друг с другом скорее можно назвать объединением для защиты внутренних 
границ. Они долгое находились в прямой зависимости от Хазарского каганата и 
Золотой Орды. От тюркских народов они унаследовали, например, 
централизацию власти, почтовые станции, управление армией и многое другое 
[4]. Кроме того, вследствие культурного влияния византийцев и внешней 
политики Руси, направленной на взаимодействие с Византией, в 988 году 
русские становятся христианами. Императору Василию IIнужна была поддержка 
русских, благодаря чему князь Владимир женился на сестре императора Анне, 
приняв христианство. Однако христианство распространялось на Руси ещё до 
Владимира, стоит вспомнить княгиню Ольгу, принявшую христианство в 957 
году [5].  

Довольно сильно оказывали влияние друг на друга тюрки. В средние века 
существовали два сильных государства: Хазарский каганат и Волжская 
Булгария. Государственной религией хазар считался иудаизм, однако огромная 
часть населения Хазарского каганата была мусульманской [6]. В связи с 
возвышением Арабского халифата и торговых отношений с арабами, булгары 
приняли Ислам в 922 году. Даже после падения Хазарского каганата и завоевания 
монголами Булгарии ислам оставался в этом регионе, однако и хазары, и булгары 
уже исчезли. Кроме того, мадьяры переселились из приволжских степей на 
запад, ближе к Дунаю и заимствовали большую часть культуры славянских 
народов. Такие государства как Тюркский каганат, Монгольская империя, 
империя Тимуридов и т.д. поглощали множество похожих народов. Именно 
поэтому их ассимиляция произошла естественно. Например, мы знаем, что 
когда-то были сарматы и кипчаки, но сегодня таких народов уже нет [4]. 
Вследствие того, что в государстве монголов было очень много разных этносов 
и религий, после распада Монгольской империи образовалось большое 
количество ханств и более мелких политических общностей [4]. 

Несмотря на исчезновение многих народов, их влияние на формирование 
более поздних этнических образований очевидно. Так, например, племена, 
жившие на территории Поволжья, являются предкамисовременных татар и 
башкир. В ходе агрессивной политики Ивана Грозного Казанское ханство было 
не только завоёвано, но и часть татарского народа была обращена в христианство 
– так возник субэтнос татар кряшен [7, 8]. Спасаясь от крещения, многие татары 
бежали на территорию башкирских племён, что в свою очередь привело к 
добровольному вхождению их территории в состав Руси, так как башкиры 
искали у Ивана Грозного защиты от произвола татарских мурз. Однако, русские 
и сами нередко стесняли башкир. Яркими примерами ассимиляции являются 
русские роды с татарскими корнями: Апраксины, Аракчеевы, Кочубеи, 
Строгановы, Сабуровы, Мансуровы, Торбеевы, Годуновы, Юсуповы.  

Сегодня ассимиляция происходит в основном в ходе глобализации. 
Например, много представителей разных народов Поволжья постепенно 
забывают языки, на которых говорили их предки, забывают традиции и обычаи. 
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Происходит это в основном из-за доминации зарубежных и государственных 
российских СМИ и социальных сетей. С одной стороны, это неизбежный 
процесс, цифровизация и информатизация общества создаёт универсальные 
способы и средства взаимодействия, облегчая коммуникацию на разных 
уровнях. С другой стороны, сохранение национального и культурного 
многообразия по-прежнему остаётся важной задачей государств, особенно таких 
полиэтнических как Россия. Не случайно к этой проблеме обратилась ЮНЕСКО, 
провозгласив на Генеральной конференции в ноябре 1999 года Международный 
день родного языка. С 2000 года он отмечается каждый год 21 февраля. «Цель 
его проведения– содействие признанию и использованию родных языков в мире, 
прежде всего языков национальных меньшинств, сохранение и развитие 
исчезающих языков, поощрение лингвистического многообразия и 
многоязычного образования, а также содействие осознанию языковых и 
культурных традиций, которые основываются на взаимопонимании, 
толерантности и диалоге» [9]. 

Для предотвращения исчезновения народов необходимо издавать газеты 
на национальных языках, изучать языки в школах, проводить фестивали 
этнических культур. Избежать негативных процессов в этой области можно 
посредством развития кино, литературы на родном языке, народной музыки. 
Кроме того, нужно стараться не только помнить о своей самобытности, но и 
заявлять о себе другим. Не стоит забывать и культуру исчезнувших народов. Их 
наследие отражается на геополитических картах мира, литературе, фольклоре и 
культуре их потомков. Этническое, культурное разнообразие способствует 
интеллектуальному, эмоциональному и духовному развитию современной 
цивилизации, взаимообогащает народы. Признание ценности каждой культуры 
и активное взаимодействие между ними – сегодня залог мирного 
сосуществования человечества. 
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СТУДЕНЧЕСКИЙ СОЮЗ В АВСТРИИ – ФУНКЦИИ И ТЕНДЕНЦИИ 

ДЕМОКРАТИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
Образовательная система Австрии находится на высоком уровне, что 

привлекает иностранных студентов в австрийские университеты. Для этого есть 
несколько причин: качественное и престижное образование, доступная цена 
обучения, большой процент трудоустройства после окончания университета, 
активная студенческая и культурная жизнь. Также предлагается широкий выбор 
программ обучения начиная от экономики и политологии и заканчивая всем 
спектром технических и медицинских специальностей [1]. 

Кроме того, в университетах развита корпоративная культура, существенной 
частью которой является так называемый студенческий союз. В настоящее время 
этот союз стал влиятельным политическим органом внутри университета, что 
обусловлено предоставлением определенного бюджета. Союз воздействует на 
различные сферы жизни студентов, от образовательных программ до общественной 
жизни. 

Официальное название студенческого союза звучит как Österreichische 
Hochschülerinnen – und Hochschülerschaft (ÖH, «Федеральный орган 
представителей австрийского национального союза студентов»). Нужно 
отметить, что подобный орган является эксклюзивным, он присутствует 
исключительно в Австрии, в европейских университетах похожих структур нет. 
Что касается организационной стороны, то все студенты автоматически 
становятся членами студсоюза, раз в семестр отчисляют 19 евро, за счет этих 
средств и финансируется студенческий союз. В Австрии образование в 
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государственных университетах фактически бесплатное: австрийцы и граждане 
Евросоюза платят только эти 19 евро 

Студенты из других стран платят 350 — 750 евро в семестр в зависимости 
от гражданства (сколько — определяет министерство иностранных дел 
Австрии). В частности, студенты австрийских вузов из России с 2004 года платят 
750 евро в семестр, эти средства так же направляются в кассу союза. 

Если студент с гражданством Австрии или другой страны ЕС учится 
дольше положенного, то организационная работа в ÖH освобождает его от 
предусмотренной в положении «вечного студента» платы 350 евро за каждый 
дополнительный семестр. А еще за работу в студсоюзе можно получить ECTS 
пункты, где четыре ECTS приравниваются к одной дисциплине. 

Следует отметить, что общеавстрийский студенческий союз влияет на 
принятие законов и подзаконных актов в сфере образования и студенческой 
жизни. Например, раньше студентам бакалавриата разрешалось работать только 
десять часов в неделю, магистрам - двадцать часов. Федеральное отделение 
союза целенаправленно решала задачу трудоустройства у студентов, 
приехавших из стран, не входящих в ЕС. Кроме того, частью этой проблемы 
является тот факт, что многие работодатели не хотят трудоустраивать таких 
студентов. Студсоюз работал по этому вопросу с министерством образования и 
AMS (службой занятости), чтобы соответствующие поправки, которые 
разрешают работать больше, наконец были одобрены. 

Студенческий союз ощутимо влияет на внутреннюю жизнь университетов. 
Например, социальный департамент студсоюза информирует студентов о 
стипендиях и возможностях получить финансовую помощь, а иностранный 
организует курсы немецкого для приезжих из других стран. Департамент связей 
с обшественностью, на постоянной основе осуществляет новостную рассылку, 
ведет страницу в фейсбуке, организует выборы, бесплатные занятия в 
спортивных секциях и другие актуальные мероприятия [2]. 

Над глобальными комплексными проектами все работают сообща. 
Например, на Рождество в университете проходит ярмарка, где студенты могут 
продать свои дизайнерские товары –авторскую одежду, полиграфическую 
продукцию, украшения и предметы интерьера из дерева и керамики. Желающих 
всегда больше, чем места, поэтому нужно выбрать самых интересных, 
распределить локации и организовать сопутствующую программу в виде 
музыки, традиционного для Австрии пунша, сладкого стола, конкурсов [3]. 

Кроме того, через союз студенты могут повлиять на разрешение 
конфликтной ситуации с преподавателями и администрацией. 

В университете есть Сенат, который принимает ключевые решения. 
Например, это изменение учебной программы или прием на работу 
руководителей факультетов: проходит открытый конкурс, выбирается несколько 
претендентов, затем в Сенате проходит голосование, после чего набравший 
наибольше число голосов кандидат получает должность. Кроме того, Сенат 
принимает решения по бюджету на значимые университетские проекты, 
например, реконструкцию корпусов, организацию питания и т.п. 
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Профессорам предоставлено пять голосов в Сенате, студентам – четыре, 
преподавателям также четыре и прочие сотрудники имеют одно право голоса. В 
итоге студенты реально могут повлиять на процесс принятий решений. 

Главы студсоюза выбираются студентами как на федеральном, так и на 
местном уровне. В каждом из его департаментов, таких, как политики и 
образования, социальном, феминистическом, иностранных дел и других, 
работают два человека, глава департамента и его ассистент, также из числа 
студентов. За это они получают символическую зарплату, но это не считается 
официальной работой, скорее, она рассматривается как волонтерская 
деятельность 

Представители студсоюза избираются каждые два года и внутри 
университета даже могут формировать партии и организовывать предвыборные 
кампании. Правда, на практике все не так радужно. С конца восьмидесятых годов 
активность студентов значительно уменьшилась, и если в шестидесятых на 
выборах голосовали 60 % студентов, то на сегодняшний день это только 25 %. 
Еще одна большая проблема- текучка кадров. Студенты постоянно заняты, не 
всегда приходят на встречи, не все хорошо выполняют свои обязанности. 
Поэтому важно построить сильную команду минимальными средствами и 
усилиями. Для этого, например, в студсоюзе можно проводить коллективные 
встречи и обсуждение планов и задач, осуществлять общую рассылку и 
внутреннюю почту, рабочая комната, организовывать тимбилдинг для 
сотрудников. 

 
Список использованных источников 

1 Хабибуллина А.Р., Козлова Ю.Б., Валитова Н.Э., Габдрахманова Л.Н., 
Якупова Г.А Место и роль блогосферы в системе массовой коммуникации 
современной России. Монография. - Уфа, издательство Белая река, 2021. 

2 Kouba M., Козлова Ю.Б. Ассоциация по связям с общественностью 
Австрии: направления деятельности и перспективы развития современный pr: 
теория, практика, образование. - Материалы XIV Международной научно-
практической конференции 28 апреля 2023 года. Уфа, Издательство 
УГНТУ, 2023. 

3 Ермеева К.Д., Козлова Ю.Б., Костылева Е.Г. Состояние и перспективы 
межнациональных отношений в современной России: социологический аспект // 
Евразийский юридический журнал. 2018. № 6. С. 390-392. 

 
 
 
 

  



356 
 

УДК 340 (063) 
Н.А. Насырова, Р.Р. Вильданов (канд. полит. наук, доцент) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Уфа, Россия 
 
ЭВОЛЮЦИЯ РОССИЙСКИХ ИНСТИТУТОВ ПУБЛИЧНОГО ПРАВА: 

ОТ ПРОШЛЫХ РЕФОРМ К СОВРЕМЕННЫМ ВЫЗОВАМ 
Эволюция российских институтов публичного права является сложным и 

многогранным процессом, который охватывает исторические, политические и 
социальные изменения в стране. От прошлых реформ до современных вызовов, 
российские институты публичного права продолжают развиваться и 
приспосабливаться к новым условиям и требованиям [1]. 

Российские институты публичного права формировались в условиях 
постоянной эволюции, глубоко уходящей корнями в историю 
государственности. Профессор С.М. Шахрай отмечает, что "современное 
российское законодательство невозможно понять, не обратив внимание на 
исторический аспект его формирования" [5]. Сложный путь реформ, от проектов 
Соборного Уложения 1649 года до периода модернизации под влиянием 
западных моделей в 18-19 веках, заложил основы для развития юридических 
принципов и норм, действующих и в современной России [3]. 

В ходе своей истории Россия неоднократно переживала реформы в области 
институтов публичного права. 

Одна из самых значимых реформ произошла в конце XIX - начале XX 
веков. В это время была проведена серия масштабных изменений, направленных 
на модернизацию правовой системы страны [4]. В результате были созданы 
новые органы и структуры государственной власти, разработаны и введены в 
действие новые законодательные акты, с целью совершенствования публичного 
права [2]. 

Другой волной реформ стал период после распада СССР. В новых 
условиях стала необходимой адаптация правовой системы к новым реалиям. 
Были проведены существенные изменения в структуре и функционале 
государственных органов и организаций, а также в законодательстве, 
регулирующем область публичного права. 

Однако, даже в современных условиях Россия сталкивается с новыми 
вызовами, требующими дальнейшей эволюции институтов публичного права. 
Это могут быть признаки устаревания некоторых норм и законов, противоречия 
в законодательстве, неэффективность работы государственных органов и т. д. 

Таким образом, исторические вызовы современности требуют изменения 
всей структуры публичного права, формирования новых концепций ее 
интерпретации [7]. 

Изучение истории российских институтов публичного права открывает 
непрерывный ход реформ, начиная с времен Царской России и отраженный в 
советскую эпоху. Однако, современные вызовы, такие как глобализация, 
цифровая эра и изменения международно-политических отношений, требуют 
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новых подходов к правовому регулированию. Процесс трансформации 
публичного права протекает в рамках новых явлений современности, 
находящихся порой в глубоком противоречии друг с другом: глобализации и 
распада мировой финансовой системы [6]. Приспосабливаясь к этим 
изменениям, российские институты публичного права продолжают развиваться 
и модернизироваться, однако исследования указывают на проблемы 
эффективности и соответствия международным стандартам. 

В контексте динамично меняющегося миропорядка, российские институты 
публичного права сталкиваются со сложными задачами адаптации и 
модернизации. Исследователи призывают к "глубокой и всесторонней реформе", 
целью которой будет обеспечение устойчивости правовой системы к внутренним 
и внешним влияниям. Предлагается внедрение информационных технологий в 
управленческие процессы, что может существенно повысить прозрачность и 
отчетность органов публичной власти. Кроме того, усиление международного 
сотрудничества в области права может способствовать интеграции российской 
правовой системы в мировую юридическую среду. Это поспособствует не только 
укреплению законности, но и будет содействовать развитию экономических 
связей. 

Исследование эволюции российских институтов публичного права от 
прошлых реформ к современным вызовам позволяет сделать ряд выводов. Во-
первых, видно, что законодательство и институты публичного права тесно 
связаны с политическими процессами и историческими событиями. Во-вторых, 
современные вызовы требуют быстрой и гибкой реакции со стороны 
законодателей и правоохранительных органов. 

Таким образом, эволюция институтов публичного права в России является 
непрерывным процессом изменения и приспособления к новым вызовам и 
условиям, и требует постоянного внимания и усилий для обеспечения правового 
развития, и защиты интересов граждан. 
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ТЕОРИЯ УПРАВЛЕНИЯ И ИНТЕГРИРОВАННЫЕ МАРКЕТИНГОВЫЕ 

КОММУНИКАЦИИ В БИЗНЕСЕ 
Интегрированные маркетинговые коммуникации (IMC) выступают 

стратегией использования различных каналов коммуникации, как в теории 
управления для создания единого типа и всестороннего образа бренда, так 
иболеепривлекательного продукта для потребителей. Подобный подход дает 
возможность эффективно координировать все виды коммуникации, начиная от 
рекламы и PR, до прямого маркетинга и интернет-маркетинга, что создает 
определенную синергию и увеличивает общий эффект от продвижения товара [1-
3]. 

Отметим, что интегрированные маркетинговые коммуникации играют 
существенную роль в успешном развитии бизнеса, обогащают теорию 
управления организации, и весьма актуальны в современный период [4]. В 
данном случае охватывается весь комплекс инструментов маркетинга, 
создающий единую стратегию развертывания продукта или услуги, 
обеспечивающий наибольшую эффективность и результативность деятельности 
предпринимателя. 

Современные исследования обнаруживают, что фирмы, применяющие 
интегрированные маркетинговые коммуникации, в среднем на 20% имеют 
больше выручки по сравнению с теми компаниями, кто не использует эти 
инновации. Всё это связано с тем, что такой подход позволяет повысить 
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узнаваемость бренда, углубить взаимодействие с аудиторией и усилить 
лояльность потребителей. 

Одним из ярких примеров успешной реализации интегрированных 
маркетинговых коммуникаций является компании Coca-Cola под названием 
"Share a Coke". Сущность этой компании заключалась в замене логотипа 
продукции на имена людей. Всё это позволило не только привлечь внимание к 
продукту, но и создать личную эмоциональную связь с потребителем. В 
результате продажи напитков увеличились на 7 %, а уровень вовлеченности 
целевой аудитории вырос на 18 %. 

Следующим примером успешного использования интегрированных 
маркетинговых коммуникаций является компания Nike под названием "JustDoIt". 
Бренд создал мощное послание, которое вдохновляло людей к физической 
активности и преодолению собственных границ. Рекламные ролики, социальные 
медиа, спонсорство спортивных мероприятий — все это было частью единого 
стратегического плана, который привел к увеличению прибыли бренда на  
18 % [3]. 

Преимущества использования интегрированных маркетинговых 
коммуникаций очевидны. Во-первых, такой подход позволяет обеспечить единое 
восприятие бренда у потребителей, несмотря на то, через какие каналы они 
получают информацию о продукте. Это позволяет создать более сильное и 
устойчивое впечатление о бренде, увеличивая вероятность того, что потребители 
запомнят его и, в конечном итоге, сделают покупку. 

Во-вторых, интегрированные маркетинговые коммуникации позволяют 
повысить эффективность рекламы. Когда различные каналы коммуникации 
работают вместе, они могут усиливать друг друга и снижать издержки на 
рекламу. Например, рекламная компания, которая одновременно использует ТВ, 
радио, интернет и прямую рекламу, может обеспечить покрытие аудитории с 
разными предпочтениями и повысить вероятность достижения целевой 
аудитории. 

Наконец, интегрированные маркетинговые коммуникации позволяют 
улучшить мониторинг эффективности рекламы. Поскольку все виды 
коммуникации контролируются и оцениваются в рамках единой стратегии, 
компании могут более точно определять, какие каналы приносят наибольший 
результат, и вносить коррективы в свою стратегию в реальном времени. 

С использованием интегрированных маркетинговых коммуникаций бизнес 
может стать более видимым и успешным на рынке. Эта стратегия позволяет 
создать единый и узнаваемый имидж компании, донести к потребителям единое 
сообщение и привлечь внимание к продукции. В результате бизнес может 
увеличить свою прибыльность и укрепить свои позиции на рынке. 

Современное бизнес-окружение требует от компаний не только 
качественного продукта или услуги, но и умения успешно продвигать свой бренд 
на рынке. Одним из эффективных методов достижения этой цели, еще раз 
подчеркнем, являются интегрированные маркетинговые коммуникации (IMC). 
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IMC объединяет различные инструменты маркетинга в целенаправленную и 
последовательную систему коммуникации с целевой аудиторией. 

Основная идея интегрированных маркетинговых коммуникаций 
заключается в том, что каждый канал коммуникации (PR, реклама, маркетинг, 
продажи и пр.) должен работать в согласованности друг с другом, чтобы создать 
единое и целостное впечатление о бренде у потребителя. Такой подход позволяет 
улучшить узнаваемость бренда, установить прочные отношения с клиентами, 
повысить лояльность и, как следствие, увеличить продажи. 

В заключение отметим, интегрированные маркетинговые коммуникации – 
это необходимый инструмент для успешного продвижения бренда на рынке. При 
использовании IMC компании могут добиться улучшения узнаваемости бренда, 
установления прочных отношений с клиентами и увеличения продаж. Поэтому 
важно разрабатывать стратегию IMC, которая объединит различные каналы 
коммуникации в целенаправленную систему продвижения бренда, что выступает 
предметом будущих социально-экономическихисследований. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА В ОБЛАСТИ ПОДДЕРЖКИ 
 И РАЗВИТИЯ МАЛОГО БИЗНЕСА В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
На сегодняшний день Российская Федерация находится на этапе, 

вызванном целым рядом обстоятельств политического и экономического 
характера, требующих уделения особого внимания предпринимательству, так как 
данный сектор как никто другой сталкивается с трудностями, вызванными 
пандемией коронавируса в 2020 году, введением санкций и ограничений со 
стороны западных государств в 2022 году. Малый бизнес создает большое 
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количество рабочих мест, являясь одним из приоритетных направлений развития 
российской экономики. Именно поэтому проблема необходимости поддержки 
бизнеса ныне является особенно актуальной [1]. 

Малый бизнес в России – важный элемент экономики, так как он 
характеризуется особой мобильностью, гибкостью структуры и высокими 
показателями эффективности. Предпринимательство расширяет 
потребительский сектор, насыщает рынок товаров и услуг.  

Вопрос государственной поддержки малого бизнеса остается крайне 
актуальным в современных реалиях. Учитывая события последних лет, данная 
тема является важной по нескольким причинам. 

Малый бизнес в России – один из важных факторов развития экономики, 
способствующих росту ВВП, повышению уровня занятости населения и 
расширению разнообразия предоставляемых товаров и услуг. 

Малые и средние предприятия играют важную роль в создании новых 
рабочих мест, особенно в регионах, где возможности в инвестиции крупных 
корпораций ограничены, что особенно важно в период восстановления после 
кризиса, вызванным пандемией и санкционными ограничениями. 

Поддержка малого бизнеса после пандемии стимулирует 
предпринимательский дух и способствует созданию новых предприятий, что в 
конечном итоге способствует инновационному развитию экономики. Поддержка 
малого бизнеса в условиях санкций помогает сохранить рабочие места и 
смягчить социальные последствия экономического кризиса. Это в свою очередь 
способствует поддержанию социальной стабильности и снижает уровень 
безработицы. 

Поддержка малого бизнеса вместе с тем может содействовать сокращению 
теневой экономики, увеличению налоговых поступлений и повышению 
прозрачности бизнес-процессов. 

Поддержка малого бизнеса помогает создать более устойчивую и 
самодостаточную экономику, что уменьшает зависимость от внешних факторов 
и повышает экономическую безопасность страны. 

Итак, поддержка малого бизнеса остается актуальной и важной задачей, 
поскольку это способствует не только экономическому восстановлению, но и 
социальной стабильности, инновационному развитию и региональному 
прогрессу. 

К сожалению, малый бизнес в России сталкивается с законодательными 
ограничениями, которые делают эту деятельность на порядок сложнее: частые 
изменения в налоговом законодательстве, высокий барьер для выхода на рынок, 
недостаточная поддержка со стороны государства, высокие ставки по кредитам, 
необходимость залогового обеспечения, что, несомненно, затрудняет его 
развитие [2]. 

В связи с большой актуальностью проблемы поддержки малого бизнеса в 
России возможно предложить ряд на наш взгляд рекомендаций по 
совершенствованию государственной политики в области поддержки и развития 
малого бизнеса. 
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Предоставление предпринимателям льготных кредитов, субсидий, грантов 
и других финансовых инструментов в целях обеспечения более широкого 
доступа к финансированию. 

Снижение налоговых ставок и налоговой нагрузки в целом, и введение 
налоговые льготы. 

Организация консультаций и обучений в целях повышения 
информационной просвещенности в областях, связанных с регистрацией 
бизнеса, налогообложением, финансированием, субсидированием и другими 
вопросами, которые помогут наладить успешный функционал бизнеса. 

Организация различных мероприятий, тренингов и семинаров для 
представителей малого бизнеса в целях оказания помощи в решении 
организационных, административных вопросов выработки соответствующих 
навыков. 

Одним из основных документов, регулирующих развитие государственной 
поддержки малого бизнеса в РФ является Стратегия развития малого и среднего 
бизнеса в Российской Федерации до 2030 года. Основная цель данной стратегии 
– развитие малого и среднего бизнеса с созданием адаптивной экономики, 
которая обеспечит устойчивую занятость и рост благосостояния граждан РФ [4]. 

Также, в России существует ряд программ государственной поддержки 
малого бизнеса, помогающие в получении доступа к финансированию. 

Налоговые каникулы с целью повышения заинтересованности населения в 
предпринимательской деятельности. Полугодовая отсрочка по уплате налогов, с 
последующей рассрочкой на 6 месяцев. 

Создание комплексной экосистемы поддержки бизнеса, с целью оказания 
комплексной поддержки предприятиям на всех стадиях развития бизнеса со 
стороны государственных органов, страховых и банковских структур [3]. 

Уменьшение штрафов и смягчение ответственности. Например, если 
нарушение не связано с причинением вреда (возникновением угрозы причинения 
вреда) жизни и здоровью людей, а также окружающей среде, с имущественным 
ущербом, то ответственность не наступает, а организации выносится 
предупреждение [5]. 

Выделение грантов. Данная мера поддержки очень распространена в 
регионах, где деньги выделяются тем, кто прошел конкурсный отбор. Данный 
вид поддержки является целевым.  

Поддержка самозанятых.  
Министр экономического развития Максим Решетников отмечает, что 

центр «Мой Бизнес» предоставил поддержку более полумиллиону субъектов 
малого и среднего предпринимательства. 

Объём финансовой поддержки малому и среднему предпринимательству за 
первое полугодие 2023 года составил более 770 млрд рублей.  

Таким образом, с одной стороны, государственная политика в области 
поддержки малого бизнеса может считаться эффективной, так как за последние 
годы было создано большое количество программ и механизмов поддержки.  
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С другой стороны, нельзя не учесть и остающуюся поныне сложность 
процедур получения государственной поддержки, недостаточное 
финансирование программ, низкий уровень оказываемых консультационных 
услуг, недостаточность сведений и информации о существующих долгосрочных 
стратегиях поддержки предприятий малого бизнеса со стороны государства.  

Для повышения эффективности деятельности предприятий малого бизнеса 
необходимо повышать информированность предпринимателей о возможности 
получения государственной поддержки, охватывающей не только начинающие 
предприятия, но и позволяет развивать бизнес и в дальнейшем. Также 
целесообразным будет создание и развитие ряда образовательных программкак 
для обучения начинающих предпринимателей, так и для повышения их 
квалификации. 

Таким образом, общее улучшение условий работы предприятий малого 
бизнеса позволит во многом увеличить его вклад в развитие экономики страны. 
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ФОРМИРОВАНИЕ КАЧЕСТВЕННОГО ВОДНО-ЗЕЛЁНОГО 
ГОРОДСКОГО КАРКАСА УФИМСКОГО МЕГАПОЛИСА  

КАК УСЛОВИЕ ЭФФЕКТИВНОГО РАЗВИТИЯ ТЕРРИТОРИИ 
РЕСПУБЛИКИ БАШКОРТОСТАН 

Российская Федерация имеет весьма сложное административно-
территориальное деление и включает в себя 89 субъектов [1]. Драйверами 
развития субъектов РФ выступают города-миллионники, или мегаполисы, 
которых в настоящее время насчитывается 16 [2], причём четыре из них 
расположены в Приволжском Федеральном округе. 

По данным Всемирной метеорологической организации (ВМО) около 3,6 
млрд человек на Земле сталкиваются с проблемой недостаточного доступа к 
воде, ожидается, что к 2050 году эта цифра увеличится до 5 млрд человек. 
Согласно докладу ВМО «Состояние глобальных водных ресурсов в 2022 году», 
пригодная для использования пресная вода составляет всего лишь 0,5%  водных 
ресурсов Земли, а за последние 20 лет запасы водных ресурсов суши 
уменьшались на один см в год. По данным ВМО, в 2022 году более половины 
водосборных площадей мира столкнулись с отклонениями от нормальных 
условий стока рек, а климатические изменения ещё больше усугубят эти 
условия [3]. Как утверждает руководитель представительства программы ООН 
по окружающей среде (ЮНЕП) в России Владимир Мошкало, ресурсы пресной 
воды за последние десять лет сократились на 20 % [3]. 

Практически все крупные города мира испытывают дефицит водных 
ресурсов, которые, в свою очередь, напрямую связаны с зелёными 
насаждениями, как самих городов, так и территорий, их окружающих. 

Если учесть, что практически все города мира исторически располагались 
на крупных реках или водоёмах, служивших основой их нормального 
функционирования и развития, то проблема формирования качественного водно-
зеленого каркаса мегаполисов звучит весьма остро и требует к себе 
комплексного сбалансированного подхода. 

Водно-зеленый каркас городов [4], понимаемый как совокупность 
соединённых между собой городских территорий с растительным покровом и 
городскими водоёмами, включёнными в городскую среду, выступает фактором 
устойчивого развития. Понимая устойчивое развитие, как такое общественное 
развитие, при котором не разрушается его природная основа, создаваемые 
условия жизни не влекут к деградации человека и социально-деструктивные 
процессы не развиваются до масштабов, угрожающих безопасности общества. 
«Устойчивость» же относится к конечной цели или результату (т.е. «устойчивое 
состояние» в отношении окружающей среды, общества, экономики); 
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«устойчивое развитие» – это путь или рамки, которые следуют для достижения 
этой цели [5]. 

То есть создание, сохранение и развитие водно-зеленого каркаса городов 
должно способствовать сбалансированному развитию уже урбанизированных 
территорий, к которым, безусловно, относится и уфимский мегаполис. 

Концепция водно-зеленого городского каркаса, как основы устойчивого 
развития мегаполиса, предполагает интеграцию водных объектов и зеленых 
насаждений, что может стать базой, способствующей решению проблем 
развития российского городского пространства, основу которого составляют 
столицы субъектов РФ.  

Как правило, столицы субъектов России, располагаются на крупных реках 
или слиянии нескольких крупных рек, как например, столица Республики 
Башкортостан, которая находится в уникальном месте – слиянии трёх рек: 
Агидель (Белая). Караидель (Уфа) и Кугидель (Дёма) [6]. Таким конкурентным 
преимуществом, каким обладает Уфа, вряд ли может похвастаться какой-либо из 
городов не только России, но и мира. Другое дело, насколько эффективно это 
преимущество используется. 

На территории Российской Федерации еще в начале 2021 года был запущен 
проект федерального значения “Водно-зеленый городской каркас как база для 
создания устойчивых и умных городов” [7, 8]. В настоящее время 
разрабатываются методики для создания ВЗКГ, проводятся “эксперименты” на 
городах – пилотах [9]. Что касается зарубежных проектов, то в ЕС существует 
целая стратегия по зеленой инфраструктуре, сохранению биоразнообразия на 
период до 2030 года [10]. 

Приведённые данные свидетельствуют, что в субъектах Российской 
Федерации приходит понимание того, что без создания качественного водно-
зеленого каркаса столиц субъектов, все остальные проекты эффективного 
развития федеральных территорий будут обречены на провал. 

В России находится четверть общемировых запасов свежей воды, однако 
промышленные предприятия советского времени оставили после себя серьезную 
проблему загрязнения водоёмов. Это особенно ощутимо в Москве, где запасы 
воды на 70% зависят от открытых водоёмов. Официальные контролирующие 
органы признают, что от 35 до 60 % всех запасов питьевой воды в России не 
соответствуют санитарным нормам [11]. 

Уфимский мегаполис не обошли экологические проблемы, так как Уфа 
была и остается крупным промышленным центром, производящим самую 
разнообразную продукцию, востребованную не только в России, но и за её 
пределами. Уфа выступает и как эффективный производитель разнообразной 
сельско-хозяйственнойпродукции. То есть, Республика Башкортостан обладает 
довольно сбалансированным экономическим потенциалом, развитой 
инфраструктурой и качественным составом населения, позволяющим решать и 
реализовывать проекты развития территории любого уровня. 

Но основой эффективного развития территории Башкортостана должно 
стать формирование качественного водно-зелёного городского каркаса. И для 
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этого Уфа обладает уникальным потенциалом, который, к сожалению, пока 
используется недостаточно рационально. 

«Создание водно-зеленых городских каркасов должно стать частью 
стратегии территориального развития и обеспечения экологической 
безопасности страны», — считает глава Минстроя России Ирек Файзуллин [9]. 

В уфимском мегаполисе многое делается по формированию водно-
зеленого каркаса города. Это и укрепление прибрежной зоны рек: полностью 
реконструирована и создана практически заново набережная реки Агидель на 
южном склоне.  

Предпринимаются попытки обустроить набережную реки Караидель в 
микрорайоне Сипайлово. Обсуждаются планы обустройства прибрежной зоны в 
Демской районе Уфы, через который протекает река Кугидель (Дёма). Это тем 
более актуально в связи с попыткой создания в Демском районе межвузовского 
кампуса мирового уровня, от которого в силу неразвитости инфраструктуры 
района, пришлось отказаться [12]. Но это не снимает проблемы формирования 
водно-зеленого каркаса района, как основы эффективного его развития. 

Чрезвычайно интересен проект "Уфимское ожерелье", целью которого 
является собрать районные пешеходные маршруты и соединить между собой в 
единую сеть [13]. Важно, что в проекте предпринята попытка открыть зеленые 
зоны для уфимцев, открыть или взглянуть по-новому на существующие 
исторически привычные маршруты. В каждом районе и микрорайоне Уфы есть 
свои маршруты для прогулок, которые можно объединить в большую сеть. 
Уфимцы горячо поддержали этот проект и уже активно пользуются тем, что уже 
создано и хорошо работает в Уфимском ожерелье. Представляется, что проект 
"Уфимское ожерелье" может послужить хорошей основой для объединения 
усилий по формированию качественного водно-зеленого городского каркаса. 

Будущее Уфы как центра Уфимской агломерации, которая входит в число 
крупнейших экономических, культурных и научных центров Российской 
Федерации - — это мегаполис, в границах которого имеются и рационально 
используются ценные объекты природы Южного и Среднего Урала — горы, леса 
и водоемы. В городе множество скверов, парков, площадей и набережных, 
образующих разнообразие общественных и рекреационных пространств, 
связанных воедино зелеными поясами и сетью озелененных улиц и бульваров. 
Недаром Уфу считают одним их самых зеленых городов России. Важнейшую 
роль в формировании неповторимых городских ландшафтов Уфы играет реки 
Агидель, Караидель и Кугидель – уникальное водное пространство города. 

Концепция развития комплексного благоустройства Уфы предполагает 
создание как минимум трех рекреационных поясов: центрального пояса 
городских парков, скверов, бульваров; срединного кольца парковых зон и 
внешнего кольца лесопарков и городских лесов. Оживление существующих и 
создание новых общественных и рекреационных пространств направлено на 
повышение качества жизни всех горожан и гостей города. Формирование 
линейных общественных пространств в составе улично-дорожной сети города 
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позволит объединить разрозненные элементы водно-зеленого каркаса в единую 
рекреационную систему уфимского мегаполиса. 

Сохранение и развитие разнообразия уфимских ландшафтов, создание 
качественного водно-зеленого каркаса позволит проявить идентичность Уфы и 
заложить основу для дальнейшего развития Республики Башкортостан в составе 
Российской Федерации. 
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ПОЛИТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ КОНЦЕПЦИИ ТРЕТЬЕЙ ВОЛНЫ 
Э. ТОФФЛЕРА: ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 

Элвин Тоффлер – один из крупнейших американских писателей и 
футурологов, известный своими работами о цифровой революции и 
технологическом перевороте. Его концепция «Третьей волны» и одноименная 
работа, написанная еще в 1980 году, не потеряла своей актуальности в настоящее 
время. Исследователем был обозначен ряд проблем, с которыми столкнется 
политическая система «Третьей волны», т.к. автор делает свои предсказания до 
2025 года уже сейчас, мы можем оценить, какие из них стали явью, а какие так и 
остались предположениями автора.  

Во-первых, футуролог оказался прав, возникла проблема парламентского 
представительства и защиты интересов избирателей политическими партиями, 
общество разочаровывается в данных институтах как таковых, не понимая 
реальной ответственности за принятие решений. Действительно, в современном 
мире партийная система как структура, объединяющая большие массы людей по 
общим политическим и иным предпочтениям, оказывается неэффективной. Она 
больше не способна представлять интересы общества, объединять их в единую 
идеологию и предлагать пути ведения политических дел, удовлетворяющие 
большинство. Статистика и опросы общественного мнения показывают, что 
реальный интерес граждан к политическим партиям и их программам 
постепенно снижается [2]. Нельзя не согласиться с автором и в том, что 
партийные системы утрачивают свои свойства, но они не исчезают вовсе, а, 
зачастую, становятся аппаратом поддержки лидера. Также хочется отметить, что 
политические партии стали слишком зависимы от СМИ. Они борются не за 
идею, не стремятся стать выражением воли народа, а скорее борются за свою 
разрекламированность в СМИ.  

Во-вторых, возникла проблема – лидерства. Вопреки предсказаниям 
других футурологов о том, что лидеры будущего – это технократы, 
высококвалифицированные профессионалы своего дела, знающие как будет 
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лучше для общества. Э. Тоффлер видит, что на переходном этапе к Третьей 
волне в обществе нет лидеров способных повести за собой, из-за их 
неспособности вовремя реагировать на вызовы нового времени, они не обладают 
достаточной гибкостью для удержания власти. Общество из-за своей 
атомизированности больше не может объединяться вокруг лидера на хоть 
сколько-нибудь долгий срок. Лидеры собирают разобщенные группы путем 
проведения предвыборных кампаний, но сразу после завершения предвыборной 
гонки консенсус распадается. В связи с этим характеристики лидеров Третьей 
волны не определенны, но автор считает, что их полномочия будут крайне 
ограничены. Футуролог выражает надежду, но сомневается в том, что нынешние 
политики, президенты и т.д. добровольно откажутся от институтов, создающих 
им престиж, дающих деньги и власть.  

В-третьих, проблема распада консенсуса - политический феномен, 
характеризующийся демассифицированностью общества Третьей волны. 
Электорат разваливается на куски, заинтересованные группы становятся все 
менее долговечными, тем не менее, именно эти атомизированные массы должны 
привлекаться к принятию решений, хотя бы на минимальном уровне. 

Также проблему автор, видит в проблеме переплетения, т.е. ситуацию, 
когда решения одного государства, мгновенно влияют на политику других 
государств, на их решения. Все это последствия глобализации, создания 
транснациональных корпорация и взаимопроникновения экономик, но в 21 веке 
параллельно процессу глобализации идут процессы регионализации и, сейчас, 
еще не определено какие из них возьмут вверх и к чему это приведет. 

Политические институты Второй волны станут непригодны для Третьей, 
необходимо будет либо модернизировать в соответствии с реалиями старые, 
либо отстроить новые. В основу этих принципов должны лечь следующие 
принципы: власть меньшинств, полупрямая демократия, разделение решений.  
Э. Тоффлер предполагает, что представители этого меньшинства «менее 
эмоциональны и более вдумчивы, чем общественность» и смогут принимать 
более корректные решения сняв «груз решений» с центра. Для этого он 
предлагал создать «арены» для ведения переговоров общества друг с другом и с 
властью. Автор призывает отойти от пережитков прошлого от идеологий, 
прежних структур, пора перейти на качественно новый уровень. Сейчас, спустя 
40 лет после написания работы, становится понятным, что эти «аренами», о 
которых говорил автор, получили реальное выражение в сети Интернет, на 
различных платформах, социальных сетях, сайтах. Создаются системы 
электронного голосования, чаты для выражения мнений и внесения 
предложений. Но практика показывает, что такие способы взаимодействия не 
всегда эффективны и зачастую приводят к ругани в комментариях, без принятия 
эффективных решений по сути вопроса.  

Политические институты Третьей волны грозят нам взрывом решений. И 
взрыв произойдет совсем не из-за «отсутствия лидера» или партии, истинная 
причина - в некомпетентности правительств по поводу принимаемых ими 
решений, их неознакомленностью и недостатком времени и возможности для 
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ознакомления с ними в полной мере. Это приведетк «параличу власти» и выход 
Э.Тоффлер видитв разделении решений т.е. переходе на принцип, по которому 
вопросы будут распределяться «туда, куда они относятся». Возможно, начать 
переход на данный принцип необходимо с локальных уровней, а потом, когда 
они оправдают/не оправдают свою эффективность переходить на 
полномасштабное внедрение данного принципа.  

Находит свое подтверждение предположение Э. Тоффлера о том, что 
власть современных транснациональных корпораций неуклонно растет и уже 
может составить конкуренцию нации-государства. А влияние «консорциумов и 
групп неправительственных организаций, чтобы атаковать различные 
глобальные проблемы» [1] растет все больше и уже давно переросло нации-
государства в эффективности решения проблем, например, экологического 
характера. 

Футуролог оказался прав относительно необходимости создания 
альтернатив таким институтам, как «МВФ, Всемирному банку, ООН и другим 
подобным институтам» [1]. Сейчас, в условиях частых военных столкновений по 
всему мирустановится понятным беспомощность ООН в них, организация 
страдает от бюрократической закостенелости, неспособности гасить 
возникающие конфликты, отсутствии рычагов влияние. 

Общество и государство должны стать более открытыми, а для большего 
«открытия» государства и его политики для народа принятие политических 
решений обществом, возможно посредством различных типов коммуникации, 
что существенно упростит процесс вовлечения масс в политику. Вовлечение 
масс в политику способствует такому феномену как расширение элит – 
неизбежный процесс, который усиливается с каждым последующим «прыжком 
на новый уровень». Этот прыжок характеризуется «разбуханием груза 
решений», этот «груз» помогает осознать расширение возможности усиливать 
свои требования равных прав. Элиты неизбежно открывают двери немного шире, 
впуская некое количество людей в свой состав, людям этот процесс 
«представляется похожим на волну дальнейшей демократизации», 
следовательно, демократия – это не предмет выбора, а следствие эволюционной 
необходимости. 

Подводя итоги, можно сказать, что большая часть предсказаний 
Э. Тоффлера, получила реальное воплощение, но, по-моему, мнению, полного 
перехода к Третьей волне вопреки его ожиданиям так и не произошло. А 
напутствие в будущее осталось не менее актуальным. Кардинальные изменения, 
которые должны произойти в обществе и политической системе, следует 
постараться совершить с наименьшим кровопролитием, а это возможно лишь в 
том случае, если ныне существующие элиты окажутся крайне гибкими и 
готовыми к грядущим, неизбежным изменениям, не будут противостоять им. 
Иначе же должные изменения все равно произойдут будет ли это от 
экономической катастрофы или же от внешней угрозы и военного вторжения. 
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ФИЗИЧЕСКАЯ КУЛЬТУРА КАК СРЕДСТВО 
АДАПТАЦИИ СТУДЕНТОВ 

В настоящее время всё большую актуальность приобретает вопрос 
эффективности и качества обучения в системе высшего образования. 
Стремлениенашегогосударствавернутьсвоилидирующиепозициивсферевысшего 
образования обусловливает необходимость модернизации образовательного 
процесса. Знаний и умений, полученных в результате профессиональной 
подготовки, оказывается недостаточно для успешной трудовой деятельности 
после окончания ВУЗа. Необходимы такие черты характера как способность 
самостоятельно добывать информацию и недостающие знания, а затем 
творчески применять их на практике. Для этого надо развивать 
самостоятельность, познавательную активность, способность овладевать 
методами самообразования и совершенствовать личностные качества. В этой 
связи важно чтобы студенты с самого начала обучения активно включались в 
процесс овладения знаниями и способами их освоения, поэтому период 
адаптации бывших школьников к статусу студента должен быть коротким, но 
эффективным. Именно на первом курсе формируется отношение к учёбе, к 
будущей трудовой деятельности, продолжается активный поиск своего места в 
жизни. Не сразу получается обрести уверенность в своих силах даже у тех, кто 
отлично закончил среднюю школу. Потому необходимо сделать так, чтобы 
первые неудачи не привели к разочарованию, пассивности, отчуждению и утрате 
перспективы. 

В этом плане физическая культура непосредственно влияет на развитие 
таких свойств личности, которые позволяют ей развиваться в единстве с 
окружающей общественной культурой и достигать гармонии знаний и 
творчества. 

Однако организация учебного процесса и методы обучения везде 
настолько отличаются от привычных школьных, что студенты-первокурсники 
сталкиваются на первых порах с трудностями, которые сказываются на 
успеваемости, влияет на психологическое и эмоциональное состояние. 
Необходимость организации в новых условиях учебного и свободного времени 
требует поиска различных решений для успешной адаптации в социуме, 
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налаживании взаимоотношений с сокурсниками. Большая информационная 
нагрузка также является серьезным испытание, для организма, а экзамены 
относятся к сложному и критическому периоду, который можно расценивать как 
стрессовую ситуацию в условиях дефицита времени. К психологическому и 
эмоциональному состоянию студентов в это время предъявляются повышенные 
требования. Необходимо преодолевать усталость, физическое и 
интеллектуальное переутомление, перенапряжение нервной системы. 
Неполноценный отдых, ограниченное время пребывания на свежем воздухе и 
нерегулярное питание замедляют восстановительные процессы в организме. 

Занятие физической культурой, отказ от вредных привычек, рациональная 
организация питания и сна способствуют поддержанию организма в 
оптимальной физической форме. Утренняя гимнастика применение физических 
упражнений в качестве средств активного отдыха повышают уровень 
физической подготовленности и устойчивости организма к воздействию 
учебных нагрузок и к стрессовым ситуациям в период экзаменационной сессии. 
Правильно организованное физическое воспитание, использование физических 
упражнений как средств эмоциональной разрядки и активного восстановления 
повышают показатели умственной и физической работоспособности и являются 
важным фактором развития и адаптации в новой среде. 

Еще одна проблема - это слабая мотивация к занятиям физической 
культурой в вузе. Хотя, большинство студентов положительно относятся к этим 
занятиям, и не отрицает необходимость занятий физической культурой с целью 
укрепления здоровья, снятия нервного напряжения, коррекции фигуры, тем не 
менее, немало тех, кто проявляет элементы пассивности ситуационного 
характера: не хватает времени, не могу, сея перебороть, лень. Кроме того, многие 
посещают занятия физической культурой только для того чтобы получить зачет 
и избежать административного наказания. Такое отношение-
следствиенедопониманиястудентамизадачицелейфизического воспитания. 
Важно понять, что целью занятий физической культурой в вузе является не 
только повышение уровня физической подготовки и физического развития, но и 
получение максимального объема информации о средствах и методах 
физической культуры, о том, как их можно использовать в качестве алгоритмов 
для индивидуальных занятий. Другими словами, важно дать возможность 
студентам получить социально значимую информацию и научить их 
использовать ее в соответствии со своими потребностями и интересами в 
области физической культуры и спорта. 

Необходимость исследования адаптации студентов определяется 
требованиямиобществаисвязаносорганизациейинтенсивногопоискановых 
способов воздействия на «взросление» и становление молодых людей. При этом 
можно выделить важность изучения нескольких образующих такого взросления 
через новые формы проведения физической культуры: 

- во-первых, раскрытие возможных предпосылок становления человека 
как личности через занятия физической культурой; 

- во-вторых, определение характера и особенностей воздействия внешней 
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среды и системы физической культуры как условий личностного роста; 
- в-третьих, анализ содержания процесса функционального развития 

личности как субъекта действия; 
- в-четвертых, выявление условий, специфики осуществления 

индивидуализации и социализации в современном мире средствами физической 
культуры. 
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РОЛЬ PR ОРГАНИЗАЦИЙ В ПОДДЕРЖКЕ СЕМЕЙ 
 И МЕЖПОКОЛЕНЧЕСКИХ ОТНОШЕНИЙ В ЭПОХУ 

СОЦИАЛЬНЫХ ТРАНСФОРМАЦИЙ 
Одной из основных проблем современного общества является семья и 

межпоколенческие отношения, которые сталкиваются с различными вызовами в 
условиях социальных трансформаций. В данной статье будет рассматриваться 
роль PR организаций в поддержке семей и укреплении взаимоотношений между 
поколениями. Будут проанализированы различные аспекты влияния PR на 
семейные ценности, межпоколенческую коммуникацию и преодоление 
семейных кризисов. Результаты исследования показывают важность роли PR в 
создании позитивного образа семьи в обществе и обеспечении поддержки семей 
в условиях быстро меняющегося социокультурного контекста. 

Отношения между представителями различных поколений приводят к 
возникновению разнообразных конфликтов и методов их разрешения. Во-
первых, возникает система передачи жизненного опыта, которая формирует 
ценностно-ориентированную модель и способствует формированию 
традиционных взглядов в культурной системе. Во-вторых, передача жизненного 
опыта от представителей старшего поколения осуществляется в контексте 
культурного наследия, что может вызвать кризис взаимодействия в 
межпоколенческих отношениях [1]. 

На сегодняшний день, семья является неотъемлемой частью 
формировании общественной структуры и стабильности. Но на 
межпоколенческие отношения оказывается давление с различных сторон, таких 
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как изменения в социокультурном контексте, экономические кризисы, 
технологические инновации и другие. В данной статье будут рассматриваться PR 
оганизации, как инструмент влияния на семейные ценности, межпоколенческую 
коммуникацию и поддержку семей в современном обществе.  

PR или Public Relations – это система взаимосвязей, не имеющих 
коммерческого характера, с общественными организациями, а также инструмент 
использования средств массовой информации для формирования общественного 
мнения. Она является одной из важных функций менеджмента, обеспечивающей 
установление и развитие коммуникации, взаимопонимания и сотрудничества 
между предприятием и обществом. Это необходимо как для 
предпринимательских организаций, так и для правительственных учреждений, 
различных ассоциаций, фондов и других организаций [3].  

В первую очередь, рассмотрим влияние PR на формирование семейных 
ценностей, ведь основные задачи связей с общественностью включают в себя 
управление отношениями в обществе и обеспечение социальным организациям 
положительного отклика от целевой аудитории [4].  

Огромное влияние на сознание общественности создается при помощи 
различных PR кампаний. PR организации могут способствовать укреплению 
общественного мнения о значимости семьи. Благодаря связям с 
общественностью возникают и продвигаются в массы образы и идеалы, которые 
в дальнейшем могут влиять на общество, в их видении семьи в обществе. 
Например, через рекламные кампании, телевизионные шоу, фильмы и т.д. PR 
организации формируют представление о семейной жизни. Обращение к образу 
семейной жизни вызывает благоприятные чувства и способствует продвижению 
товара на рынке, подсознательно повышая уровень доверия к нему у 
потребителей [2]. Но здесь важно понимать, что нереалистичные и 
идеализированные образы семьи могут вызвать неудовлетворенность 
семейными отношениями.  

Множество семей нуждается в моральной и психологической поддержке. 
Это связано с тем, что каждое поколение по-своему уникально, у них разные 
увлечения, интересы, взгляды на жизнь. И именно поэтому, вторым аспектом для 
рассмотрения является сотрудничество PR организаций с социальными 
инициативами, которые должны обеспечивать поддержку семей. К таким 
инициативам можно отнести совместные информационные кампании, 
проведение образовательных мероприятий, организация консультаций, а также 
поддержка проектов, направленных на укрепление семейных уз. В общем, нужно 
всесторонне поддерживать семьи, чтобы в них было как можно меньше 
конфликтных ситуаций и недопониманий. 

И последним, но не по важности объектом для изучения можно назвать 
влияние технологических трансформаций на семейную коммуникацию и 
взаимодействие между поколениями. С развитием интернета и социальных 
сетей, семьи столкнулись с новыми вызовами в организации своих отношений. 
Мир не стоит на месте и постоянно развивается, создавая все более сложные для 
понимания старшим поколением технологии. PR организации могут иметь 
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важное значение в просвещении общества об оптимальном использовании 
технологий в семейном контексте и содействии в укреплении связей между 
поколениями. 

PR организации имеют важное значение в жизни общества. Они имеют 
огромное влияние на общественное мнение, в том числе на мнение о семье и 
межпоколенческих отношениях. Через создание позитивных образов, 
информационные кампании и сотрудничество с социальными инициативами, 
можно способствовать укреплению семейных ценностей, улучшению 
коммуникации между ее членами и содействию в разрешении семейных 
кризисов. Но при создании таких кампаний, необходимо понимать 
ответственность перед обществом и балансировать между интересами 
различных групп в формировании семейного образа в обществе. И как бы то ни 
было, но конфликт поколений – это продукт человеческого развития и от них 
никуда не деться [5].  
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НЕКОТОРЫЕ СОЦИОКУЛЬТУРНЫЕ ВОПРОСЫ 

К ПРОЦЕССУ ЦИФРОВИЗАЦИИ 
Внимание автора привлекает ситуация в современном промышленном 

производстве на этапе перехода от индустриальной к цифровой парадигме в 
условиях, когда нелинейность и многофакторность изменений делает слабо 
предсказуемой связанную с производством социально-экономическую среду. 
Имеющаяся неопределенность обуславливает дополнительные риски, связанные 
с затратами на производство, переподготовку, мотивацию и оплату труда 
персонала.  

Как отмечают многие исследователи, слабым местом внедрения процесса 
цифровизации в различные сферы жизнедеятельности человека и общества 
остается отсутствие единого методологического подхода, позволяющего 
рассматривать происходящее с единых позиций и с использованием единой 
терминологии. В качестве варианта такого подхода, автор предлагает 
рассматривать, разработанную советскими и американскими социологами Л. С. 
Выготским, [Выготский, 1983] А.Н. Леонтьевым, [Леонтьев, 1987] М. Коулом 
[Коул, 1997] культурно-историческую психологию и психологию деятельности, 
включая предложенную М.Вартофским [Вартовский,1988] теорию артефактного 
опосредования деятельности. Данная теория была широко использована автором 
при переходе к исследованиям в области становления отношений наемного 
труда, а разработанные рекомендации позволили прогнозировать дальнейший 
ход трансформационного процесса на предприятиях [Саакян, 2006], 
[Саакян, 2007].  

Влияние цифровизации на системугосударственного и производственного 
управления далеко не очевидно в силу двух фактов: неопределенности 
результата при переходе управленческих кадров на цифровизацию и 
зависимости темпов и результата перехода от имеющейся исходной базы. 
Практика внедрения результатов цифровизации в реальную хозяйственную 
деятельность, под которой мы имеем в виду не финансовую, банковскую сферы 
или ритейл, а промышленное производство, неоднозначна по нескольким 
причинам. Во-первых, замена индустриальных технологий на цифровые в 
промышленности совпала с этапом «перестройки», в ходе которой отечественная 
промышленность была признана нерентабельной и не способной к каким-либо 
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трансформациям. При этом, расчет делался не на создание собственных средств 
производства, способных обеспечить переход к цифровым технологиям, а на 
прямое заимствование зарубежных цифровых технологий. Во-вторых, 
уязвимость подобного решения состояла в полном игнорировании социальных и 
социокультурных факторов подобного подхода к цифровизации. Заменить 
советскую индустриальную технологию в промышленности на цифровую на 
основе заимствования оказалось достаточно просто. Десятки зарубежных 
предприятий готовы были предоставить свои цифровые технологии для любого 
производства при одном условии – требовалось освободить производственные 
помещения от индустриальных технологий.  

Концептуальным основанием методологического подхода к управлению 
трансформациями такого рода может служить отмеченная выше культурно-
историческая психология и психология деятельности. Данное направление 
теории утверждает, что хозяйственная деятельность общества постоянно 
развивается. Выделяют две стороны такого развития: техническую, которая в своем 
движении проходит доиндустриальную, индустриальную и технотронную (или 
информационную) стадии, и социокультурную, определяющую способ соединения 
техники и технологии с культурой общества. Здесь, как правило, выделяются 
феодальная, рыночная, планово-административная и иная культуры. Поскольку 
промышленное производство заключается в преобразовании материальных и 
нематериальных ресурсов в некую новую искусственную форму, пригодную для 
потребления, то предметы, претерпевшие изменение под воздействием этой 
деятельности - артефакты2 уже являют собой элементы человеческой культуры. 
Структура отношения субъекта к окружению, возникающая в связи с 
артефактным опосредованием, может быть представлена следующей схемой 
(рисунок 1). 

 
М (артефакт) 

 

 

S (субъект) О (объект) 

Рисунок 1. Опосредованные культурой взаимосвязи «субъект-объект» 

 
Такое опосредование, согласно гипотезе М. Вартофского, проходит на трех 

уровнях: 
- первичные артефакты, непосредственно используемые в производстве, – 

от арифмометра до компьютера, которые являются результатом предыдущей 

                                                
2Артефакт (от лат. аrtefactum – искусственно сделанное) – аспект или объект 

материального, или нематериального мира, преобразованный в ходе истории его включения в 
целенаправленную человеческую деятельность. 
 



378 
 

человеческой деятельности;  
- вторичные артефакты, включающие сами первичные артефакты 

(компьютеры) и способы их использования (программы). К вторичным 
артефактам можно отнести обучение различным видам деятельности, 
предписания их использования, нормативы и т. д.; 

- третичные артефакты, в которых формулируются правила, конвенции, 
законы, санкции, инструкции запрещающие или разрешающие использование тех 
или иных артефактов в практической деятельности. 

Хорошей иллюстрацией игнорирования теории могут служить события 
2022 года: 

-на уровне первичных артефактов в силу различных причин в стране нет 
технологий и предприятий, способных самостоятельно произвести необходимую 
для цифровой экономики физическую среду (компьютеры, принтеры, мобильники 
и т.д.); 

- на уровне вторичных артефактов. Все программное обеспечение на 
сегодняшний день на 80% зарубежное, а по данным Минтруда дефицит 
программистов составляет больше 600 тысяч человек. 

- на уровне третичных артефактов наложенные санкции сделали 
невозможным использование зарубежного программного обеспечения, что делает 
очевидной необходимость разработки собственных программ, а также норм и 
правил использования цифровых технологий.  

 В сложившихся условиях теория артефактного опосредования убеждает в 
невозможности устойчивого развития хозяйственной деятельности на основе 
заимствования цифровых технологий. Заимствование достаточно часто становится 
непреодолимым барьером при взаимодействии различных культур: 

- первичные артефакты, или привычные вещи, составляющие среду 
обитания в одной культуре, могут не только не иметь названия в другой, но и 
непонятен способ их применения носителями иных культур;  

- вторичные артефакты, включающие программное обеспечение 
цифровых технологий, как и программы обучения, различным видам 
деятельности, могут вообще не существовать в другой культуре; 

- третичные артефакты, или «правила игры», по которым происходит 
взаимодействие субъектов хозяйственной деятельности, как показал 2022 год, 
могут совершенно произвольно и необоснованно изменятся одной из сторон.  

Несмотря на самые позитивные ожидания и огромные затраты на процесс 
цифровизации в отечественной промышленности, в настоящее время абсолютно 
невозможно дать какую-либо оценку полученного результата. Не менее сложно 
внятно определить положительные и отрицательные стороны подобной 
трансформации в различных областях хозяйственной деятельности и дать оценку 
ситуации, в которой общество оказалось. Складывающаяся на сегодняшний 
момент социально–экономическая реальность достаточно ясно показывает, что 
заявленная вначале модель государственного управления в направлении 
информационного общества, ориентированная на публичное управление с 
участием граждан и сокращение административного аппарата не дала 



379 
 

ожидаемого результата. Практически вместе с развитием цифровизации, был 
получен результат, который ведущий российский специалист по изучению 
социологии риска О.Н. Яницкий, [Яницкий,2019] назвал «обществом риска». Так 
как сконструированная с помощью манипулирования вычислениями социальная 
информация вполне способна давать ложный, но выгодный результат, который 
не включенные в процесс люди («наивные субъекты» в терминах социологии) не 
в состоянии понять и оценить. Получается, что «…просто посредством двух 
операций: переключения или перепрограммирования каналов, которыми 
пользуется конечный потребитель», и, используя методы социального 
конструирования, можно получать нужный результат, который практически 
невозможно перепроверить. Таким образом, на уровне третичных артефактов 
цифровизация дает результат, который был вполне предсказуем - 
неограниченные возможности для манипулирования социально-экономическим 
поведением работающих. 

Другой стороной, следствием внедрения цифровизации в государственное 
управление, является значительный рост бюрократического аппарата, занятого 
сбором и обработкой информации. Вызвано это, прежде всего, тем, что 
появление новых техник обработки информации значительно сократило 
трудозатраты и время, требуемое на ее обработку. Данный факт вызвал обратный 
эффект - значительно возросло количество, запрашиваемых управленческим 
аппаратом социальных показателей информации. В результате, собранную 
информацию невозможно не только проверить, но и использовать при принятии 
управленческих решений. Сложившаяся ситуация позволяет постоянно 
увеличивать численность госаппарата за счет таких факторов как постоянное 
изменение действующих нормативных актов, трансформация управленческих 
структур, появления новых компетенций, внедрение современных цифровых 
технологий хранения и обработки информации [Василенко, Зотов, 2020]. 

На уровне управления производством процесс цифровизации 
осуществляется неравномерно. В таких отраслях как пищевая промышленность, 
сельское хозяйство и пр. переход к цифровым технологиям сдерживается 
высокими затратами на их внедрение и отсутствием квалифицированного 
персонала, способного работать в условиях цифровых технологий. На 
предприятиях в области машиностроения, которые активно переходят на 
цифровизацию, меняется производственная среда, улучшаются условия труда, 
применяется более удобный режим рабочего времени, персонал мотивирует 
более активная и интересная работа. Изменения, связанные с цифровизацией в 
корне, меняют социально –трудовые отношения: меняется характер и 
содержание труда, рынок труда, соотношение свободного и рабочего времени, 
на предприятиях возникают новые формы неравенства. Прогресс виртуальных 
отношений заставляет менеджмент предприятий менять исходные 
представления об организации, персонале, способах и методах управления 
[Золотов,2022]. 

С другой стороны, затратность процесса перехода к цифровым 
технологиям в сравнении с использованием индустриальных технологий 
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очевидна и может быть продемонстрирована на примере нашего исследования 
по переводу промышленного предприятия на электронные трудовые книжки. 
Немного истории: при использовании индустриальных технологий большинство 
управленческих проблем решались административными методами. Так 20 
декабря 1938 года СНК СССР было принято Постановление «О введении 
трудовых книжек», в соответствии с которым с 1 января 1939 г. для рабочих и 
служащих всех советских государственных и кооперативных предприятий 
вводились трудовые книжки. Теперь трудовой документ обязательно получал 
всякий, проработавший в организации свыше 5 дней - даже сезонные и 
временные работники. Выдача трудовых книжек всем трудящимся страны была 
проведена за 26 дней.  

Переход на электронные трудовые книжки осуществляется во исполнение 
Федерального закона № 436-ФЗ от 16.12.2019 и Федерального закона № 439-ФЗ 
от 16.12.2019 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации 
в части формирования сведений о трудовой деятельности в электронном виде», 
подписанных В. В. Путиным 16 декабря 2019 года. Официальной датой начала 
перехода является 1 января 2020 года.  

В нашем исследовании для предприятия численностью 2400 человек на 
начальном этапе была разработана программа перехода и перечислены 
возможные риски каждого из этапов. 

 
Таблица 1 - Мероприятия и риски при переходе на электронные 

трудовые книжки (ЭТК) 
№ Мероприятие Риски 

1 Определение посредством 
опроса сотрудников, 
изъявивших желание 
осуществить переход на 
ЭТК; 

Невозможность 
опросить персонал, 
который находится в 
отпуске/командировке; 
Несогласованность 
подразделений; 

2 Формирование бюджета 
на весь процесс перехода; 

Формирование бюджета 
без учета возможностей 
организации; 
Некорректно 
сформированные 
пропорции; 

Обеспечение проектной 
группы необходимой 
материально-технической 
базой; 

Старое программное 
обеспечение; 
Низкая 
производительность 
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стационарных 
компьютеров; 
Низкая скорость 
интернета; 
Ненадежный провайдер; 

Изучение правовой базы; Сложность изложения 
положений в законе; 
Некомпетентность 
членов группы; 

Информирование 
персонала о переходе, сбор 
заявлений; 

Несоблюдение 
законодательства; 
Неправильно 
заполненные заявления; 

3 Формирование отчетов в 
форме СЗВ-ТД; 

Медленный темп 
работы; 
Ошибки в отчете; 

Отправление отчетов в 
территориальное 
отделение ПФР; 

Просрочка сроков 
отправки; 
Сбои в работе сервиса; 

Личная проверка своих 
данных сотрудниками; 

Выявление ошибок; 

Выдача бумажных 
трудовых книжек на руки 
работнику; 

Неправильное 
оформление выдачи; 
Потеря трудовых 
книжек; 

4 Обратная связь от 
персонала по поводу 
работы ЭТК; 

Незаинтересованность 
сотрудников в обратной 
связи; 
Формальное 
предоставление 
обратной связи; 

Обсуждение руководством 
проведенных 
мероприятий; 

Несовпадение ожидания 
и реальности; 
Недовольство работой 
проектной группы; 

Анализ потраченных 
средств; 

Перерасход средств; 
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Создание ЛНПА 
организации, 
регламентирующего 
процесс перехода. 

Неполное отражение 
процесса перехода в 
регламентирующем 
документе; 

1) Некомпетентность 
сотрудников 

 

Обобщая	вышесказанное,	можно отметить, что на этапе индустриальных 
технологий и административных методов управления данная проблема решалась 
одним работником (кадровиком) в течение месяца. Аналогичная работа с 
помощью цифровых технологий решается до сих пор и в ее решении постоянно 
задействованы в той или иной степени три разных специалиста. Этот факт 
подтверждается и другими исследованиями перехода на электронно-цифровые 
способы передачи информации в условиях неэффективных способов 
управления. 
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РОССИЙСКОЕ ИНФОРМАЦИОННОЕ ОБЩЕСТВО 
В УСЛОВИЯХ САНКЦИОННОГО ДАВЛЕНИЯ 

Несмотря на то, что понятие «информационное общество» может по-
разному трактоваться экспертами, они сходятся во мнении, что это 
определенный этап (или составляющая) развития постиндустриального 
общества, основанного на информации и знаниях. Во внешнеполитической среде 
эти ресурсы становятся одним из основных источников борьбы между 
конфликтующими сторонами. Не является исключением противостояние между 
Россией и странами Запада, в условиях которого на протяжении 10 лет 
формируются антироссийские санкционные пакеты. 

До 2022 года применяемые западными государствами санкции носили 
преимущественно точечный характер. Они имели или индивидуальную 
направленность (распространялись на конкретных лиц или организации), или 
территориальную (в рамках территории Крыма и Севастополя), или касались 
запретов на внешнеторговые отношения в конкретных производственных 
областях (вооружении, нефтяной отрасли), или предполагали ряд ограничений в 
финансовой сфере. С 2022 года давление на российские институты 
интеллектуальной собственности со стороны внешнеполитической 
институциональной среды заметно возрастает. По оценкам В. В. Войникова, с 
этого времени «санкции (ограничительные меры) против Российской Федерации 
были существенно усилены и приобрели масштабный и непредсказуемый 
характер», на сегодняшний день «практика имплементации принятых запретов 
приобретает все более сложный характер» [1], распространяется на всех граждан 
страны и свидетельствует о недобросовестном поведении западных 
внешнеполитических акторов. Эта недобросовестность проявляется в том, что 
согласно официальным нормативным документам Евросоюза, целью 
применяемых санкций является воздействие на поведение и содержание 
деятельности отдельных акторов (государств, регионов, органов власти, 
организаций или конкретных лиц) [10], однако в отношении России 
ограничительные меры не могут рассматриваться в подобном контексте. Они 
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имеют ярко выраженный карательный характер и преследуют задачу нанесения 
экономического ущерба государству. 

Подобное усиленное негативное воздействие институциональной среды и 
расширение содержания санкционных пакетов, затрагивающих интересы не 
только государства и бизнеса, но и рядовых потребителей, вызывает ряд 
институциональных изменений в исследуемой сфере. Целью настоящей статьи 
является оценить влияние составляющих внешнеполитическую 
институциональную среду санкций на российское информационное общество в 
лице населения, бизнеса и государства. 

Для рядовых потребителей негативное воздействие санкций связано, 
прежде всего, либо с полным уходом с российского рынка ряда крупных 
зарубежных компаний, либо с работой этих участников рынка с ограничениями. 
В сфере информатизации и знаний это компании, предлагающие программное 
обеспечение (Microsoft, SAP, Screaming Frog, Veeam, TeamViewer, Adobe, 
Autodesk, Cisco и др.), топовые киностудии (Warner Brothers, Paramount, Disney, 
Universal Pictures), крупные звукозаписывающие компании (Universal Music 
Group, Warner Music Group, Sony Music), автоконцерны (Volkswagen, Ford, 
Mercedes, BMW, Porsche, Audi и др.) и другие предприятия. Продукты, 
производимые этими компаниями, содержат объекты интеллектуальных прав, 
которые подлежат защите и не могут использоваться без согласия 
правообладателя. В отличие от продуктов питания или одежды, это товары более 
сложного порядка, включающие помимо товарного знака, объекты авторских и 
(или) смежных прав и (или) предполагающие дальнейшее техническое 
(гарантийное) сопровождение со стороны производителя. Выходом из 
сложившейся ситуации для рядовых потребителей может стать нелегальное 
использование западного программного обеспечения, новинок кинопроката, или 
обращение к отечественным производителям аналогичных товаров. Последний 
вариант представляется более рациональным, поскольку «пиратский рынок» не 
способен обеспечить послепродажное обслуживание товаров и в целом 
находится вне закона. 

Отдельную категорию «пострадавших» от санкций составляет 
академическое сообщество, для которого разрыв научных связей грозит 
приостановкой целого ряда крупных научно-исследовательских проектов 
(например, «Горизонт Европа»), невозможностью приобретения специального 
технического оборудования и сырья для проведения опытов, опубликования 
научных статей в журналах, индексируемых Web of Science и Scopus. В 
подобных непростых условиях переориентация научного сотрудничества с 
запада на восток и развитие собственного научного потенциала способны 
нейтрализовать воздействие западных санкций.  

Гораздо сложнее нивелировать санкционное давление бизнес-сообществу, 
в особенности тем компаниям, чья деятельность связана с западными 
разработками, прежде всего – объектами авторских и смежных прав. В этой 
части наиболее серьезный экономический ущерб нанесен киноиндустрии. Так, 
за последние три года, по данным исследования сервиса автоматической 
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проверки контрагентов «Контур. Фокус», количество кинотеатров в стране 
сократилось на 16,3 % [8]. Это стало результатом не только воздействия 
внешнеполитической институциональной среды, но и пандемии коронавируса. 
Интересно, что негативное воздействие ограничительных мер нейтрализуется 
неформальными институциональными практиками в виде организации 
кинопоказов крупными бизнесменами, так называемыми “Cim-Party”, 
предсеансным бесплатным обслуживанием и другими нелегальными способами 
кинопроката без согласия правообладателей. В любом случае все эти уже 
сформировавшиеся неформальные институты с точки зрения права являются 
незаконными, нарушают исключительные права правообладателей и способны 
стать причиной привлечения к гражданско-правовой ответственности. К тому 
же, западные акторы пытаются негативно воздействовать на рынок российского 
кинопроката не только при помощи санкций, но и технически – путем 
предотвращения любых возможностей приобретения «пиратских копий».  

От введения санкций в значительной степени пострадал IT-сектор в 
России. И если для рядовых потребителей в силу поверхностного использования 
софта не так сложно перейти на аналоговые продуты, то бизнес-сообщество 
оказалось в сложной ситуации и вынуждено нести серьезные трансакционные 
издержки, связанные с поиском новых решений и переходом на новые 
платформы ПО.    

Очевидно, что в таких условиях существенно возрастает потребность 
российских предпринимателей в государственной поддержке и применении 
контрсанкционных мер, нивелирующих воздействие западной 
институциональной среды. Одной из таких значимых мер стала частичная 
легализация параллельного импорта, то есть ввоза товаров без согласия 
правообладателя не через его официальных представителей, а через автономных 
импортеров [5]. Перечень оригинальных товаров, которые могут ввозиться без 
согласия правообладателя, утвержден приказом Минпромторга РФ от 21.07.2023 
№ 2701, и включает 96 групп товаров, в том числе автомобили, химические 
реагенты, фармацевтическую продукцию, медицинское оборудование и ряд 
других [2]. Несмотря на все преимущества параллельного импорта, российский 
бизнес сталкивается и с целым рядом проблем – отсутствием гарантийного 
обслуживания таких товаров, техническими препятствиями, ограничивающими 
ввоз, со стороны правообладателей, частыми и не стандартизированными 
изменениями перечня товаров со стороны Минпромторга РФ [11-14]. 

Государство предлагает и другие институциональные механизмы для 
поддержки некоторых объектов, составляющих основу развития 
информационного общества. Прежде всего, это механизмы субсидирования 
некоторых пострадавших от санкций отраслей. Например, в области 
кинематографии это государственное финансирование до 100% сметной 
стоимости производства и проката национальных фильмов. Максимальную 
сумму субсидий могут получить режиссеры, дебютирующие в кинематографии 
в течение 5 лет после окончания вуза [3]. В области музыкальной индустрии 
государство не является ведущим политическим актором, поддерживающим 
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развитие отрасли, - скорее, основную роль играют институты гражданского 
общества. Например, в 2022 году была создана Ассоциация музыкальной 
индустрии, основной целью которой является выработка стратегии для 
преодоления кризисных ситуаций, а также позиционирование себя надежным 
партнером государства, отстаивающим интересы российского музыкального 
сообщества. Тем не менее, российские органы власти не распространяют 
институты государственной поддержки IT-отрасли на музыкальную индустрию, 
за исключением стриминговых сервисов, разрабатывающих программы для 
загрузки цифрового контента. 

В свою очередь в сфере IT государство активно внедряет льготные 
налоговые институты, обнуляя налоги на прибыль до конца 2024 года (пп. 26 п. 
2 ст. 149 НК РФ) и НДС  при передаче исключительных прав на разработанный 
софт и базы данных [4], сокращая размеры страховых взносов до 7,6 %, 
предоставляя льготные кредиты на разработку программных продуктов по 
ставке от 1 до 5 % на сумму от 5 миллионов до 5 миллиардов рублей. Помимо 
этого, Российским фондом информационных технологий предоставляются 
гранты на развитие IT-отрасли, а также возможности по субсидированию 
рекламы ПО-продуктов в сети Интернет. Эти меры предполагают серьезные 
институциональные издержки и рассчитаны на получение положительного 
институционального эффекта в виде создания отечественных объектов 
авторских и смежных прав, способных заменить зарубежные продукты. На 
сегодняшний день, как сообщается в Российской газете, для 80 % иностранного 
ПО существуют российские аналоги, а в Реестре российского ПО содержится 
уже более 20 тыс. программных продуктов (для сравнения – в апреле 2022 года 
– 13 тыс.) [7].  

Наконец, уже не первый год на политической повестке находится вопрос о 
нормативном закреплении принудительного лицензирования недоступных 
объектов авторских и смежных прав. Несмотря на имеющиеся инициативы, 
внедрение института принудительного лицензирования сталкивается как с 
техническими, так и политическими ограничениями. Прежде всего, очевидна 
проблема принуждения правообладателей к исполнению судебного решения и 
отсутствие институциональных условий для того, чтобы лицензиат смог 
воспользоваться полученной лицензией. Эта проблема обостряется в отношении 
программ для ЭВМ, которые требуют регулярной технической поддержки со 
стороны правообладателей. По словам В. Елтовского, принудительную 
лицензию можно будет реализовать только в отношении базовых продуктов, 
которые не требуют регулярных обновлений и которые уже доступны или копии 
которых могут быть нелегально получены [9]. Д.Н. Поляковым отмечается 
наличие в самом ПО техническим средствам защиты авторских прав, не 
позволяющих в обычном порядке (без обхода таких технических средств и (или) 
обратного инжиниринга) воспроизводить ПО [6].  

Таким образом, наиболее серьезному санкционному давлению оказался 
подвергнут российский бизнес, в области информатизации и знаний – 
киноиндустрия и сфера IT. В таких условиях государство вынуждено применять 
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контрсанкционные меры по легализации параллельного импорта, применению 
стратегии импортозамещения в виде поощрения собственных разработок путем 
снижения налоговых ставок и грантовой поддержки, обсуждать возможности для 
использования принудительного лицензирования, а в некоторых случаях – 
«закрывать глаза» на неформальные институциональные практики по 
использованию западных продуктов без согласия правообладателей. Несмотря 
на все сложности в реализации этих инициатив, они дают результаты и при 
дальнейшей поддержке государства способны заложить основу для 
формирования автономного информационного общества, независимого от 
западных институтов и ориентированного на взаимовыгодное сотрудничество с 
востоком.  
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ОСНОВЫ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ 
Каждое государство характеризуется определенными чертами, в которых 

выражается его специфика. Совокупность этих черт позволяет говорить об 
определенной форме, определенном способе организации государства или о 
конституционном строе. 
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Основы конституционного строя – это устои государства, его основные 
принципы, обеспечивающие характер конституционного государства. Под 
основами конституционного строя следует понимать закрепленные 
конституционными нормами наиболее важные общественные отношения, 
возникающие: 

- из экономической и политической основ деятельности государства; 
- из принципов взаимоотношений государства и человека; 
- из структуры самого государства, формы государственного правления, 

основы государственного устройства и политического режима; 
- из принципов взаимоотношения государства с общественными и другими 

негосударственными организациями. 
Такого полного и концентрированного закрепления важнейших 

принципов, на которых базируется организация государственной и 
общественной жизни, как это сделано в Конституции Российской Федерации, 
нет ни в одной из зарубежных конституций [4].  

Закрепляя политические основы, Конституция регулирует общественные 
отношения, возникающие по поводу осуществления народовластия, роли и места 
государственной власти в обществе, правового положения специально 
создаваемых различных политических организаций, т.е. определяет механизм 
политической власти (политическую систему). Отношения, регулируемые 
нормами главы 1 Конституции РФ, обеспечивают целостность общества, 
основанного на общих началах экономического и политического устройства [11, 
15]. Поэтому их называют базовыми, основополагающими. 

Статья 1 Конституции РФ гласит: «Российская Федерация - есть 
демократическое федеративное правовое государство с республиканской 
формой правления [1].  

Республика — форма государственного правления, при которой высшая 
власть принадлежит представительным органам, избираемым населением на 
определённый срок.  

Демократическое устройство Российского государства закреплено ст. 3 
Конституции РФ «носителем суверенитета и единственным источником власти 
в Российской Федерации является ее многонациональный народ». 

В ч. 2 ст. 3 Конституции РФ подчеркивается, что народ осуществляет свою 
власть в форме представительной демократии через органы государственной 
власти и органы местного самоуправления. 

Представительная форма народовластия выражается в том, что интересы и 
волю народа представляют и выражают законные избранники народа в 
законодательные органы власти (Государственную думу Федерального собрания 
РФ, в парламенты субъектов Российской Федерации), в представительные 
органы местного самоуправления. 

Установленная законом периодичность и обязательность выборов 
является одной из важнейших гарантий реализации народовластия [12, 14]. 

Таким образом, народовластие осуществляется (механизм осуществления 
народовластия) через государство, политические партии, другие общественные 
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объединения, органы местного самоуправления, институты непосредственной 
демократии. 

Конституция в ст. 1 провозглашает федеративное государственное 
устройство. Федерация выступает и как форма государственного устройства, и 
как способ регулирования национальных отношений в многонациональном 
государстве. В новом подходе к федеративному устройству России демократия 
находит свое выражение в том, что законодательство закрепляет 
децентрализацию власти, отказывается от предоставления центру монополии на 
власть, дает возможность отдельным регионам самостоятельно решать многие 
вопросы их жизни [9]. Федеративное государственное устройство России 
построено на сочетании национального и территориального признаков.  

По Конституции Российская Федерация объявляется правовым 
государством. Для правового государства характерными признаками являются: 
верховенство закона во всех сферах общественной и государственной жизни;  
реальность прав и свобод личности, обеспечение ее свободного развития;  
взаимная ответственность государства и личности, обязательность закона не 
только для граждан, но и самого государства; строгое исполнение требований 
закона, господство в государстве принципа законности; осуществление 
государством эффективного контроля за исполнением законодательства. 

Верховенство права - правовая доктрина, согласно которой никто не 
может быть выше закона, все равны перед законом, никто не может быть наказан 
иначе как в установленном законом порядке и только за его нарушение. 
Верховенство закона подразумевает, что все подзаконные акты и акты 
правоприминения подчиняются и не противоречат закону. Согласно 
естественно-правовой теории верховенство права требует, чтобы все 
нормативные правовые акты (в том числе, конституция и законодательство) и 
вся деятельность государственной власти были подчинены защите достоинства, 
свободы и прав человека. Государство, в котором реализовано верховенство 
права, называют правовым. 

Верховенство права также является гарантией защиты граждан от любых 
обратных действий и ограничений их прав и свобод в экстренных 
обстоятельствах. Этот принцип обеспечивает судебную защиту и обеспечение 
законом, что делает невозможным произвол и защищает права граждан в 
интересах общества и национальной безопасности [13]. 

Россия является суверенным государством. Суверенитет государства 
означает такое свойство государства, которое позволяет ему самостоятельно и 
независимо от других государств осуществлять свое верховенство в пределах 
своей территории. Конституция РФ закрепляет, что суверенитет Российской 
Федерации распространяется на всю ее территорию, что особенно важно для 
единства государства при его федеративной форме (ст.4).  

Определяя цель государства в его взаимоотношениях с человеком и 
гражданином, Конституция провозглашает человека, его права и свободы 
высшей ценностью, а обязанность государства - признавать, соблюдать и 
защищать права и свободы человека и гражданина (ст.2). 
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Крайне важно, говоря о защите прав человека, учитывать нравственные 
начала, исторически сложившиеся устои общества, потому что, далеко не все 
ценности западной культуры, которую нам предлагают порой слишком 
настойчиво, одобряются и воспринимаются нашим обществом.  

Проблема обеспечения гарантий прав и свобод человека является одним из 
острых проблем в вопросе соблюдения прав и свобод личности. 

Провозглашая Россию светским государством, Конституция запрещает 
устанавливать какую-либо религию государственной или обязательной, 
гарантирует равенство религиозных конфессий, в том числе и путем отделения 
религиозных объединений от государства. 

Провозглашая Россию как социальное государство, Конституция ставит 
перед ней задачу и цель направить свою политику на создание условий, 
обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека (ст. 7). В 
Российской Федерации охраняются труд и здоровье людей, устанавливается 
гарантированный минимальный размер оплаты труда, обеспечивается 
государственная поддержка семьи, материнства, отцовства и детства, инвалидов 
и пожилых граждан, развивается система социальных служб, устанавливаются 
государственные пенсии, пособия и иные гарантии социальной защиты. 

Самостоятельность местного самоуправления.Ст. 130 Конституции РФ 
закрепляет, что местное самоуправление обеспечивает самостоятельное решение 
населением вопросов местного значения (определять структуру своих органов, 
организацию их работы, формировать бюджет и заниматься другой 
деятельностью в интересах населения), владеть, пользоваться и распоряжаться 
муниципальной собственностью, принимать необходимые и обязательные к 
исполнению решения. Самостоятельность местного самоуправления 
гарантируется, прежде всего, его отделением от системы государственной 
власти. 

Свобода экономической деятельности — это гарантированное 
Конституцией и законодательством, индивидуальное и коллективное право, а 
также конституционно-правовой режим, при котором свободно осуществляется 
производственный процесс, в т.ч. обмен и распределение материальных и 
духовных благ в целях производства продукции (предоставления услуг) и 
удовлетворения потребностей личности, общества и государства. 

Одним из самых коренных изменений, происшедших в России в 90-е гг. 
XX в., явился переход к признанию и закреплению в Конституции многообразия 
форм собственности, в том числе и частной собственности [5 - 7]. Конституция 
не только провозглашает признание многообразия форм собственности, но и 
закрепляет обязанность государства равным образом защищать все эти 
формы [8, 10]. 

Закрепляет идеологическое многообразие, признавая все виды 
идеологических учений, если они не проповедуют насилие и рознь [2, 3]. 

Признается политическое многообразие, многопартийность, 
общественные объединения провозглашаются равными перед законом; 
запрещаются те общественные объединения, которые стремятся к 
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насильственному изменению основ конституционного строя, нарушению 
целостности и подрыву безопасности государства, а также к другим 
антиобщественным действиям (ч. 3, 4, 5 ст. 13). 

В России запрещены партии, выступающие за нарушение целостности 
Российской Федерации, разжигающие расовую и национальную рознь как 
внутри государства, так и по отношению к народам других стран. 

К принципам, определяющим положение Российской Федерации в 
мировом сообществе, относятся нормы, закрепленные в ст. ст. 4, 13, 15. Россия 
строит свою внешнюю политику, отношения с мировым сообществом, исходя из 
принципа невмешательства в дела других государств, мирного сосуществования 
с другими государствами и одновременно целостности и неприкосновенности 
своей территории и самостоятельного решения своих внутренних проблем. 
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ОСНОВНЫЕ АГЕНТЫ ВЛИЯНИЯ НА ДУХОВНО–НРАВСТВЕННОЕ 

РАЗВИТИЕ СТАРШЕКЛАССНИКОВ РОССИИ 
Становление личности существенно зависит от всей совокупности 

условий, характерных для определенной социально-экономической ситуации, 
способствующих усвоению основных социальных ценностей, норм, образцов 
поведения в группе, что особенно важно для пограничного периода 
социализации молодежи младшего юношеского возраста (16-18 лет). Для 
молодого человека ближайшее его окружение, а также общество, да и он сам в 
своих представлениях оказываются и воспринимаются с учетом освоенной им 
ранее объективной реальности иначе под влиянием, в том числе и лидеров 
мнений, агентов социализации. Потому данная тема актуальна для проведения 
исследования и выявления новых результатов. 

Цель нашего исследования – выявить актуальных агентов влияния на 
духовно–нравственное развитие старшеклассников и роли лидеров мнений среди 
них. Согласно основным положениям классической и современной теории 
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социологии, основными агентами влияния и социализации являются: «семья, 
школа, средства массовой информации», а также в определенной мере 
«религиозные организации» [2]. 

Семья является первичным и наиболее значимым агентом социализации. 
Именно в семье ребенок получает «первые представления о нормах, ценностях и 
поведении». В контексте России, где традиционно высоки семейные ценности, 
роль семьи в духовно–нравственном развитии старшеклассников особенно 
велика. По данным Всероссийского опроса, проведенного в 2019 году, 
абсолютное большинство старшеклассников отметило, что именно семья оказала 
наибольшее влияние на формирование их моральных принципов и ценностей [4]. 

Школа представляет собой следующий после семьи важный социальный 
институт. В России школьное образование включает не только передачу знаний 
по базовым дисциплинам, но и нравственное воспитание через предметы. 
Учителя играют ключевую роль в духовно–нравственном развитии 
старшеклассников, формируя у них уважение к культурному наследию, 
патриотизм, толерантность и другие важные качества. Согласно результатам 
опросов российских социологов, две трети учащихся указали, что школьная 
программа и учителя имеют большое значение в их нравственном развитии [3]. 

В эпоху информационных технологий СМИ и интернет могут оказывать 
как конструктивное, так и деструктивное влияние на духовно–нравственное 
развитие. С одной стороны, доступ к широкому спектру знаний и культурных 
ценностей способствует расширению кругозора и формированию «толерантного 
отношения» к другим культурам. С другой стороны, присутствие в сети 
большого количества негативной информации требует критического отношения 
и развития «медиа–грамотности» среди подростков. Исследование холдинга 
«РОМИР» 2020 года показало, что 72 % старшеклассников ежедневно проводят 
в интернете от 3 до 6 часов, при этом более половины признались, что контент в 
социальных сетях оказывает влияние на их жизненные ценности и моральные 
установки [1]. 

Для реализации цели мы провели собственное исследование методом 
анкетного опроса под названием «Лидеры мнений в среде учащейся молодежи». 
Выборка опроса составила 500 человек, среди которых были опрошены 
учащиеся 10-11-х классов Ульяновска и Ульяновской области. В ходе анкетного 
опроса старшеклассников были выявлены: наиболее важные для учащихся 
ценности; ориентиры для формирования их жизненных принципов; названы 
конкретные лидеры мнений.  

Анализ ответов позволил выявить наиболее важныеценности для самих 
учащихся (рисунок 1). Ценностями, входящими в ядро сознания современных 
старшеклассников, являются «здоровье» (53 %), «крепкая семья» (52 %) и 
«нравственность, честность» (46 %). Полученные данные демонстрируют то, 
что духовно-нравственный базис молодежи схож. К ценностям менее значимым 
(резерв ценностного сознания) отнесены: «общение с друзьями», «свобода, 
независимость», «интересная работа, карьера» (30-35 %). Приведенные данные 
отражаются на ответах, связанных с ощущением необходимости формирования 
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таких духовно-нравственных качеств и норм для успешной жизни как 
«коммуникабельность» (51 %), «внутренний самоконтроль», «качества лидера», 
«положительная самооценка» (47 %). 

 

 
Рисунок 1. Ценности наиболее важные для респондентов (в % от числа 

опрошенных, n=500) 
 

Из предложенного списка источников, которые являются ориентиром для 
формирования жизненных принципов, наибольшие предпочтения получили 
«семья и родственники», «друзья, ближний круг» (73-75 %) (рисунок 2). Далее в 
порядке убывания расположились СМИ и успешные личности, затем школа и 
учителя. Завершающим стал вариант «религия», никто не использовал 
возможность написать свой альтернативный тип доступа к информации. 

Данные результаты исследования частично опровергли гипотезу 
полученную во время изучения теоретического материала по выбранной нами 
теме: чем взрослее ребенок, тем меньше влияние родителей и больше становится 
агентов, которые оказывают влияние на социализацию индивида. Правильнее 
будет утверждать, что при большем количестве агентов, родители и ближний 
круг сохраняют место агентов влияния и более того находятся в топе часто 
называемых лидерами мнений. Так 42 % из всех опрошенных подтвердили, что 
имеют на данный момент лидера мнений, влияющих на их ценности и установки. 
На просьбу «Можешь ли ты назвать конкретного лидера мнений, который 
является для тебя нравственным примером?», 37 % из опрошенных, признающих 
наличие лидера в их жизни, назвали своих родственников. Остальные ответы 
распределились следующим образом: 25 % - медийные личности из разных сфер, 
17 % - политики, 11 % - учителя, 10 % - религия и религиозные деятели. 
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Рисунок 2. Источники формирования жизненных принципов 
старшеклассников (в % от числа опрошенных; n = 500) 

 
Имея четкие принципы и установки, хочется отметить, что современные 

школьники не только прислушиваются к своим лидерам мнений, но и сами 
находят в себе качества, позволяющие им стать лидерами мнений. В первую 
очередь они считают, что у лидера мнений должна быть «активная жизненная 
позиция» (60 %), «умение общаться с аудиторией» (53 %), «любознательность, 
высокий интеллект» (56 %), «эрудиция, широкий кругозор» (53 %). Потому 
развитие ими данных качеств является стартом на пути становления агентами 
влияния.  

Таким образом, духовно–нравственное развитие старшеклассников в 
России – комплексный процесс, в котором участвуют множество агентов, однако 
наибольшее влияние на социализацию и духовно-нравственное воспитание 
производит близкое окружение и медийные личности, входящее в 
информационное поле и круг интересов индивида. На основе полученных 
результатов можно отметить, что значительно снизилась роли религии и 
традиций в кругах учащейся молодежи; ценностные ориентиры говорят о том, 
что современные старшеклассники имеют четкое представление о своих 
интересах, принципах и понимают, где и в какой мере надо прислушиваться к 
лидерам мнений.  
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«САРАФАННОЕ РАДИО» И ЕГО ВЛИЯНИЕ НА ПОТРЕБИТЕЛЕЙ 
ПРЕДПРИЯТИЙ СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

Актуальность темы обусловлена тем, что в условиях быстрого развития 
технологий и изменения потребительских предпочтений, понимание механизмов 
«сарафанного радио» становится важным элементом успешной стратегии 
маркетинга и управления брендом для предприятий среднего бизнеса. 

В современном мире информационных технологий "сарафанное радио" 
продолжает оставаться важным феноменом в маркетинге среднего бизнеса. В 
отличие от формальных рекламных каналов, это явление базируется на 
персональных рекомендациях и отзывах, что делает его особенно 
привлекательным для потребителей. Главным преимуществом "сарафанного 
радио" является повышенное доверие потребителей к информации, 
поступающей из "проверенных" источников. Рекомендации от друзей, знакомых 
и родственников считаются более авторитетными и могут оказывать 
существенное влияние на принятие решения о покупке. Однако, несмотря на его 
популярность, существует нехватка научных исследований, посвященных 
"сарафанному радио" в контексте среднего бизнеса. Этот феномен остается 
малоизученным, что затрудняет понимание его влияния на бизнес-процессы и 
потребительское поведение. 

Цель нашей статьи - изучить механизм работы "сарафанного радио" в 
контексте внешних коммуникаций предприятий среднего бизнеса. 

Люди склонны доверять "сарафанному радио" в большей степени, чем 
многим другим источникам информации. Это объясняется несколькими 
факторами. Во-первых, рекомендации поступают от знакомых или близких 
людей, что создает ощущение доверия к передаваемой информации. Во-вторых, 
отсутствие личной выгоды у человека, рекомендующего продукт или услугу, 
укрепляет уверенность в объективности его рекомендации. В-третьих, поскольку 
информация "сарафанного радио" не является частью рекламной кампании, ее 
восприятие как непредвзятого мнения о продукте повышает ее авторитет. И, 
наконец, позитивное мнение о продукте или услуге передается лишь тогда, когда 
потребитель лично убедился в их качестве [1]. 

Ключевой фактор успеха среднего бизнеса – это умение создавать 
долгосрочные связи с потребителями. Важно понимать, что потребители часто 
рекомендуют продукцию, основываясь на своем положительном опыте 
взаимодействия с ней. Этот феномен "сарафанного радио" подчеркивает не 
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только важность первоначальной стимуляции, но и необходимость обеспечения 
постоянного качества продукции. Существует несколько теоретических 
подходов, направленных на понимание и управление коммуникациями в 
среднем бизнесе. Среди них особое место занимает коммуникативный, который 
рассматривает "сарафанное радио" как канал двусторонних коммуникаций 
между предприятием и его аудиторией – через взаимодействующих субъектов. 
Этот канал играет значительную роль в формировании образа компании и её 
продуктов на рынке.  

Изучаемый канал представляет собой неформальный способ передачи 
информации, основанный на рекомендациях и отзывах потребителей друг другу. 
Долгосрочная успешная стратегия применения канала зависит от того, насколько 
клиенты довольны продуктом и насколько они готовы делиться своим 
положительным опытом с другими. Поддержание высокого уровня качества 
продукции становится ключевым элементом стратегии маркетинга в среднем 
бизнесе, помогая формировать и укреплять положительную репутацию 
компании в долгосрочной перспективе. 

Для реализации цели мы провели авторское исследование «Сарафанное 
радио как канал коммуникации с населением». Методом социологического 
опроса выборка составила 463 человек, среди которых были опрошены жители 
города Ульяновска, в возрасте от 18 и старше 56 лет, имеющие среднее, 
профессиональное и высшее образование. Значительная часть респондентов 
(49%) согласнас тем, что наибольшее доверие к товарам или услугам происходит 
при получении рекомендаций друзей и знакомых. 

Анализ показал, что “сарафанное радио” является одним из наиболее 
значимых каналов коммуникации в Ульяновской области. Респонденты 
выразила уверенность в том, что доверяют рекомендациям от друзей и знакомых 
при выборе товаров или услуг. Это свидетельствует о том, что взаимодействие 
через устные рекомендации является важным элементом в процессе принятия 
решений о покупках или выборе услуг. 

Согласно данным проведенного исследования «Сарафанное радио как 
канал коммуникации компаний с населением», более половины респондентов 
(54 %) считают условия устных рекомендаций более привлекательными из-за 
наличия доказательств использования (53 %) и соответствия личному опыту и 
потребностям (52 %). Значительная часть опрошенных согласна, что 
искренность в общении (42 %) и наглядность применения (44 %) влияют на 
условия «сарафанного радио». Наименьшее процентное соотношения набирает 
эмоциональная окраска (7 %). Это свидетельствует о том, что респонденты 
считают «холодный» подход, основанный исключительно на фактах и цифрах, 
эффективнее воздействует на аудиторию, чем эмоционально высказывания. 

Чуть менее половины опрошенных (46 %) считают важным наличие 
полезной информации и объективность сведений (44 %). Менее лидирующие 
позиции заняло мнение простых людей (41 %), экспертное мнение и репутация 
источника (40 %). Данные показатели напоминают о том, что производители и 
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рекламодатели должны учитывать эти факторы при создании маркетинговых 
стратегий и коммуникаций с потенциальными покупателями. 

Исследование свидетельствует о том, что устные рекомендации являются 
одним из самых эффективных каналов (индекс влияния составил 0,69), так как 
человеческий фактор имеет огромное значение для большинства потребителей. 
Если человек получает рекомендацию от своего друга, коллеги или члена семьи, 
он склонен доверять этому мнению больше, чем любой другой форме рекламы. 
Это происходит потому, что мы склонны доверять людям, которых знаем и 
которым мы доверяем. Цифровые рекомендации, например, отзывы на интернет-
платформах или социальных сетях, часто вызывают сомнения из-за возможности 
фейковых отзывов или манипуляции информацией (индекс отрицательный -
0,08). Устные рекомендации зачастую сопровождаются личным опытом, что 
делает их еще более убедительными. Люди часто более склонны доверять 
родственникам и знакомым, чем абстрактным отзывам в интернете. Хотя 
цифровые каналы рекламы играют важную роль в современном маркетинге, 
устные рекомендации остаются эффективным способом привлечения новых 
клиентов и удержания существующих. 

Результаты исследования показывают, что доверие к советам друзей и 
знакомых основано на их реальном опыте использования продуктов или услуг, а 
также на соответствии собственным потребностям. Ключевыми факторами 
являются понятность и искренность рекомендаций, а также их соответствие 
объективной информации и личному опыту. Эмпирическим объектом 
исследования была выбрана компания по производству интерьерных решений 
«РАДА». Важным является анализ ответов респондентов на вопрос: "Из каких 
источников информации Вы получили информацию о компании "РАДА"?» 

Рекомендации от знакомых и друзей оказывают значительное влияние на 
принятие решений потенциальными клиентами; респонденты отметили этот 
источник как источник информации о компании "РАДА". С целью изучения 
влияния "сарафанного радио" на принятие решений потребителями о покупке 
продукции или услуг компании был задан вопрос «Как Вы думаете, в какой мере 
"сарафанное радио" может повлиять на решение потребителей о покупке 
продукции или услуг компании, о которой они ничего не знают?». Около пятой 
части респондентов (20 %) считают, что "сарафанное радио" может существенно 
повлиять на их решение о покупке. Это может указывать на сильное доверие к 
устным рекомендациям и сетям связей. Около десятой части участников опроса 
(10 %) признает, что "сарафанное радио" имеет определенное влияние на их 
решение. Почти треть потребителей может воспользоваться этим каналом для 
формирования оношения к новому производителю. 

Нами были проанализированы аспекты деятельности интерьерной 
компании "Рада", которые являются предметом интереса для клиентов, важным 
индикатором определения приоритетов в разработке маркетинговых стратегий, 
управлении ассортиментом услуг, а также в совершенствовании процессов 
обслуживания клиентов (рисунок 1). 
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Рисунок 1. Аспекты деятельности интерьерной компании "Рада", 
интересующие клиентов  (в % от числа опрошенных, n=463) 

 
Результаты опроса показали, что важным аспектом респонденты считают 

широкий выбор услуг и доступность ценных предложений при выборе компании 
для интерьерного оформления (44 и 43 %); интерес к отзывам клиентов о 
решении их интерьерных задач (36 %). Это говорит о значимости информации о 
коммерческих успехах компании, положительные отзывы подтверждают 
качество предоставляемых услуг. Визуальный контент играет важную роль в 
формировании первого впечатления о компании, поэтому его представление 
может повысить привлекательность предложений (24%). Значительная доля 
опрошенных (33%) выразила интерес к скидкам и акциям, что указывает на 
важность специальных предложений для клиентов. Фотографии и изображения 
интерьеров также оказались важное влияние на клиентов, их интерес составил 
(24 %). Дизайн-проекты интерьера оказались одним из самых незначительных 
аспектов для клиентов. 

Итак, "сарафанное радио" оказывает существенное влияние на поведение 
и решения потребителей в сегменте среднего бизнеса. Устные рекомендации от 
друзей и знакомых играют ключевую роль в формировании предпочтений в 
выборе товаров на рынках разного профиля. Анализ мнений потребителей 
позволил выявить условия повышения эффективности канала коммуникаций 
«сарафанное радио»: наличие доказательств использования, соответствие 
личным потребностям, искренность в общении и наглядность применения. 
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СТАНОВЛЕНИЕ ПРАВОВОГО ГОСУДАРСТВА И РАЗВИТИЕ 
ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

В контексте изучения трансформационных процессов, протекающих в 
Российской Федерации на протяжении последних десятилетий, особый интерес 
представляет взаимосвязь между становлением правового государства и 
развитием гражданского общества. Несмотря на многовековую историю 
изучения, гражданское общество остается понятием, вокруг которого нет 
единства мнений не только в общественных науках, но и в практической 
политической деятельности. Этот термин подвергается различным 
интерпретациям в зависимости от используемых теоретических оснований. 
В связи с этим стоит раскрыть основные теоретические подходы к понятию 
гражданское общество [1]. 

Классический подход к понятию гражданского общества берет свое начало 
в философских работах европейских мыслителей XVII-XVIII веков. 
Основополагающую роль в формировании основ гражданского общества 
сыграли труды таких философов, как Джон Локк, Жан-Жак Руссо и Адам Смит. 
Главным образом, они рассматривали гражданское общество как сферу 
социальных отношений, в которой индивиды могут вести свою деятельность 
относительно независимо от государства, но в рамках установленного порядка 
[2]. В отличие от классических теоретиков, Карл Маркс и его последователи 
представляли гражданское общество как область материальных 
производственных отношений, определяющих структуру и развитие всего 
общества. Марксистская интерпретация делает акцент на классовой борьбе и 
экономическом основании социальных процессов. В рамках неолиберального 
подхода гражданское общество рассматривается как важнейший регулятор 
социальных и экономических процессов, сфера саморегуляции и 
самоорганизации. Неолиберализм ставит во «главу угла» идею минимизации 
роли государства в жизни общества и предоставления максимальной свободы 
индивидуальной и групповой инициативе. Именно эта инициатива, с точки 
зрения неолибералов, и формирует основу гражданского общества. 
Коммунитаризм, возникший во второй половине XX века, обращает внимание на 
ценностную составляющую гражданского общества. Представители этого 
направления (например, Чарльз Маргрейв Тейлор, Майкл Сэндел) исходят из 
предпосылки, что гражданское общество формируется не только 
экономическими и политическими интересами, но и общими ценностями, 
традициями, культурой.  

Изучая разнообразие теоретических подходов к понятию гражданское 
общество, можно увидеть, что каждый из них вносит свой вклад в понимание 
механизмов его функционирования и развития. Развитие правового государства 
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и гражданского общества в России начинает свою историю с глубокой 
древности. Однако первые основы для формирования правового государства и 
активизации роли гражданского общества в социальной жизни были заложены 
только XVIII веке.  

Период русского царства характеризуется усиленным централизмом и 
ограниченной ролью гражданского участия. Петр I, осуществивший ряд реформ, 
направленных на модернизацию государства, включая создание регулярной 
армии, развитие морского флота, реформирование местного самоуправления 
(введение губернских реформ), положил начало постепенному формированию 
правового государства в России. Отметим, что петровские реформы, в свое 
время, вызвали значительное недовольство среди населения, что было связано с 
утяжелением «феодального гнета» и усилением автократии. 

На протяжении XIX века происходили значительные реформы, которые, с 
одной стороны, стимулировали развитие гражданского общества, а с другой - 
укрепляли основы правового государства. Освобождение крепостных в 1861 
году Александром II стало ключевым моментом, открывшим путь к 
формированию гражданского общества, активизации общественной мысли и 
политической жизни. В это же время начинает развиваться судебная система, 
закладываются основы муниципального самоуправления и расширяются 
гражданские свободы [4]. XX век в истории России характеризуется двумя 
крупными политическими переломами: Октябрьской революцией 1917 года и 
распадом Советского Союза в 1991 году. Распад Советского Союза и 
последующие реформы 1990-х годов открыли новый этап в развитии 
гражданского общества и становлении правовой системы Российской 
Федерации. Этот период характеризуется активизацией общественного участия 
в политической жизни и постепенным формированием основ правового 
государства, несмотря на ощутимые трудности и вызовы. 

Концепция гражданского общества имеет множество трактовок, они 
представляет собой сферу общественных отношений, которая функционирует 
независимо от государства и направлена на защиту и реализацию гражданских 
прав и свобод. Правовое государство, в свою очередь, опирается на принципы 
верховенства права, равенства всех перед законом и обеспечения прав и свобод 
человека. Существует неразрывная связь между двумя ключевыми элементами 
общества: гражданское сообщество и правовое государство тесно переплетены 
между собой. Одно из них – гражданское общество играет важную роль в 
обеспечении основ для роста и укрепления структуры правового государства. 
В то же время, существование правового государства гарантирует, что 
гражданское общество не только развивается, но и функционирует в полной 
мере. Исследователь А.В. Зуев подчеркивает, что основа правового государства 
заключается в справедливом, прозрачном и равном балансе между правами и 
обязанностями граждан. Ключ к этому балансу – это обеспечение того, чтобы 
взаимосвязь между трудом и его вознаграждением была справедливой и 
стабильной [6]. Одной из ключевых проблем во взаимодействии гражданского 
общества и правового государства является борьба с коррупцией и обеспечение 
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«прозрачности власти». Коррупция подрывает основы правовой системы, в то 
время как неэффективное гражданское общество не способно результативно 
контролировать власть [7]. 

Успешность взаимодействия между гражданским обществом и правовым 
государством зависит от множества факторов: исторических, социально-
экономических, культурных и т.д., Например, в скандинавских странах 
успешное развитие демократических институтов и высокий уровень 
гражданской активности демонстрируют эффективное взаимодействие 
гражданского общества и правового государства. В то же время, в некоторых 
странах Восточной Европы и постсоветского пространства можно наблюдать 
трудности в формировании такого взаимодействия. 

По мнению исследователя В.В. Прилепского обсуждая будущее развития 
общества в России, нельзя не упомянуть о подходе, который выдвинул социолог 
В.А. Ядов. Он разработал так называемую "маятниковую модель", которая 
объясняет преобразования, происходящие в российском обществе, через 
чередование крайностей. С одной стороны, мы видим стремление к 
коллективизму и акцент на государственных интересах, с другой – влечение к 
либерализму и принятие либеральных ценностей [8]. Универсально 
признанными принципами правового государства являются верховенство 
закона, разделение властей, защита основных прав и свобод человека, правовая 
ответственность государства перед гражданами, независимость судебной 
системы, прозрачность и доступность информации о деятельности 
государственных органов [5]. Функционально правовое государство 
ориентировано на обеспечение правовой защиты индивида, поддержание 
общественного порядка, регулирование общественных отношений на основе 
закона, обеспечение прав и свобод человека, регулирование взаимоотношений 
между государственными органами и гражданским обществом, а также на 
поддержание международно-правовой интеграции в контексте глобальных 
процессов [3]. 

Современные вызовы, с которыми сталкиваются принципы и функции 
правового государства, можно разделить на внутренние и внешние. Внутренние 
вызовы связаны с изменениями в политической культуре общества, 
экономическими колебаниями, социальной нестабильностью и трансформацией 
институтов гражданского общества. Внешние вызовы представлены 
глобализацией, технологическим прогрессом, экологическими проблемами и 
изменением геополитической обстановки в мире. Исследователи А.Г. Упоров и 
О.В. Драгун указывают, что законы в нашей стране иногда предоставляют 
государственным структурам свободу действий по своему усмотрению при 
решении определенных задач, связанных с взаимодействием между 
общественными институтами и правительством. В результате этого, 
контрольные органы теряют возможность выполнить свои обязанности в полной 
мере, включая надзор за системой, отвечающей за исполнение уголовных 
наказаний, что мешает им достигать своих главных целей [9]. 
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Таким образом, процесс становления правового государства и развитие 
гражданского общества в России – это многоаспектный и динамичный процесс, 
который нельзя рассматривать в отрыве от исторического, культурного и 
политического контекста страны. Важным аспектом этого процесса является и 
диалог между властью и обществом, ориентированный на поиск общего блага и 
укрепление демократических основ российского государства. 
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ОСОБЕННОСТИ ПОСТЛИБЕРАЛЬНОЙ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ 
КЫРГЫЗСТАНА: ПАРАЛЛЕЛЬНОЕ СОСУЩЕСТВОВАНИЕ ОРГАНОВ 
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ И ОБЩЕСТВА В КОНТЕКСТЕ 

ПЕРФОРМАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА ДЕМОКРАТИИ 
После распада социалистической системы доминирование в глобальном 

политическом дискурсе темы демократизации обусловливало проведение 
анализа политических систем стран мира в контексте их транзита от 
авторитаризма к демократии. При этом выкристаллизовывавшиеся проблемы 
демократического строительства, как правило, объяснялись доминированием 
неформальной политики, основанной на функционировании 
неопатримониальных институтов, которые представлялись в качестве 
детерминант несостоятельности государства или его отката к авторитаризму.  

Однако практика функционирования политических систем новых 
независимых государств мира свидетельствует о нецелесообразности 
применения данной аналитической призмы, поскольку,  неформальные 
институты при определенных условиях могут способствовать стабильности 
политической системы; политические системы не находятся в постоянном 
движении вперед – в сторону демократии или назад – в направлении 
авторитаризма и функционируют в соответствиис принципом динамического 
равновесия. 

В статье на примере тридцатилетнего опыта постсоветского 
функционирования политической системы Кыргызстана, в которой сочетаются 
«нелиберальные практики либеральных режимов» – постлиберальный 
политический порядок [6], обосновывается тезис о том, что строительство 
демократии, как универсально «правильного» и «эффективного» политического 
режима, в виде политических институтов, организационные формы которых, тем 
не менее, дисфункциональны с точки зрения удовлетворения социального 
запроса, обусловливает формирование гражданами параллельных институтов –
сообществ доверия, организующих свою жизнь в соответствии с выработанными 
внутренними правилами[8]. 

Обоснование данного тезиса выстраивается в рамках теории 
перформативной политики, разработанной Дж. Хизершоу, согласно которой 
демократические политические институты, устанавливаемые в государстве, 
определяющие включенность государства в мировую политику, не являются 
фейком или фасадом «какой-то глубинной неформальной реальности» [3]. 
Граждане государства могут верить или нет в представляемую властями в целях 
получения легитимности и достижения собственных интересов картинку этих 
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институтов, но они уверены в том, что эти «институты существуют отдельно от 
них и над ними» [3]. 

Перформатизация демократических институтов в Кыргызстане 
обусловлена двумя моментами. Во-первых, начавшийся процесс 
коммерциализации института выборов, представляющий собой покупку 
голосов, нивелировал действие неопатримониальных институтов, встраиваемых 
в общественном сознании в логику выборного процесса. В частности, если ранее 
голосование за ту или иную политическую партию/кандидата осуществлялось 
жителями того или иного района по критерию «родных сынов» – выходцев из 
той или иной местности, которые могут артикулировать потребности местного 
населения, доносить их до центральной власти и способствовать их 
удовлетворению как по собственной линии, так и по линии государства [4], то в 
настоящее время выборы превращаются в единовременный акт покупки-
продажи голосов, не привязанный к последующим общественным ожиданиям, 
связанным с логикой морального долга кандидатов из той или иной местности.  

Во-вторых, процесс внесения изменений в конституцию перестал иметь 
тот сакральный смысл, который население вкладывало в него в первые годы 
независимости. В частности, Дж. Байер отмечает, что в начале 2000-х гг. в 
условиях политической турбулентности, население Кыргызстана связывало 
надежду на «мирное и благополучное будущее, справедливое общество и 
стабильное государство» с принятием новой редакции конституции 
безотносительно к сути вносимых изменений, воспринимая данный факт, как 
«символическое производство сакрального текста» [1]. Такое отношение к смене 
конституции резко контрастирует с низкой явкой на последний референдум 
2021 г., состоявшийся после третьей неконституционной смены власти в 
республике в октябре 2020 г. Представляется, что политический истеблишмент 
сам обесценил веру населения в возможность реальных трансформаций после 
конституционных изменений. Переписывание Основного закона на протяжении 
всей истории независимости Кыргызстана проводилось восемь раз 
(референдумы 1994, 1996, 1998, 2001, 2003, 2007, 2010, 2016, 2021 гг.) и 
сопровождалось риторикой преимуществ президентской или парламентской 
формы правления с точки зрения формализации государственно-общественных 
отношений. Однако цели данной формализации – налаживание диалога между 
государством и гражданами, предотвращение узурпации власти и улучшение 
системы государственного управления – оставались нереализованными, 
актуализируя проблему социальной поляризации и несправедливости. 

В этих условиях в Кыргызстане стали формироваться сообщества доверия 
на основе организации системы взаимопомощи ее членов без участия 
государства в соответствии с морально-этическими нормами. Одним из самых 
распространенных типов таких сообществ в южных регионах республики 
является махалля. Как отмечает М. Лиу, махалля функционирует на основе 
принципа «социальной взаимозависимости», охватывающего отношения 
финансовой поддержки, физической и репутационной защиты, обучения, 
дисциплины, порицания, поощрения и т.д. [5]. Формализация данных отношений 
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имплементируется через акты общественной деятельности, такие как  оказание 
физической помощи или финансовой поддержки из кассы общинных 
сбережений при имплементации работ в рамках отдельных домохозяйств 
(например, при строительстве жилья);  участие в «некомпенсируемых 
общественных проектах(например, строительство ирригационных сооружений, 
асфальтирование дорог, строительство мечетей, проведение праздников и т.д.) 
[5]. В свою очередь, данные акты общественной деятельности осуществляются в 
соответствии с установленными нормами морального порядка (усердный труд, 
честность, забота о ближнем, «хорошее богатство», используемое для общего 
блага), выступающими определенными гарантиями благонадежности 
общественных лидеров махалли, которым доверяется руководство организации 
ее внутренней жизни (в частности, разрешение споров, принятие решений о 
предоставлении помощи нуждающимся домохозяйствам из общинных 
сбережений и т.д.) и ее взаимодействие с муниципальной/районной властью[5]. 

Другим типом системы взаимопомощи выступает организация жизни в т.н. 
новостройках – стихийно сформировавшиеся жилые районы вокруг столицы 
республики. Взаимодействие жителей этих районов с государственным 
органами коммерциализировано: с одной стороны, они были вовлечены в 
сложные коррупционные схемы в процессе приобретения своих земельных 
участков, с другой стороны, решение имеющихся проблем с инфраструктурой, 
обусловленных тем, что эти участки располагаются на неосвоенных землях, 
также подвержено коррупционным рискам, когда большая часть выделяемых 
столичным муниципалитетом столицы средств на эти цели становится объектом 
манипуляций между муниципальными служащими и подрядчиками [7]. В этих 
условиях жители новостроек начинают самостоятельно благоустраивать жизнь 
своих сообществ посредством организации групп самопомощи: прокладывать 
линии электропередач и водопроводные трубы, строить детские площадки и т.д. 
[7]. При этом отличие новостроек от махаллей состоит в двух моментах. Во-
первых, это акции протеста, устраиваемые их жителями в качестве крайнего 
средства, если мирные меры оказались безрезультативными, чтобы добиться 
встречи с представителями центральной или местной власти по вопросу 
улучшения инфраструктуры. Во-вторых, организацию групп самопомощи в 
новостройках зачастую навигируют НПО, как местные, так и спонсируемые из-
за рубежа. При этом данная навигация может включать в себя элементы 
морального порядка, как в махалле. В частности, оказание социальной 
поддержки создаваемыми на средства доноров средств центрами осуществляется 
местными сотрудниками, исходя из моральных норм и обязательств, что 
зачастую приводит к искажению ими отчетности для доноров: оказание помощи 
одним и тем же остро нуждающимся членам сообщества описывается как 
вовлечение в систему поддержки новых граждан [2]. 

Таким образом, параллелизация функционирования органов 
государственного управления и реалий социальной жизни является 
особенностью функционирования политической системы Кыргызстана. Система 
находится в состоянии динамического равновесия, которое невозможно 
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охарактеризовать в контексте отката к авторитаризму с неопатримониальными 
практиками или поступательного движения к установлению консолидированной 
демократии западного образца. В условиях перформативной демократизации, 
клановые и земляческие связи, несмотря на их критику в академическом 
сообществе с позиции блокирования перспектив воплощения демократических 
институтов, на ранних этапах государственного строительства независимого 
Кыргызстана способствовали выстраиванию системы доверия между «родными 
сынами», представленными в государственных органах, и их электоратом. 
Последующая коммерциализация отношений между властью и обществом 
обусловила дистанцирование населения от государства и самостоятельной 
организации общественной жизни на основе самопомощи, реализуемой в 
соответствии с нормами морального порядка.  
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РАЗВИТИЕ СОЦИАЛЬНЫХ И ПОЛИТИЧЕСКИХ КОММУНИКАЦИЙ 

В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ 
Коммуникации в современной России играют ключевую роль в 

формировании общественного мнения и политических процессов. Социальные 
сети и интернет становятся все более важными каналами для выражения мнений 
и организации протестов. Власти активно используют их для пропаганды и 
контроля за информацией. Одновременно с этим возникают вызовы, такие как 
цензура, борьба с дезинформацией и защита персональных данных [6]. Изучение 
этой темы позволяет понять динамику общественно-политических процессов в 
России. 

Современная Россия переживает значительные изменения в сфере 
социальных коммуникаций, под влиянием развития технологий, изменения 
общественно-политической среды и проникновения интернета в различные 
сферы жизни [7, 8]. Эти изменения оказывают существенное влияние на 
общественное мнение, политические процессы и культурные практики. 

Первый и наиболее очевидный аспект развития социальных 
коммуникаций в России связан с проникновением интернета и 
распространением социальных сетей. Платформы, такие как ВКонтакте, 
Одноклассники, Facebook и Twitter, стали неотъемлемой частью жизни 
миллионов россиян, предоставляя возможность обмениваться мнениями, 
информацией и новостями [9]. Этот виртуальный мир стал площадкой для 
организации протестов, мобилизации гражданского общества и выражения 
неудовольствия по различным вопросам [10]. Однако, власти также активно 
используют социальные сети для распространения своей пропаганды, контроля 
за информацией и мониторинга общественного мнения. Таким образом, 
социальные сети стали не только инструментом для выражения гражданской 
позиции, но и полем борьбы за влияние на общественное мнение. 

Второй аспект связан с изменением общественных представлений о 
коммуникации [11]. С развитием технологий и доступом к интернету появилась 
возможность для всех граждан выражать свое мнение практически без 
ограничений. Это привело к расширению круга участников общественного 
диалога и возросшей активности в интернет-пространстве. Однако, 
одновременно с этим возникли и вызовы, такие как цензура в интернете, борьба 
с дезинформацией и защита персональных данных. Таким образом, развитие 
социальных коммуникаций в современной России сопровождается как новыми 
возможностями для свободного выражения мнения, так и новыми вызовами для 
обеспечения информационной безопасности и защиты гражданских прав [12]. 

В современной России политические коммуникации играют важную роль 
в формировании общественного мнения, легитимации власти и организации 
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политических процессов. Развитие этой сферы в последние годы обусловлено 
как внутренними, так и внешними факторами, включая изменения в 
политической системе, развитие технологий и изменения в общественном 
сознании [13]. 

Первый ключевой аспект развития политических коммуникаций является 
рост использования интернета и социальных сетей в политической деятельности. 
Политики и партии все чаще обращаются к онлайн-платформам для 
взаимодействия с избирателями, проведения агитации и мобилизации 
поддержки. Социальные сети становятся важным инструментом для 
формирования образа политических лидеров, распространения информации о 
программе и идеологии партии, а также для организации политических 
кампаний. 

Вторым аспектом является изменение роли традиционных СМИ в 
политической коммуникации. Если ранее государственные и частные СМИ 
имели определенное влияние на формирование общественного мнения, то сейчас 
их роль все чаще оспаривается социальными сетями и онлайн-медиа. 
Параллельно с этим, власти активно используют телевидение и другие СМИ для 
формирования образа страны и лидеров, что также влияет на политическую 
коммуникацию в России. 

Наконец, третьим аспектом является появление новых форм 
коммуникации, таких как блоги, видеоблоги, подкасты и живые трансляции в 
социальных сетях. Эти инструменты позволяют политикам и общественным 
деятелям прямо общаться с избирателями, выражать свои позиции и отвечать на 
вопросы в реальном времени, что делает политическую коммуникацию более 
доступной и прозрачной [14]. 

Таким образом, исходя из изученной информации, можно сделать 
следующие выводы. Социальные и политические коммуникации в современной 
России претерпевают значительные изменения в условиях цифровой 
трансформации. Онлайн-платформы, особенно социальные сети, стали 
ключевым каналом общения между гражданами и властью. Это создает новые 
возможности для свободного выражения мнений, но также ставит перед 
обществом вызовы в области информационной безопасности и защиты данных. 

 
Список использованных источников 

1. Белозёров В. К. Международная политическая коммуникация в 
условиях цифровизации мирового развития //Контуры глобальных 
трансформаций: политика, экономика, право, 13, 2, 2020, С. 177-194. 

2. Гуреева А. Н. Трансформация медиакоммуникационного 
взаимодействия государства и молодежи в России в контексте медиатизации 
политики // Вестник Московского университета. Серия 10. Журналистика, 6, 
2020, С. 160-181. 

3. Комарова А. А. Политические лидеры и молодежь: взаимодействие 
в социальных сетях // Цифровая социология, 4, 1, 2021, С. 42-49. 



411 
 

4. Кранзеева Е. А., Головацкий Е. В., Орлова А. В., Нятина Н. В., 
Бурмакина А. Л. Влияние социальных инициатив населения на инновационное 
развитие регионов // Научный результат. Социология и управление, 7, 4, 2021, С. 
140-156. 

5. Филатова О. Г. Государственные коммуникации в цифровой сфере 
России: 2011-2020 гг. // Контуры глобальных трансформаций: политика, 
экономика, право, 13, 2, 2020, С. 72-91. 

6. Kostyleva E.G., Grogulenko N.V., Valitova N.E., Gareev E.S. Impact of the 
process of digitalization of the economy on deviant forms of economic behavior 
//Business 4.0 as a Subject of the Digital Economy. Cham, 2022. С. 433-438. 

7. Грогуленко Н.В., Руденко В.Д., Руденко В.С. Влияние средств массовой 
информации на девиантное поведение подростков // Евразийский юридический 
журнал. 2019. № 6 (133). С. 396-397. 

8. Kostyleva E.G., Grogulenko N.V., Valitova N.E., Gareev E.S. Social 
responsibility of engineering staff workers as a factor in the economic growth of the 
national economy // Business 4.0 as a Subject of the Digital Economy. Cham, 2022. С. 
81-86. 

9. Арутюнян Н.М., Батыршина Д.Р., Гайсина А.Р., Грогуленко Н.В. 
Брендинг территорий Республики Башкортостан: возможности нетрадиционных 
методик // Евразийский юридический журнал. 2021. № 5 (156). С. 476-477. 

10. Грогуленко Н.В., Азаматова К.А., Арсланов А.А., Палаев П.С. Тренды 
контент-маркетинга в 2021 году // Евразийский юридический журнал. 
2021. № 3 (154). С. 428-429. 

11. Козлова Ю.Б., Грогуленко Н.В., Нафикова Л.И. Особенности кампании 
продвижения продукции научно-исследовательской организации на примере 
государственного унитарного предприятия Института нефтехимпереработки 
Республики Башкортостан // Евразийский юридический журнал. 2020. № 3 (142). 
С. 384-385. 

12. Грогуленко Н.В., Левашов Д.А. Значение "цифровых компетенций" 
специалистов для развития информационных технологий на нефтегазовых 
предприятиях// Евразийский юридический журнал. 2022. № 5 (168). С. 436-437. 

13. Изиляева Л.О., Бадыков О.Р. Политический PR // Современный PR: 
теория, практика, образование: материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. / 
редкол.: Н.Э. Валитова, Э.С. Гареев и др.; под общ. ред. Н.Э. Валитовой, Э.С. 
Гареева. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2023. - С.114-119. 

14. Изиляева Л.О., Михайлова А.К. Продвижение республики 
Башкортостан политико-властными институтами региона // Современный PR: 
теория, практика, образование: материалы XIV Междунар. науч.-практ. конф. / 
редкол.: Н.Э. Валитова, Э.С. Гареев и др.; под общ. ред. Н.Э. Валитовой, Э.С. 
Гареева. – Уфа: Изд-во УГНТУ, 2023. - С. 180-184. 
  



412 
 

УДК 659 
Р.А. Тимергазин, Г.А. Якупова (канд. социол. наук, доцент) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Уфа, Россия 
 

ИССЛЕДОВАНИЕ КОРПОРАТИВНОЙ КУЛЬТУРЫ 
КОМПАНИИ «ПЯТЕРОЧКА» 

В первую очередь скажем о том, что определению понятия 
«Корпоративная культура» посвящено большое количество трудов различных 
авторов, в числе которых Э.А. Капитонов, А.Э. Капитонов и Г.П. Зинченко, 
Т.Ю. Базаров и других. 

Доктором психологических наук, профессором Т.Ю. Базаровым дано 
следующее определение данного термина - это «сложный комплекс 
предположений, бездоказательно принимаемых всеми членами конкретной 
организации и задающих общие рамки поведения, принимаемые большей 
частью организации; она проявляется в философии и идеологии управления, 
ценностных ориентациях, верованиях, ожиданиях, нормах поведения, 
регламентирует поведение человека и дает возможность прогнозировать его 
поведение в критических ситуациях» [1].  

Выделяются следующие функции корпоративной культуры: Имиджевая, 
вовлекающая, мотивационная, идентифицирующая; управленческая; 
адаптивная, маркетинговая, системообразующая [2]. 

Для того, чтобы ознакомиться с корпоративной культурой «Пятерочки» 
рассмотрим выдержки из паспорта Партнера данной сети: 

«Большую часть времени в своей жизни мы проводим на работе либо с 
мыслями о работе. Поэтому все наши способности подчинены целям Компании. 
Мы - команда профессионалов, способных добиваться результатов при любых 
обстоятельствах. Мы отличаемся от конкурентов организованностью и 
скоростью принятия решений» [3]. 

Наталья Белоусова, начальник управления развития HR бренда торговой 
сети «Пятёрочка» утверждает, что «мнение о корпоративной культуре в 
российских компаниях постепенно меняется – вместе с возрастающими 
требованиями кандидатов и философией ведения бизнеса в целом». 
Формирование сильной культуры – один из самых сложных, глубоких 
процессов, длительный и требующий больших усилий, он напрямую влияет на 
развитие всего бизнеса» [4]. 

Она выделяет несколько ключевых компонентов культуры, которые 
активно развиваются в компании. 

1. Миссия и ценности. Миссия компании – заслужить доверие гостей. 
Ценности, в разработке которых приняли участие более 7 тысяч сотрудников, – 
это клиентоориентированность, командность, стремление к достижениям, 
честность и уважение.  

2. Система нематериальной мотивации и признания. Компания постоянно 
улучшает систему нематериальной мотивации, охватывающей все группы 
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сотрудников. В течение всего года ведется планомерная работа: выбор лучшего 
макрорегиона, где самые высокие показатели, голосование за самого ценного 
сотрудника в каждой функции.  

3. Внутренние коммуникации. При развитии системы внутренних 
коммуникаций есть следующие факторы: доступность, скорость достоверность, 
а также высокое качество. Для информирования сотрудников применяются 
следующие каналы: дайджест, корпоративный журнал, электронные рассылки, 
плакаты, социальные сети, видеообращения и персональные коммуникации.  

4. Корпоративные мероприятия. Ключевые масштабные мероприятия – 
спортивные соревнования «Турбостарты» для всех сотрудников, корпоративный 
Новый год и другие. 

5. Оформление офисного пространства. В интерьере компании 
использованы корпоративные, приятные для глаз, цвета: оттенки зелёного и 
серого. Стало намного просторнее, количество рабочих мест сократилось, они не 
закреплены за конкретными сотрудниками, забронировать столы перед днём 
выхода в офис можно онлайн через специальный сервис. 

6. Работа с молодёжью. Поддержка профессионального потенциала 
молодых специалистов влияет на повышение эффективности бизнеса в целом, 
поэтому была запущена собственная программа, куда вошли организация серии 
встреч топ-менеджмента компании со студентами российских вузов, стажировки 
в офисе и рознице, проведение обучающих игр и кейс-чемпионатов [5]. 

Для изучения корпоративной культуры данного предприятия автором 
было проведено исследование, а именно опрос с помощью анкетирования. 
Анкета содержала в себе различные суждения, связанное с данной темой. Всего 
было 8 суждений со шкалой от 1 до 5, где 1 – полностью не согласен, 5 – согласен 
полностью. Опрос проводился анонимно среди персонала одного из магазинов 
«Пятерочка» города Уфы. 

Результаты исследования, проведенного среди сотрудников компании 
(7 человек) представлены на рисунках 1-8. 

 

 
Рисунок 1 – Ответ респондентов на вопрос № 1 
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Рисунок 2 – Ответ респондентов на вопрос № 2 

 
 

Рисунок 3 – Ответ респондентов на вопрос № 3 
 

 
Рисунок 4 – Ответ респондентов на вопрос № 4 

 
 

 
Рисунок 5 – Ответ респондентов на вопрос № 5 

 

 
Рисунок 6 – Ответ респондентов на вопрос № 6 
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Рисунок 7 – Ответ респондентов на вопрос № 7 

 

 
Рисунок 8 – Ответ респондентов на вопрос № 8 

 
В результате проведенного исследования можно сделать вывод о том, что 

в основном присутствуют ответы 4 и 5 (скорее да, чем нет и полностью согласен). 
Однако стоит обратить внимание на вопросы о труде, а именно оптимальности 
трудовой нагрузки и поощрению рвения к труду, поскольку в данных вопросах 
имеется наибольшее расхождение во мнениях сотрудников. 

Таким образом, корпоративная культура – это мощная сила, облегчающая 
поиск решений в сложных ситуациях. Она способствует благоприятному 
разрешению конфликтных ситуаций в коллективе. Ее можно назвать «клеем», 
который удерживает разных людей вместе, из чего и складывается компания. 
Именно по этой причине исследование уровня корпоративной культуры в 
компании «Пятерочка» является важным мероприятием: оно показало, 
насколько сотрудники оценивают трудовую нагрузку, систему мотиваций и 
другие ее аспекты. 
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ЭКОНОМИКА ПЕРЕСТРОЙКИ ЭНЕРГЕТИКИ НА ОСНОВЕ 

ТЕХНОЛОГИЙ ЗАМКНУТОГО ЦИКЛА 
Триггерами перестройки национальных энергетик, ожидаемых в период до 

2050 года в мире являются: 
- появление инновационных технологий, в первую очередь 

локализованных в плоскости цифровой экономики, рекомендуемых для 
внедрения в энергетические цепочки; 

- пересмотр требований к внешним эффектам, генерируемым 
производством; современная энергетика, особенно в части функционирования 
ТЭС, которыми представлена большая часть энергетического сектора 
большинства стран, является одной из наиболее проблемных в части создания 
негативных экологических эффектов; 

- ожидаемым ростом спроса на энергию ввиду активного развития 
цифрового сектора и сферы блокчейн как потребителя энергии; по мере 
накопления информации и усложнения способов ее обработки ожидается 
экспоненциальное увеличение потребностей в обслуживании энергии на одну 
расчетную операцию; 

- сопряжения финансовой и энергетической сферы через криптовалюту как 
денег на основе энергии. 

В 2024–2030 годах наиболее значимыми трендами видоизменения 
энергетики в глобальном формате станет тренд экологизации энергетического 
производства с учетом роста минимальных требований к объемам генерируемой 
энергии на единицу затрат.  

Оптимальным решением, удовлетворяющим обоим этим трендам, 
является построение энергетики с замкнутыми технологическими циклами в 
части обеспечения электрической энергией новых сфер экономики [2].  

Географическими и отраслевыми точками концентрации энергетики с 
замкнутым технологическим циклом в 2024–2030 годах могут стать: 
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- энергетики экономик опережающего роста, особенно в мегаполисах этих 
экономик; географически местом локализации этих экономик является Юго – 
Восточная Азия; 

- формирование энергетических генерирующих придатков «умных» 
городов и территорий; в России развитие энергетики с замкнутыми 
технологическими циклами в рассматриваемый период может быть интересно в 
случае реализации проекта по увеличению доли страны в глобальном обороте 
криптовалюты, инициативы по использованию которой в качестве альтернативы 
основным мировым валютам в рамках противодействия санкциям 
рассматриваются экономическими властями страны; 

- создание экспериментальных площадок по внедрению новых 
энергетических комплексов [6]. 

В России наиболее адаптированной к реализации технологий замкнутого 
цикла является атомная энергетика. Выбор данной энергетической подотрасли в 
качестве объекта исследования обусловлен следующими причинами: 

- организация управлением атомной энергетикой страны: атомная 
энергетика в России реализована на основе контура государственной корпорации 
«Росатом», что позволяет реализовывать максимально амбициозные в 
финансовом отношении планы в случае обоснования их долгосрочной социально 
– экономической эффективности; 

- наличие в рамках инновационного пакета технологий, планируемых к 
внедрению в «Росатоме» технологии замкнутого топливного цикла и проекта 
формирования двухкомпонентной атомной энергетики; 

- технологическая самодостаточность российской атомной энергетики и ее 
значительный экспортный потенциал. 

Технологическая архитектура атомной энергетики может быть описана на 
базе модели, представленной на рисунке 1. 

 

Рисунок 1 – Модель замыкания топливного цикла и  
цикла генерации энергии в Росатоме 

Источник: составлен автором на основе [1, 2] 
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Экономической проекцией задачи, стоящей перед организатором 
перестройки энергетики на основе технологий замкнутого цикла является 
формирование экономически обоснованной дорожной карты взаимодействия 
между участниками как топливного цикла, так и цикла генерации энергии на 
участках, в рамках которых не предусматривается технологический контакт 
между участниками цепочек добавочной стоимости этих циклов. 

Внедрение архитектуры замкнутого цикла позволяет гармонизировать 
технологическое развитие как горизонтальной, так и вертикальной ветви 
экономического креста энергетического цикла.  

Действительно, отсутствие актуальных инноваций в топливной сфере 
обусловливает экстенсификацию развития сферы генерирующей, обратная 
закономерность также верна [7-10]. Вместе с тем, при реализации новации по 
инициативе любого из участников одной из технологических цепочек 
(горизонтальной либо вертикальной) вне модели замкнутого технологического 
цикла механизм распределения экономических результатов от внедрения 
инновации не очевиден, в то время как издержки по внедрению инновации 
полностью ложатся на инноватора. 

Данное экономическое противоречие может быть описано в рамках модели 
Мерила–Мелвина, как показано в таблице 1. 

 
Таблица 1 – Модель Мерила–Мелвина экономических противоречий 

между участником генерирующего технологического цикла и участником 
производства ядерного топлива 

Источник: составлено автором на основе [3]. 
 
В случае, если процесс генерации энергии планируется как технологически 

единый, возможна реализация инновационного развития атомной энергетики на 
основе абсорбации коллективным отраслевым производителем доступных 
инновационных решений. В противном случае, вероятность внедрения 
инновации уменьшается пропорционально количеству участников 
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технологической цепочки и хронологической удаленности друг от друга на 
концах экономического креста процесса генерации энергии. 

Рассмотрим возможные варианты решения экономических противоречий 
между участниками замкнутого технологического цикла генерации энергии и 
поставок топлива в таблице 2. 

 
Таблица 2 – Развернутая матрица взаимодействий участников замкнутого 

технологического цикла в атомной энергетике на примере взаимодействия 
участников топливного и генерирующего циклов 

Источник: составлено автором. 
В предложенной выше матрице в круглых скобках указана экспертная 

авторская оценка экономической целесообразности реализации 
соответствующей стратегии взаимодействий. Оценка производится по трех 
балльной шкале от максимального позитивного (+++) / негативного (---) до 
минимально позитивного (+) / негативного (-) варианта. 

Для негативных оценок прогнозов технологического взаимодействия 
предложения по взаимодействию в матрице технологического взаимодействия 
отсутствуют, для позитивных они сформулированы в соответствующих ячейках 
матрицы.  

Практически перестройка российской энергетики на основе технологий 
замкнутого цикла может быть реализована в две фазы, как показано на  
рисунке 2. С учетом процессов перестройки энергетического сектора, имеющих 
место за рубежом, а также опыта реализации проекта внедрения технологий 
замкнутого топливного цикла «Прорыв», реализуемого государственной 
корпорацией Росатом и апробированного на Белоярской АЭС рекомендуется 
осуществлять технологические новации на базе специально созданных 
площадок с дальнейшем масштабированием опыта 
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Фаза 2: определение структуры участников производственного 
процесса

Создание базы данных организаций, готовых 
участвовать в формировании отраслевого 
контура замкнутого цикла и предоставивших 

документацию, гарантирующую из 
технологическое соответствие

Проведение конкурсного отбора между 
компаниями, сумевцими обеспечить полное 
технологическое соответствие своего 
продложения технологическим запросам 
дорожной карты отраслевого процесса 

замкнутого цикла

Фаза 1: создание "дорожной карты" функционирования отраслевого 
производства замкнутого цикла

Создание полного спектра последовательностей 
взаимодействия с укащанием из 
технологических параметров

Определение экономических параметров 
соответствия для проведения отбора 
контрагента, отвественного на каждом 
автономном модуле производственного 

процесса
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Рисунок 2 - Двухфазовый алгоритм планирования  
отраслевого производства с замкнутым технологическим циклом 

Источник: составлено автором 
 
Обоснование выделяемых в рамках проекта бюджетных средств следует 

осуществлять с учетом как непосредственного экономического эффекта от 
внедрения инновации с параллельной ветки экономического креста, так и с 
учетом социального эффекта, компонентами которого являются экологический 
эффекта и эффект роста валового продукта страны в смежных отраслях. 
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КОРПОРАТИВНАЯ СОЦИАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ В СФЕРЕ 
ПРОМЫШЛЕННОСТИ НА ПРИМЕРЕ КОМПАНИИ «ЛУКОЙЛ» 
В первую очередь стоит сказать, что корпоративная социальная 

ответственность (далее КСО)- актуальная тенденция, которая с каждым годом 
все больше набирает обороты и охватывает малый, средний, крупный бизнес. 
КСО на любой стадии развития компании является мощным инструментом 
создания благоприятной предприятия. Современный вектор развития мировой 
экономики акцентирует значимость КСО при ведении бизнеса. 

Рассмотрим понятие «Корпоративная социальная ответственность». При 
этом стоит сказать, что на данный момент существует множество трактовок КСО 
бизнеса в международной практике. Это дает возможность по-разному 
рассматривать термин. Роли корпоративной социальной ответственности в 
промышленной сфере уделено большое внимание в литературе. Изучению 
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данной темы были посвящены работы таких авторов, как: Э.Ц. Гармаева, Д. А. 
Суздальцева, А.В. Гизатуллина, А.Б. Анкудинова, Е.Ю. Благова, А.В. Нагорнова, 
Б.С. Батаева, И.Н. Ткаченко и других. 

КСО – это «ответственность организации за воздействие ее решений и 
деятельности на общество и окружающую среду через прозрачное и этичное 
поведение, которое содействует устойчивому развитию, включая здоровье и 
благосостояние общества, учитывает ожидания заинтересованных сторон, 
соответствует применяемому законодательству и согласуется с 
международными нормами поведения, распространяясь при этом на всю 
организацию» [1]. 

С одной стороны, корпоративная социальная ответственность 
рассматривается как важнейший элемент стратегии конкуренции. С другой 
стороны, корпоративная социальная ответственность – это следствие этического 
поведения организации (предприятия) на рынке, которое связано с отношением 
к субъектам внешней и внутренней среды или с подходом, учитывающим три 
основных направления (экология, экономика, социология) как фактор 
устойчивого развития [2]. 

Задачей системы КСО является снижение экономических и 
репутационных рисков в деятельности компании за счет гармонизации 
отношений с различными группами общественности (внутренней и внешней по 
отношению к ней). Это требует добровольного принятия предприятием 
обязательств в области повышения качества жизни не только сотрудников и их 
семей, но и населения регионов присутствия предприятия, что накладывает 
обязательства в отношениях с органами территориального управления и 
государственной власти. Для предприятий в сфере промышленности эти задачи 
приобретают особенное значение в связи с высокими экологическими рисками 
деятельности. КСО для них – не только добровольная деятельность, но и жесткая 
необходимость [3]. 

В КСО входят следующие направления: 
- здоровый образ жизни и спорт; 
- образование; 
- культура.  
Также часто выделяется еще один блок – поддержка детства. Однако на 

практике в основном, КСО здесь задействована в предыдущих блоках. 
Эти направления создают хорошую репутацию компании, также они 

помогают с решением более точечных задач [4]. 
Рассмотрим подробнее направления КСО в компании «Лукойл». 
Стоит сказать, что ПАО «Лукойл» нефтяная компания, которая занимается 

разведкой и добычей нефти и газа. Компания обеспечена доказанными запасами 
в 9 странах мира, основные проекты сосредоточены в России, Средней Азии и на 
Ближнем Востоке. Запасов компании хватит на 18 лет [5]. 

Стратегическая цель компании - динамичное и устойчивое развитие, один 
из приоритетов в рамках достижения устойчивого развития - сохранение 
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благоприятной окружающей среды на основе использования современных 
технологий. 

Направления КСО компании: охрана окружающей среды, безопасность, 
права человека, общество, наши работники, изменение климата, этика и 
соответствие законодательству. Основные программы в области КСО компании 
для работников представлены на рисунке 1. 

 
Рисунок 1 – КСО ПАО «Лукойл» 

 
Компания обращает внимание на охрану и защиту окружающей среды. 

Цели «Лукойл» в области промышленной безопасности, охраны труда и 
окружающей среды: 

- увеличение выпуска экологичных видов топлива, соответствующих 
европейским стандартам; 

- увеличение коэффициента полезного использования попутного 
нефтяного газа; 

- рациональное использование природных ресурсов, вовлекаемых в 
производство и находящихся в регионах деятельности организаций компании, за 
счет внедрения ресурсосберегающих и энергоэффективных технологий, 
применения альтернативных источников энергии 

-  эффективное управление выбросами парниковых газов; 
- последовательное снижение негативного воздействия на окружающую 

среду за счет внедрения наилучших доступных технологий, оборудования, 
материалов и повышения уровня автоматизации управления технологическими 
процессами; 

-  непрерывное совершенствование системы управления промышленной 
безопасностью, охраной труда и окружающей среды в соответствии с 
требованиями стандартов. 
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Обеспечивая социальную стабильность и повышая качество жизни 
работников, компанией реализуются востребованные социальные программы, 
которые включают гарантии и компенсации. На них имеют право все работники. 
Социальные гарантии предоставляются работникам как российских, 
так и зарубежных организаций вне зависимости от условий организации труда 
[6]. 

Рассмотрим пример, который связан с одним из направлений КСО – 
благотворительностью.  

При построении грамотной программы благотворительности можно 
сформировать значительную часть репутации компании, создать ей известность, 
а также позитивное информационное поле. «Лукойл» подписал договор о 
генеральном спонсорстве с футбольным клубом «Спартак». Таким образом 
компанией была получена возможность в использовании для развития 
собственной репутации народную любовь к одному из лучших футбольных 
клубов Российской Федерации.  

В целом стоит сказать, что финансирование спортивных проектов 
пользуется большим успехом среди крупных промышленных компаний.  

Таким образом, в случае выхода компаний на стратегический уровень 
управления бизнесом, вложения в репутационный менеджмент на российском и 
международном рынках необходимы для привлечения серьезных партнеров и 
инвестиций. 

Подводя итог, можно увидеть, что политика ПАО «Лукойл» ведет 
достаточно активную политику в области КСО, что выражается в корпоративной 
культуре, охране труда и промышленной безопасности, поддержке местных 
сообществ и других аспектах деятельности компании. 
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РАЗВИТИЕ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО АЛЖИРА 

Алжирское общество прошло в своем развитии сложный путь. После 
завоевания в борьбе с французскими колонистами свободы и объявления в 1962 
г. на Учредительном собрании о создании суверенной Алжирской Народной 
Демократической Республики, вновь созданное государство стало на путь 
кардинальных реформ и преобразований. Однако, правящая элита страны, 
состоящая из марксистски ориентированных борцов за независимость, 
посчитала что первое алжирское правительство А. Бен Беллы недостаточно 
решительно реформирует страну и в 1965 г. сместивший Бен Беллу глава 
Революционного совета X. Бумедьен и правящая партия Фронт национального 
освобождения (ФНО) взяли чёткий курс на построение «социализма и рамках 
национальных ценностей и ислама» [1]. Национальная хартия и новая 
конституция 1976 г. обозначили линию развития страны, которая не совпадала с 
марксистско-социалистической моделью, но взяла из нее некоторые положения. 
Была осуществлена национализация значительной части собственности и 
национальных ресурсов страны, но при сохранении определённых позиций за 
частным капиталом. Политико-идеологическая реформа состояла в попытке 
совместить в некоторой степени секуляризованные ценности ислама с 
идеологией социализма. Однако пятилетние планы направленные на 
индустриализацию страны выявили неэффективность государственной 
экономики, которая компенсировалась доходамиoтпродажи нефти. Наблюдался 
упадок и в сельском хозяйстве: «кооперативы и иные формы коллективного 
труда в деревне оказались нерентабельными, так что после эвакуации 
европейских колонистов до того кормивший себя Алжир стал удовлетворять 
свои потребности в продукции сельскою хозяйства лишь на 30%. Все это, 
включая и падение цен на нефть и середине 80-х годов, привело к острому 
кризису в экономике» [1]. 

Стало очевидным необходимость проведения экономических реформ, 
которые были осуществлены в 1986-1987 годах и направлены на приватизацию 
промышленности, предоставление определенном самостоятельности 
государственным предприятиям, на поощрение частного сектора в городе и 
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деревне. Однако несмотря на рост частного сектора в стране усилились 
кризисные явления, возросли безработица, инфляция и социальная 
напряженность, таким положением воспользовались исламские 
фундаменталисты, которые были противниками существовавшей в стране 
власти. Преемник умершего в 1978 г. Бумедьена, Ш. Бенджедид потерял доверие 
населения, уставшего от экспериментов, сопровождавшихся коррупцией и 
некомпетентностью руководителей страны. Под давлением общества власти 
были вынуждены в 1989 г. принять новую конституцию, допускавшую 
многопартийность. Идеи социализма в стране стали терять свою популярность.  

Известный российский учёный Б.В. Долгов пишет: «Период конца 80-х – 
начала 90-х годов характеризовался таким уровнем политической свободы в 
Алжире, который не имел аналогов в арабском мире. В апреле 1990 г. был принят 
новый закон о СМИ, в результате чего к концу 1991 г. в Алжире появилось 169 
новых газет и журналов. Алжирские журналисты, объединенные с 1967 г. в 
подконтрольное власти Национальное издательское и рекламное агентство 
(ANEP), создали свою независимую организацию «Движение алжирских 
журналистов» (MJA)» [2]. Лево-демократическая, берберская и исламистская 
оппозиции, находившиеся ранее на полулегальном положении, получили право 
участвовать в общественно-политической жизни и иметь доступ к 
национальным СМИ.  

Вместе с тем, наряду впечатляющими демократическими 
преобразованиями, социально-экономическая ситуация в Алжире в этот период 
ухудшалась. Продолжался рост цен, в том числе на продукты и предметы первой 
необходимости, прогрессировала инфляция и девальвация алжирского динара. 
Жизненный уровень значительной части населения снижался, что 
провоцировало усиление социальной напряженности в обществе. В то же время 
в условиях нарастания системного кризиса и на волне демократизации в 
алжирском обществе возникло и получило широкое распространение массовое 
исламистское движение «Исламский фронт спасения» (ИФС). Легитимный 
приход к власти исламистов, «за представителей которых на муниципальных и 
парламентских выборах в 1990–1991 гг. проголосовало почти 50% избирателей, 
предотвратило вмешательство армии. Но это привело к радикализации 
исламистского движения, экстремистские силы которого развязали многолетнее 
вооруженное противостояние с властями (1992–1999 гг.) и поставили страну на 
грань гражданской войны» [2]. Однако алжирское руководство сумело, с одной 
стороны, подавить радикальных исламистов и, с другой, – инициировать процесс 
восстановления гражданского согласия. Руководство страны сумело остановить 
наступление на Алжир исламского фундаментализма. Большую роль в этом 
сыграл приход к власти в 1999 г. нового президента Абдаль-Азиз. Бутефлики, 
который принял ряд активных мер для прекращения вооруженного 
противостояния с исламскими экстремистскими организациями и на 
референдуме с вопросом о доверии к его шагам по достижению национального 
согласия получил поддержку. 
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Президент А. Бутефлика, продвигал Программу экономического, 
социального и политического развития Алжира и направленную, в том числе, на 
развитие рыночной экономики и закрепление демократических преобразований 
[3]. Эту политику продолжает и Президент Абдельмаджид Теббун. Большинство 
алжирцев и политического истеблишмента страны поддерживает 
правительственный курс [4]. 

Таким образом, в начале ХХI в. внутриполитическая ситуация в стране 
значительно стабилизировалась по сравнению с 90-и годами ХХ в., когда целые 
районы находились под контролем радикальных исламистов. Хотя о полном и 
окончательном урегулировании отношений с воинствующими алжирскими 
исламистами говорить рано. Тем не менее в современном Алжире созданы 
объективные условия для стабильного развития политической системы и всех 
сфер общественной жизни. 
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МОДЕРНИЗАЦИЯ МЕЖКУЛЬТУРНОГО ОБЩЕНИЯ В КОНТЕКСТЕ 

ИНТЕРНЕТ-ПРОСТРАНСТВА 
В современном мире интернет как средство межкультурного общения 

занимает лидирующие позиции. Процесс глобализации развивается с огромной 
скоростью. Идет стремительное развитие и расширение взаимосвязи многих 
народов и их культуры на просторах интернет-пространства. Новейшая культура 
напрямую связана с современными технологиями и многочисленными 
ресурсами, который нам предоставляет интернет [6]. 
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Коммуниканты на современном этапе обмениваются различными 
средствами и способами информацией. Интернет-пространство является тем 
средством, которое размывает границы между личными и публичными 
сообщениями [4]. Он является тем ключом, который увеличивает возможность 
многовариативной коммуникации между коммуникантами. В современном 
мире, большое внимание уделяется коммуникациям в интернет-пространстве, 
что положительно влияет на коммуникации, как внутри страны, так и с другими 
странами.  

Информационный поток, проходящий через интернет-пространство, 
является результатом развития современных технологий. В связи с этим 
интернет – это современная информационная среда, которая стимулирует 
современную жизнь и человеческую деятельность, стирая временные, 
пространственные и культурные границы. Интернет-пространство можно 
выделить, как одно из средств межкультурной коммуникации. Интернет 
предполагает под собой коммуникативное пространство, где ведется 
интерактивная и виртуальная деятельность человека.  

Интернет пространство можно назвать неким проводником при передаче 
информации, а также коммуникативной средой, которая вбирает в себя 
социальные, национальные, а также культурные ценности. Коммуниканты через 
интернет-пространство способны проявлять себя как носители, своей 
собственной культуры, а также перенимать национальный колорит других 
культур [1].  

Интернет-коммуникация, как одна из форм социального взаимодействия, 
способствует возникновению проблем поликультурной грамотности. Эти 
проблемы основаны на осознании разнообразия как одной из характеристик 
мировой культуры.  

Коммуникация – это процесс передачи сообщений и информации. 
Основной целью коммуникации является понимание полученной информации 
коммуникантами [2]. При эффективной коммуникации информация достигает 
адресата с минимальными искажениями, однако межкультурная коммуникация 
в интернете имеет свои сложности. С одной стороны, это связано с 
использованием дополнительных средств виртуальной визуальной 
коммуникации, которые могут затруднять понимание. С другой стороны, 
интернет упрощает определенные виды и способы коммуникации, которые при 
обычном общении имеют большую смысловую нагрузку. Например, 
невербальные способы коммуникации, такие как жесты, мимика, эмотиконы, 
играют важную роль во взаимодействии и восприятии информации в интернете. 

В условиях интернет-коммуникации информация передается не только в 
текстовой форме, но и в виде различных образов. Развитие СМИ сильно 
изменило представление о тексте, традиционно считавшемся письменной речью. 
Многие исследователи считают, что интернет-дискурс стремится превратить 
письменную речь в аналог устной речи. В результате пользователи используют 
различные приемы выразительности и феномен языковой игры. Это объясняется 
тем, что виртуальная коммуникация требует краткости и сжатия письменной 
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речи. Таким образом, вербальная и визуальная составляющие взаимодействия в 
интернете объединяются, что приводит к появлению креолизованных текстов. 
Примерами таких текстов являются комиксы, картинки с текстом, стикеры, 
эмодзи и гиф-анимации, которые также содержат в себе какой-либо текст или 
фразу. Развитие невербальных возможностей общения в интернете также 
является важным аспектом изучения межкультурной коммуникации. 

Появление новых видов и форм коммуникации в интернете имеет и 
отрицательные черты, которые влияют на межличностное общение. При 
наличии барьеров коммуникации информация воспринимается коммуникантами 
с большим количеством искажений [3]. Один из основных факторов, влияющих 
на снижение эффективности взаимодействия, – это использование 
коммуникантами различных когнитивных схем, которые отличаются друг от 
друга. 

Межкультурная интернет-коммуникация имеет свои особенности: 
1. Большое количество содержания. Разнообразные форумы, сайты, 

мессенджеры в интернете предоставляют доступ к информационным базам, 
связанным с различными культурами. 

2. Синхронность коммуникации, позволяющая общаться в реальном 
времени и преодолевать проблемы разницы во временной зоне. 

3. Фокусировка и концентрация. Компьютерная сеть позволяет объединить 
большое количество участников коммуникации и проводить обсуждения 
различных типов информации. 

4. Многообразие информации разного типа, доступной для пользователей. 
5. Возможность свободного высказывания личного мнения и низкая 

цензура, что способствует публикации разнообразной информации. 
6. Технические возможности интернет-пространства, снижающие 

языковые барьеры. 
7. Общение «один на один» без ограничений во времени и пространстве, 

такое как коммуникация в социальных сетях и мессенджерах. 
8. Расширение гиперссылок, облегчающих доступ к информации [5]. 
Таким образом, интернет-коммуникация предоставляет новые 

возможности для межкультурного взаимодействия, хотя при этом также 
существуют некоторые проблемы и барьеры общения. 

С другой стороны, интернет является недостаточно изученным 
коммуникативным пространством для реализации межкультурного общения, 
однако в нем присутствуют определенные особенности: 

- Коммуникативность. Коммуникативный аспект в интернете представляет 
собой возможность общения "один на один" и массового общения, когда 
информация передается нескольким адресатам одновременно. Для 
индивидуального уровня интернет предлагает широкие возможности для 
реализации межкультурной коммуникации. С другой стороны, существуют 
социальные сети и форумы, где люди со всего мира могут обмениваться 
информацией и общаться как письменно, так и устно. 
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Интерактивность. Главная особенность интернета - это его 
интерактивность. Благодаря этому, интернет включает в себя различные сферы 
жизни, что отличает его от других средств общения. Пользователи могут не 
только публиковать информацию, но и получать обратную связь в виде ответов, 
дискуссий, обсуждений на форумах и в сообществах. 

Информативность и удобство. Современные интернет-поисковики и сайты 
предоставляют доступ к неограниченному количеству информации. 
Пользователи имеют возможность ознакомиться с материалами своей и других 
культур, что облегчает межкультурную коммуникацию. 

Своевременность. В интернете коммуникация происходит в реальном 
времени. Благодаря этому, пользователи могут общаться между собой без 
ограничений времени и расстояний. Эта особенность интернета удобна для 
межкультурного общения. 

Полиязычность. С развитием интернета преодоление языковых барьеров 
становится проще. Многие современные сайты предлагают информацию на 
нескольких языках, что позволяет пользователям получать информацию на 
своем родном языке [7]. 

Изучение интернет-пространства и межкультурной коммуникации в нем 
является неотъемлемой частью жизни современного человека, учитывая его 
постоянное развитие и изменение. Это создает новые возможности для 
активного обмена информацией между людьми из разных культур и 
национальностей, находящимися в разных частях света. 
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МЕЖКУЛЬТУРНЫЕ ДИЛЕММЫ В МЕЖКУЛЬТУРНОМ ДИАЛОГЕ 

INTRODUCTION 
1. The topic’s actuality 
In rapidly changed and globalized world there is a huge demand of preserving 

national identity for nations. And at the same time to ensure intercultural awareness is 
the significant tool for respecting to others values. Every country, irrespective of its 
degree of development, faces the challenge of comprehending aspects of many 
cultures. 

2. Objective and goal 
The aim of researching this topic came to my mind when I came across a plenty 

of criminal acts which reason are illustrated controversial misunderstanding between 
cross-cultural dialogue and ethical values. I am going to find out the main determinants 
of these impingements. In my opinion, there is some gap in perceiving contemporary 
dominating modern values with relationship specific national ethics framework. 
Additionally, additional study in this area is necessary to obtain crucial theoretical 
information regarding the primary cause of the breakthrough between these two 
occurrences. Solving current problems will be best achieved by addressing novel 
studies.  

3. Study assignment 
The main assignment of this research is consists of to find the clarification of 

following inquires. 
1. What are the factors that lead to cross-cultural dilemmas in Azerbaijan? 
2.  Has there been taken into consideration every nation’s specific values while 

the cross-cultural dialogue is considered the best way of development both economic, 
political and other fields of society in the modern globalized world? 

3. How does education affect the awareness of cross-cultural competences? 
4. How are these issues regulated by government?  
4. Scientific innovation 
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The purpose of this investigation helps to understand and overestimate the role 
of ethical values related to cross-cultural dialogue which was established in every field 
of life and find conceptual bases of cross-cultural dilemmas and to illustrate the 
significant role of ethical values as affected matter. 

The inquire is situated in the field of research on ethical values in cross-cultural 
environment and misunderstandings creating forming effective cross-cultural 
environments.  

5. Theoretical and practical significance 
    First and foremost, there is a great need for clarifying the meanings of main 

terms which used in this investigation. For understanding the concepts of cross-cultural 
dialogue and cross-cultural dilemma it is necessary to open the term of culture as a 
philosophical phenomenon. 

The word "culture" comes from the French term, which in its turn comes from 
the Latin “colere”, which means “to bow to the ground and grow” or "cultivate and 
nurture". A culture must have all of its components work together in harmony and 
support one another. As a result, we are unable to alter one component of a culture 
without also making other accommodations or adjustments. In order to determine the 
causal relationship between two significant phenomena, a theoretical approach 
including both of these notions is required. Integration into society is essential in 
today's worldwide world. If we just look at educational migration, the study's findings 
can help select the most effective internationalization plan for universities.  

 6. Justification of scientific methods 
For this study, the qualitative method was selected. The primary impetus behind 

selecting this study methodology was the challenges associated with obtaining and 
evaluating statistical data. The study aims to gather information on this problem from 
different regions of Azerbaijan. Participants will be found through social media, which 
has been the target of miscommunications between cultures. 

The data for research will collected the information published in social media. 
The challenge lies in realizing and illustrating how important ethical principles 

are while engaging in cross-cultural communication. Research was necessary to 
compare the results of the data collection with those of the literature review and to 
analyze any similarities or differences. 

Concerns that every civilization needs to address: What needs to change? How 
much more? In order to initiate a cross-cultural conversation, it is crucial to look for 
individuals who share a common cultural background. What about the moral aspects 
of this revolutionary culture in this instance? 

Due to a lack of understanding of the communication culture in our community, 
there were several restrictions on the information that could be gathered through the 
survey. Most people are not amenable to being investigated. The primary aim of the 
research was to pinpoint inconsistencies between moral principles and intercultural 
communication in the context of Azerbaijan, given the country's distinct cultural 
character. 

THE PERCEPTIONS OF MAIN CONCEPTS 
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Citing the results of foreign researchers can lead to some erroneous conclusions 
because the values under investigation are distinct from both European and Asian 
cultural components. It is challenging to locate focus groups or samples for surveys 
and interviews, to put it more conceptually. For this reason, the study only employed 
the comparative analysis method and already-published content. It makes sense that, 
given Azerbaijan's deeply conservative approach to ethical norms, there aren't many 
discussion objectives in this area. For the purposes of the Intercultural Research 
Project, culture is determined as the general patterns of behavior and cooperation, and 
influential understanding that are learned through the socialization. These common 
models identify members of one cultural group and also distinguish members of 
another group [1]. 

The inquiry is based in the study of ethical principles in intercultural contexts 
and the misconceptions that lead to the formation of productive intercultural contexts. 
The study aims to challenge the victimhood discourses of some community members 
in this setting and explore the factors that influence cross-cultural communication and 
how it affects people's lives. After looking into the scientific literature on the subject 
and reviewing a few research articles from academics in the country and abroad, I was 
certain that bumps were inevitable not just in our nation but also in other locations. 
Several reputable newspapers worldwide published pieces regarding comparable 
incidents. 

But these particular patterns that set them apart are actually the subject of a 
different article. Nowadays, the majority of sociologists believe that the symbolic and 
intangible aspects of society make up the majority of the culture. The nature of a culture 
lies not in its artifacts, or other material cultural elements, but in how group members 
interpret, identify and recognize them.  It is the values, signs, explanations, and 
attitudes that distinguish some people from others in modern societies; 

  “People of the same culture typically explain the meanings of symbols, 
artefacts, and actions in the similar ways” [2]. 

“Culture: collective and learned human models or patterns of life; patterns of 
everyday life. These models permeate every aspect of human social interaction.” [3] 

"Culture is the general programming of the mind which differentiates the 
members of one category of people from others” [4.] 

"By culture we mean all those historically created designs for living, explicit and 
implicit, rational, irrational, and nonrational, which exist at any given time as potential 
guides for the behavior of men” [5].  

All historically constructed, both logical and irrational, models of life that serve 
as possible standards for human conduct at any particular time are referred to as culture.  

“Culture consists of explicit and implicit models of behavior, transmitted 
through symbols, constituting the distinguishing progress of human groups; the 
substantial core of culture is traditional ideas and especially the values associated with 
them; cultural systems can be considered as products of action, and also as conditioning 
elements of further action” [6].  "Culture is a set of learned behavior and behavioral 
outcomes, the constituent elements of which are shared and transmitted by members of 
a distinctive society" [7].  
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We learn about culture as a phenomenon that can be enhanced by shared conduct 
in human societies from another source.  

“Culture is defined in many ways, as the learned and shared behavior of a 
community of interacting people [8]. The acknowledgement that there are numerous 
global trends and forces that lead to human separation is also implied by scientists 
studying different civilizations.   This phenomenon is referred to as values in scientific 
literature. Values are the other substantial cultural element and include judgments 
about what is good or bad, acceptable or unacceptable. The values of a culture form its 
standards. The standards of a culture are shaped by its ideals. 

For example, family honor is a fundamental value in Azerbaijan. Preserving 
family values and respect in all social interactions is a tremendous duty. While it is 
only a "value" in my perspective, it is an ethical and patriotic value in Azerbaijan. Any 
small attention that is paid to these aspects of the Azerbaijani family might be resolved 
through interpersonal disputes. However, other countries claim that, when we look at 
Japanese principles, we see an entirely different mindset. 

The Japanese value peaceful social relationships highly and dislike conflict 
between people. In order to avoid being seen as trying to force their will on others, 
people in America tend to be rather passive [9]. 

People from one society may find it challenging to comprehend the ethics that 
play a big role in the culture of another society. 

It is improper for a member of a conservative Eastern civilization to celebrate 
and exhibit his wives' attractiveness if they have never seen the prevalent Western 
equal gender ethics or have never even accepted a Western "man". 

 It's difficult to conceive how someone would react to a vacation to the US when 
they clearly have no concept what same-sex marriage entails. Even so, we are all well-
informed of this reality in the United States and Europe.  

Conversely, we might not recognize the importance of certain of their principles 
if we had to visit their community. 

CONFLICTS AND   DILEMMAS IN CROSS-CULTURAL DIALOGUE 
I provide background material and study technique in the first chapter, and as a 

result, I define key concepts such culture, cross-cultural discussion, types of cross-
cultural discourse, and values. Humans use their cultural norms and customs to guide 
their behavior while also employing these patterns to interpret the outside environment. 
It is probable that you may interact with individuals from many cultural backgrounds 
in any community you join. In particular, people can now interact with people based 
on their workplace without ever leaving their home nation. We encounter cross-cultural 
differences every day; it is not essential to hunt for them. Furthermore, publications in 
diverse literature concerning certain incidents that occurred in other parts of the world 
inform us that cross-cultural misunderstandings occur not just in Azerbaijan but 
worldwide. 

Prior to starting my investigation on this subject, I was aware of a well-known 
incident that took place in Sudan. 

British teacher Gillian Gibbons, 54, was detained in Sudan on suspicion of 
defaming the Prophet Muhammad after letting her students name a stuffed animal 
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Muhammad. Following complaints from multiple parents, the Liverpool instructor was 
detained for this alleged "innocent mistake" by all. Following learning that the BBC 
might face 40 lashes, a fine, or six months in prison for the charge. There are plans to 
visit Ms. Gibbons in detention by representatives of the British Embassy in Khartoum. 
The local officials, with whom we communicate, have paid a visit to the prison. The 
teacher and she are doing well, according to the embassy official. The representative 
stated that the toy's name was decided upon months prior, and this name was chosen 
by the children because it is a common name in the country. "It happened in September 
and there was no problem with the parents," he stated. 

Up until January, the school was closed because to fears of repression. After 
learning that individuals had begun congregating outside the police station where Mrs. 
Gibbons was being held, several teachers at Khartoum's Union High School told 
Reuters they feared for her safety. Robert Boulos, the principal, stated: "This is a really 
tricky situation. We are extremely concerned for his safety. According to Mr. Boulos, 
Ms. Gibbons was implementing a British national curriculum course that teaches young 
students about animals, with the bear serving as this year's focus. August arrived, and 
Ms. Gibbons said she requested a seven-year-old girl to bring in her teddy bear so the 
class could name it. Mr. Boulos added, "They came up with eight names, including 
Abdullah, Hassan, and Mohammed," and he then let the kids vote on their favorite. 
Muhammad was selected by 20 out of 23 kids as their preferred name. According to 
Mr. Boulos, each youngster was subsequently given permission to bring the bear home 
on weekends, and they were instructed to record their activities in a journal. She added 
that a book featuring a bear picture on the cover with the words "My name" printed on 
it included all of the children's writings. Muhammad. However, he continued, there 
was no marking or labeling on the teddy bear itself with the name on it. The 
government's attempt to create an image of the Prophet Muhammad was seen as an 
affront to Islam. According to Mr. Boulos, the instructor was taken into custody on 
Sunday at her residence on school property following several parent complaints to the 
Sudanese Ministry of Education. Charges are being drafted "under article 125 of the 
criminal law," which covers insults against faith and religion, according to the nation's 
state-run Sudanese Media Center. At the ministries of justice and education, not a 
single man was available for remark. According to Mr. Boulos, who spoke with the 
BBC, he was certain she wouldn't get a jail sentence. Ms. Gibbons' student is in the 
class of a Muslim teacher at the independent school for Christian and Muslim children, 
and she stated that she did not find the project objectionable. And how government 
spokesperson Rabie A. Atte felt about this incident "She received a very light 
sentence," "It's not really that harsh of a punishment at all." It ought to serve as a 
cautionary tale that such behavior ought not to be repeated [10]. 

After recalling the story of the English schoolteacher, I would want to bring to 
mind another, equally horrific incident that involved a US citizen and occurred in Baku, 
the capital of Azerbaijan. 

 In late 2000, John Alvis was discovered dead in his Baku house, with signs of 
violence all over his body. John Alvis, who was he? John Alvis headed the US National 
Democratic Institute and the International Republican Institute. (NDI) Baku Office.  
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Representatives of the US Embassy in Azerbaijan are keeping an eye on the 
inquiry into the death of 36-year-old John Alvis, whose body was discovered in his flat 
in Baku on Thursday.  

Mr. Alvis, a native of Dallas, was employed by the International Republican 
Institute, a Washington, DC-based group that supports democracy in over thirty other 
nations.  

An American embassy official stated that Mr. Alvis was well-known in Baku's 
expatriate community and that a high-level inquiry into the homicide was in progress. 
Mr. Alvis started working for the organization in 1995 as a campaign manager for 
Steve Merrill, a former governor of New Hampshire. He trained people in the nuances 
of campaigning and elections in Mongolia, Albania, and Russia. An story titled 
"Azerbaijan needs bipartisan support" was published in the Washington Post regarding 
this occurrence. Peter Van Praagh, former head of the US National Democratic Institute 
(NDI) Baku office, who wrote the article, was allegedly unaware of these facts and 
blatantly distorted them, attempting to convince the newspaper’s readers that Alvis was 
allegedly murdered over his efforts to promote democratic development in Azerbaijan, 
the statement said [11]. 

In a statement, the prosecutor's office noted that the investigation's uncontested 
evidence did not establish Alvis's murder as a result of his profession. 

Although Alvis's murder is more likely to have occurred as a result of his 
closeness to those who do not identify as straight.  Nonetheless, Baku is one of the 
places with strong, nationalistic ethical norms, and US officials are unable to 
comprehend the primary motivation behind John Alvis's death. For this reason, they 
attempt to demonstrate why this illegal behavior is intolerable for Azerbaijan's efforts 
to establish democracy.  

In this instance, the question is: How can we obtain cultural knowledge to help 
our daily relationships? The first and most important step is to determine which cultural 
elements aim to shape the way we think and act. At the same time, we must 
acknowledge that there are different cultural nuances that apply to an individual, a 
community, and a country, helping each of them to fit into a broader collective identity. 

However, what is the essential element that establishes this cultural spectrum? 
In actuality, we have been able to define the so-called "cultural environment" thanks 
to our experience with the sociology of culture.  

Because it allows us to accept the many diverse national cultures involved, cross-
cultural conversation is particularly crucial to the process of consolidating an integrated 
global cultural sphere. 

People who engage in cross-cultural discourse also have the opportunity to look 
outside of their own culture and see how their own perspective is perceived.[12]  

Furthermore, the establishment of an appropriate cross-cultural environment for 
mutually beneficial discourse is closely linked to geographic location, ethnicity, and 
race, and the countries have aspects of their shared culture that make them members of 
the same community. 

CONCLUSION 
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There is a huge need for a methodical response to these significant concerns after 
reminding all crucial moments, key components, and at the same time, fundamental 
causes for cross-cultural misunderstanding in cross-cultural interaction.  

Social institutions are required to prepare world inhabitants for the uncertain 
future in which people will labor and everything will be more interconnected than ever 
in this technologically evolved and globalized society. The best setting for creating a 
cross-cultural environment that works and doesn't lead to disputes across cultures can 
be found in educational settings. Learning processes can be used to detect 
competencies. In the globally connected world, these competencies are necessary for 
comprehending one's own values and attitudes, critically reflecting on knowledge and 
information, analyzing situations and perspectives to connect one's own viewpoints 
and local issues to larger global contexts, identifying options, defending decisions, and 
communicating [13].  

The study investigates how fostering cross-cultural discussion in higher 
education can strengthen students' feeling of global connectedness. The findings 
highlight the significance and benefits of diversity: disciplinary; social; cultural; 
geographical; [14] 

Following its independence, the post-Soviet nation of Azerbaijan has been 
working to create an efficient educational system and, in line with the Bologna 
agreement, has joined the European Educational Area [15]. 

For this reason, it is evident that education is becoming more internationalized 
globally these days. This may expose pupils to "cultural hegemony," which is a product 
of privilege and power imbalances in international society. The term "critical 
consciousness" refers to the knowledge of social inequalities. Through cross-cultural 
communication, students can cultivate a critical awareness to challenge cultural 
hegemony [16]. 

Azerbaijani legislation does neither prohibit education abroad, nor does it create 
any obstacles to the advancement of the dominant Western ethical principles. In 
addition, Azerbaijan provides foreigners with higher education at any level through our 
higher education organization. As far as our national ethical principles are concerned, 
this is the most hazardous time because sexual minorities even enjoy equal rights with 
others. That is, the law does not contain any such restriction. In our nation, everyone 
has the right to hold any position, regardless of gender. In order to preserve national 
identity, successful cross-cultural communication needs to be built within the 
framework of each country's ethical ideals. This includes acknowledging all of the 
aforementioned instances. 

In conclusion, despite the wide range of methods used to try and accept any 
dominant values from other cultures, one thing is certain: in order to address the issues 
raised here, we must create a completely "new" and "common" values system in order 
to form a common cultural environment. And this ultimately results in the breakdown 
of the ethical and national value system. 
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ЦИФРОВОЕ БУДУЩЕЕ ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ: 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА 
Многочисленные примеры из разных стран мира демонстрируют, как 

важно для эффективности государственной и местной власти внедрение 
цифровых технологий. Это не только улучшает качество предоставляемых 
гражданам услуг, позитивно сказывается на уровне жизни граждан, но и 
способствует оптимизации внутренних процессов управления. Это происходит 
из-за уменьшения времени и количества бюрократических процедур, упрощения 
процессов документооборота в единой системе их обработки, увеличения 
прозрачности и уменьшения коррупции. Также это позволяет использовать 
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«большие данные» для построения более эффективной системы взаимодействия 
между населением и государством. К самым распространённым технологиям, 
наиболее перспективным для апробации, модификации и дальнейшего 
внедрения в системы управления являются: Среди ключевых технологических 
инноваций нашего времени выделяются такие элементы, как "умные" 
интеллектуально-цифровые способы решений, которые используются для 
координирования и организации действий. Краеугольным камнем современных 
инноваций стал искусственный интеллект, сервисы автоматической обработки 
ответов, многоуровневые языковые обработчики, всемирные базы данных, всё 
это обеспечивает современные подходы к распределениям новейших знаний 
через платформы медиаконтента. При этом стоит помнить, пока что ни одна 
страна полностью не перешла на цифровую модель госуправления, полный 
потенциал и влияние таких технологий только предстоит оценить – возможна 
после полной цифровой зрелости государства. 

Проблемы, с которыми сталкивается государство можно подразделить на 
теоретические и практические. Решение первых проблем – это процессы 
стратегического планирования и оценки возможностей внедряемых и 
эксплуатируемых технологий. Практические проблемы – это проблемы, 
связанные прежде всего с инвестиционными вложениями в реализацию таких 
технологий на должном и приемлемом для государства уровне надежности и 
безопасности. А также инфраструктурные проблемы, связанные с 
технологической готовностью и обеспечением работы таких сервисов. В связи с 
тем, что присутствует проблема отсутствия единой правовой базы, переход 
экономики в новейшую степень цифровизации затруднён. 

Стадия реализации и улучшения практических технологий и механизмов 
проекта «Цифровое государственное управление» в рамках выполнения Указов 
Президента РФ от 07.05.2018 № 204 «О национальных целях и стратегических 
задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» и от 21.07.2020 
№ 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 
2030 года», находится в крайне активной фазе [1].«Создание защищенной 
цифровой среды аудиовизуального взаимодействия госорганов, организаций и 
граждан на федеральном, региональном и муниципальном уровнях, единой 
электронной картографической основы. Функционирование системы 
распределенных ситуационных центров высших органов государственной 
власти, «электронного паспорта» гражданина Российской Федерации.» 

В рамках данного проекта ключевой целью является запуск Единой 
цифровой платформы «ГосТех», предназначенной для упрощения и облегчения 
доступа к инструментам, необходимым для разработки и управления 
Государственными интеллектуальными системами (ГИС) [2].  

Не смотря на тенденцию применения искусственного интеллекта в органах 
власти, он всё же не находит широкого применения в структурах регионального 
уровня, оставаясь малоиспользуемым, чем в федеральных органах 
исполнительной власти и отраслях – около 13 % на уровне субъекта федерации 
используют ИИ-продукты [3]. Большинство из используемых ИИ-решений – 
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отечественные, но при этом 27 субъектов РФ на начальном уровне внедрения, 28 
– на развивающемся, 27 – на лидерском уровне, что говорит о значительном 
отставании почти трети регионов РФ. При этом эффект от внедрения ИИ 
оценивают, как умеренный или существенный, значительный положительный 
экономический и качественный эффекты отмечают лишь в 2-4% случаев. 
Меньше всего эффекты отмечают в части персонализации. По данным 
аналитического доклада [4] за 2019 год авторами была составлена сравнительная 
таблицы 1, по которой можно оценить уровни развития в России и других 
развитых странах электронного правительства. 

 
Таблица 1 - Уровни развития в России и других развитых странах 

электронного правительства 

 
 

При этом, на момент ноября 2023 годя по данным аналитической работы 
[5] Россия по уровню общей цифровой трансформации правительства заняла 
39 место. Это говорит, хоть и не о беспроблемном, но явном увеличении и 
улучшении цифровых технологий в госсекторе. 
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ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ДИСТАНЦИОННОЙ РАБОТЫ 

В ПОСТПАНДЕМИЧЕСКИЙ ПЕРИОД 
Пандемия COVID-19 и введение ограничительных мер привели к 

появлению новых, слабо распространенных ранее механизмов трудовой 
деятельности – работы в удаленном формате, вне офиса. Удалённый формат 
работы стал привычной формой трудовой деятельности для многих россиян не 
только в период локдауна, но и после, вплоть до сегодняшнего дня [3, с. 24-29]. 

Однако российское трудовое законодательство оказалось неготовым к 
многочисленным переводам работников на дистанционный режим. В 
сложившихся условиях 2020-2022 годов работодатели использовали 
разнообразные юридически не всегда регламентированные формы ознакомления 
сотрудников с необходимостью перехода на новый формат работы — 
электронные письма, устные сообщения, указания руководства компании, 
ознакомление сотрудников с приказом о новом порядке работы в виде 
дополнительных соглашений направляемых и подписываемых в электронном 
виде [1]. Но действующее в России законодательство не предусматривало 
подписание дополнительных соглашений с применением дистанционных 
технологий.  

Более того Трудовой кодекс РФ(далее – ТК РФ) не регулировал 
«временную дистанционную занятость», поскольку ст.72.1 и 72.2 регулируют 
только вопросы свободного передвижения и временного перевода работников в 
случаях, не охваченных пандемией [3, с. 193-200]. 

Проблему, возникшую в России, не позволявшую работнику осуществлять 
свою деятельность дистанционно в течение непродолжительного периода 
времени, активно обсуждалось как правительством нашего государства, так и 
зарубежными странами [5, с. 427]. ТК РФ предусматривал возможность 
заключения как традиционного трудового договора, так и удаленного трудового 
договора, но не прописывал аспекты временного перевода работников на 
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удаленный формат в связи с пандемией или другими неблагоприятными 
условиями [3, с. 193-200].  

До пандемии COVID-19формат «временной удаленной занятости», 
основывался исключительно на личных договоренностях между руководителем 
и подчиненным о том, что последний может работать удаленно, вне офиса 
(например, из дома) для ухода за ребенком или в силу иных личных 
обстоятельств. Однако встречались и обратные ситуации, когда работодатель 
фиксировал временную «удаленную работу» как прогул, а недобросовестные 
работники, в свою очередь, пытались доказать, что работают из дома с 
разрешения работодателя.  

Благодаря внесению изменений в Федеральный закон № 407-ФЗ от 
08.12.2020 «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в 
части регулирования дистанционной (дистанционной) работы и временного 
перевода работника на дистанционную (дистанционную) работу по инициативе 
работодателя», упомянутая выше проблема была урегулирована.  

Данный закон регламентировал и устранил пробелы в трудовом 
законодательстве страны, касающиеся удаленной работы (на расстоянии); а 
также временного перевода работника на такую работу по инициативе 
работодателя в исключительных случаях [4, с. 153-157]. 

В целом пандемия COVID-19 продемонстрировала резервы оптимизации 
затрат компаний и организаций всех форм собственности, открыла возможности 
оказания государственных и муниципальных услуг в дистанционном формате. 
Сегодня эти изменения требуют корректировки законодательства о 
государственной (муниципальной) службе и деятельности органов 
государственной (местной) власти.  

Вышесказанное свидетельствует о важности и актуальности 
регламентации удаленной занятости, как одного из способов организации труда 
и доказывает, что не все моменты, связанные с удаленной формой работы 
регламентированы должным образом на сегодняшний день. 
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ИННОВАЦИОННЫЙ КОМПОНЕНТ В ТЭК КАК ФАКТОР РАЗВИТИЯ 

ЭКОНОМИКИ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
Сегодня инновационный компонент в области топливно-энергетического 

комплекса приобретают все большее значение. Без инновационных, прорывных 
технологий невозможно доминировать ни в одной отрасли экономики как на 
национальном, так и на международном уровне. 

Топливно-энергетический комплекс (ТЭК) является одним из основных 
источников валютных поступлений в страну, отчисления от деятельности его 
предприятий являются важнейшим источником формирования федерального 
бюджета РФ и в целом составляют до 45 % в общем объеме. Поэтому важность 
безопасной и устойчивой деятельности ТЭК необходима как в плане сохранения 
финансовой безопасности страны, так и в обеспечении социально-
экономического развития и жизнедеятельности граждан России. 

В последние годы произошли события, которые стимулировали 
радикальные изменения в подходах к инновациям и цифровизации в 
промышленности. Все указывает на то, что эти процессы в перспективе будут 
играть важную роль в развитии топливно-энергетического комплекса (ТЭК) и 
смежных сфер. 

Отрасль пережила изменения в направлении развития базовой 
автоматизации и комплексного импортозамещения. Инвестиции в разработку 
отечественного программного обеспечения, особенно в области 
специализированных программных продуктов, значительно возросли. Были 
разработаны системы управления производством, активно внедряются решения 
интернета вещей [4]. 

На сегодняшний день в сфере ТЭК востребованы такие цифровые 
технологии, как: искусственный интеллект, машинное обучение, технологии 
интернета вещей, 3D-печать, большие данные (Big-data), интеллектуальные 
датчики, AR тренажеры, роботизация производства, аддитивные технологии, 
цифровые двойники объектов ТЭК. К тому же, имеет важность роботизация и 
автоматизация наиболее сложных, с точки зрения механики и критичности 
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ошибок, процессов добычи и переработки. Также значительна интеграция 
цифровых платформ, способных собирать большие объемы промышленной 
информации. 

Цифровые технологии в ТЭК позволяют повысить эффективость работы 
предприятий, сдерживать рост цен на энергоресурсы, снизить затраты на 
производство и обслуживание оборудования, повысить надежность и 
непрерывность работы и качество продукции. Цифровые технологии позволяют 
проводить удаленный мониторинг и диагностику оборудования, оптимизировать 
процессы добычи и транспортировки нефти и газа, управлять энергосистемами 
и сетями электроснабжения. Также могут сократить затраты на разведку и 
добычу полезных ископаемых на 10-15%, а также ускорить сроки ввода объектов 
на 40%. 

Аналитика больших данных, цифровые двойники, интернет вещей, 
дополненная реальность (AR), промышленные роботы и облачные сервисы 
действительно играют ключевую роль в современном промышленном 
производстве. Вот какие преимущества они могут принести. 

1. Прогнозирование спроса и оптимизация производства: анализ 
больших данных позволяет организациям прогнозировать спрос на продукцию и 
оптимизировать производственные процессы, что помогает снизить затраты и 
повысить эффективность. 

2. Цифровые двойники для моделирования и управления: создание 
цифровых моделей производственных процессов позволяет проводить 
виртуальные тесты и оптимизировать работу оборудования, что сокращает время 
простоя и повышает производительность. 

3. Интернет вещей для мониторинга и управления: датчики и 
устройства интернета вещей позволяют контролироватьи удаленно управлять 
оборудованием в режиме реального времени для предотвращения несчастных 
случаев и оптимизации работы. 

4. Использование дополненной реальности (AR): технологииAR 
помогаютупростить обслуживание оборудования, предоставляя операторам 
инструкции и данные непосредственно на рабочем месте, что ускоряет процесс 
и снижает вероятность ошибок. 

5. Промышленные роботы: роботизированные системы обеспечивают 
высокую точность и производительность при выполнении производственных 
задач, а также позволяют работать в труднодоступных или опасных условиях без 
риска для людей. 

6. Облачные сервисы для обмена информацией: использование 
облачных сервисов обеспечивает безопасное хранение и обмен 
производственными данными, а также позволяет анализировать информацию в 
режиме реального времени для быстрого принятия решений. 

Все эти технологии вместе помогают предприятиям снижать издержки, 
повышать производительность и гибко реагировать на изменения в рыночной 
среде. 
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Искусственный интеллект, основанный на машинном обучении, играет 
ключевую роль в различных аспектах цифровизации, таких как диагностика 
оборудования, оптимизация процессов и замена человека в сложных условиях.  

В настоящее время правовой основой для создания и функционирования 
цифровой экономики России являются Федеральный закон от 28 июня 2014 г.  
№ 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации» [1], 
Федеральный закон от 31.07.2020 № 258-ФЗ «Об экспериментальных правовых 
режимах в сфере цифровых инноваций в Российской Федерации» (с 
изменениями и дополнениями) [2], другие федеральные законы, документы 
стратегического планирования, утверждаемые Президентом Российской 
Федерации, нормативные правовые акты Российской Федерации, определяющие 
направления применения цифровых технологий в стране.  

Цифровизация ТЭК способствует интенсификации бизнес-процессов и 
обеспечивает более точное отслеживание тенденций в экономической системе. 
Государство признает значение цифровизации для повышения 
конкурентоспособности экономики и реализует программы поддержки этого 
процесса, включая улучшение информационной инфраструктуры [3]. 

Несмотря на потрясения последних лет, цифровизация предприятий ТЭК 
в России продолжает развиваться. Российские компании активно внедряют 
цифровые решения и платформы, конкурируя с зарубежными аналогами, что 
способствует повышению эффективности и безопасности производственных 
процессов. Внедрение инноваций позволяет снижать затраты и риски простоя 
оборудования, а также управлять производством в реальном времени. 
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СОЦИОЛОГИЧЕСКИЕ ИССЛЕДОВАНИЯ В РЕСТОРАННОМ БИЗНЕСЕ 
НА ПРИМЕРЕ «ДОДО ПИЦЦА» 

Актуальность данного исследования состоит в том, что в современных 
экономических условиях деловая репутация является одним из важнейших 
факторов, который влияет на долговременное и устойчивое развитие компаний. 
Положительная деловая репутация компании определяет принятие 
контрагентами решения по вопросам сотрудничества с ней, обеспечивает 
доступность к инвестиционным ресурсам, помогает привлечь 
высококвалифицированные кадры, выступает неким кредитом доверия для 
своих потребителей. 

В современном мире к проблеме репутации возник повышенный интерес 
как у общества в целом, так и со стороны самих компаний. При сотрудничестве 
с какой-либо организацией, покупке товаров и приобретением услуг, 
потребитель во многих случаях руководствуется именно информацией о 
репутации компании. Репутация стала, с одной стороны, одним из важнейших 
аспектов получения прибыли важной категорией, а с другой – аспектом, 
характеризующим общественное мнение.  

Репутация является нематериальным благом, представляющим собой 
оценку деятельности лица (как физического, так и юридического) с точки зрения 
его деловых качеств [1]. 

 Репутация существует у любой организации, независимо от ее желания. 
Рассмотрим определения данного понятия от разных авторов. 

Само понятие «репутация» (от латинского «reputatio» – «счет») изначально 
и до середины XX века было синонимично понятиям «честь» и «достоинство», 
имея отношение в первую очередь к отдельным людям. Английский эквивалент 
звучит как «goodwill» – «добрая воля» [2]. 

В литературе можно встретить различные трактовки данного понятия. Еще 
в словаре С.И. Ожегова и Н.Ю. Шведовой можно встретить следующее 
определение. Репутация – это «общественная оценка, приобретаемая кем-либо 
или чем-либо, при которой формируется общее мнение о достоинствах и 
недостатках данного субъекта» [3].  

По мнению М.В. Гундарина репутация – это система ощущений, которые 
вызывает организация у аудитории [4].  

Стоит отметить, что из компаний, которые функционируют в различных 
отраслях промышленности, наиболее зависимыми от репутации являются 
предприятия общественного питания. 

Социологические исследования репутации компании в сфере 
ресторанного бизнеса, например, исследование ресторана, как правило, 
включает в себя опрос посетителей ресторана, опрос жителей близлежащих 
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районов, опросы работников бизнес-центров, находящихся неподалеку, опросы 
учащихся ближайших учебных заведений, опрос пешеходов, проходящих мимо, 
а также водителей и пассажиров, проезжающих по ближайшей дороге.  

В рамках данной работы автором было проведено социологическое 
исследование репутации компании «Додо Пицца». Был проведен опрос методом 
онлайн-анкетирования. 

При составлении анкеты были рассмотрены такие темы, как: известность 
компании, пользовании услугами компании, впечатление о компании и другие 
вопросы, связанные с репутацией «Додо Пицца». Всего анкета включила в себя 
8 следующих вопросов: 

Вам известна компания "Додо Пицца"? 
Откуда Вы могли узнать о компании "Додо Пицца"? 
Какими услугами компании Вы пользовались? 
Что привлекает Вас в компании "Додо Пицца"? 
Знаете ли Вы визуальную составляющую компании? (Логотип, слоган, 

фирменный стиль и т.д.) 
Знаете ли Вы о создателе компании Федоре Овчинникове? 
С кем Вы чаще всего посещаете "Додо Пиццу"? 
Какое впечатление на Вас произвел сервис в пиццерии? 
Опрос прошли 12 респондентов, результаты исследования представлены 

на рисунках 1-8. 

 
 
 

Рисунок 1 – Вопрос об известности компании 
 

 
Рисунок 2 – Вопрос об источниках известности компании 
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Рисунок 3 - Вопрос о пользовании услугами компании 

 

 
 

Рисунок 4 – Вопрос о факторах привлекательности компании 

 
 

Рисунок 5 –Вопрос о визуальной составляющей компании 

 
Рисунок 6 –Вопрос о создателе компании 

 
Рисунок 7 – Вопрос о том, с кем посещают компанию 
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Рисунок 8 – Вопрос о впечатлении о компании 

 
В результате проведенного исследования можно сделать обратить 

внимание на такие отрицательные моменты, как то, что лишь 41 % опрошенных 
знает о создателе компании Федоре Овчинникове, на 8,3 % респондентов 
ответили «скорее отрицательное» и 25 %, «скорее положительное» о сервисе в 
пиццерии. 

С другой стороны, 83 % опрошенных знает о компании, а 75 % знают о ее 
визуальной составляющей и лишь 16,7 % не пользовалось услугами компании, 
что говорит об известности компании у респондентов. 

 Таким образом, положительная деловая репутация, ее «доброе имя» 
становится источником дополнительных выгод как для самой компании, так и 
для всех заинтересованных в успешном взаимодействии с ней сторонами. 
Являясь важной составляющей нематериальных активов, она служит значимым 
экономическим рычагомв стратегическом развитии компании. По этой причине 
исследование компании «Додо Пицца» в данной сфере является важным 
мероприятием, показывающем на сколько клиенты знают, доверяют бренду и 
пользуются услугами компании. 
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УСТНАЯ РЕКЛАМА В СИСТЕМЕ ИНТЕГРИРОВАННЫХ 
МАРКЕТИНГОВЫХ КОММУНИКАЦИЙ НА РЫНКАХ 

МАССОВЫХ ТОВАРОВ И УСЛУГ 
Актуальность темы обусловлена тем, что в современном мире происходит 

постоянное развитие и изменение способов взаимодействия между брендами и 
потребителями. Социальные сети и онлайн-платформы создают уникальные 
возможности для распространения устной рекламы. В условиях разнообразия 
маркетинговых каналов компании должны понимать, какие из них наиболее 
эффективны для достижений целей бренда. К тому же, сарафанное радио 
является менее контролируемым каналом, поэтому более глубокое изучение 
позволит выстраивать продуманную стратегию, что приведет к повышению 
охватов и узнаваемости. 

Цель нашего исследованиязаключается в том, чтобы выявить: может ли 
устная реклама или «сарафанное радио» конкурировать с другими каналами 
коммуникации. Понятие «сарафанное радио» было введено в середине XX века 
американским социологом Полом Лазарсфельдом для описания процесса 
распространения информации между людьми. Устная реклама – это 
эмоциональное распространение информации о товаре, услуге либо предприятии 
по принципу «из уст в уста». Притом распространение данной информации 
происходит непреднамеренно самими же потребителями этого продукта [1]. 

В отечественной научной литературе активно занимаются теоретическими 
и практическими проблемами правильного использования устной рекламы и 
«сарафанного радио». По мнению Акулич М.В. относительно скрытого 
маркетинга, в который входят сарафанное радио и другие формы ненавязчивой 
рекламы, которые представляют собой важную перспективу в контексте 
воздействия на потребителей. Ключевая идея заключается в использовании 
косвенных методов передачи информации, при которых потребители не 
осознают маркетингового воздействия, что способствует уменьшению 
внутреннего сопротивления и повышает эффективность коммуникации. Слухи и 
авторитетные мнения играют значительную роль в формировании решений 
потребителей, поскольку они воспринимаются как независимые и непредвзятые 
источники информации. В результате клиенты могут совершать покупки, 
убежденные, что это их собственный выбор, что делает такие методы маркетинга 
особенно эффективными. 

Устная реклама, как прием маркетинга в современном мире имеет 
большую силу. Особенно его роль возросла с появлением Интернета: 
социальных сетей, форумов, блогов. Возможность делиться с другими, даже 
незнакомыми людьми, своим опытом, не выходя из дома, играет большую роль 
в создании имиджа товара услуги или компании. Для большинства 
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пользователей интернет-магазинов отзывы и мнения, написанные реальными 
потребителями, являются решающим фактором при выборе товаров или услуг. 
Сильнейшим фактором, влияющим на покупку, являются именно рекомендации 
от друзей и знакомых [2]. 

Исследования отечественных и зарубежных авторов подтверждают, что 
использование «сарафанного радио» может эффективно способствовать 
увеличению денежного потока в компаниях. Это достигается за счет снижения 
затрат на рекламу, поскольку устная рекомендация не требует значительных 
финансовых вложений, в отличие от традиционных рекламных практик. Кроме 
того, клиенты и коллеги могут стать эффективными рекламными агентами, что 
дополнительно снижает расходы на маркетинг. Рост числа клиентов по 
рекомендации способствует сокращению торгового цикла и стимулирует 
повторные покупки за счет лояльности к бренду. Этот процесс приводит к 
увеличению объема покупок со стороны клиентов и, как следствие, к 
увеличению конкурентоспособности компании на рынке. 

Для реализации цели мы провели авторское социологическое 
исследование методом анкетного опроса: «Сарафанное радио как канал 
коммуникаций компаний с населением» (2024 год). Выборка составила 463 
человека, среди которых были опрошены жители Ульяновска по 
репрезентативным критериям - возраст и образование. В ходе исследования 
определены уровень доверия аудиторий к источникам информации, место 
устной рекламы среди других каналов коммуникаций, критерии выбора 
источника информации о товарах и услугах. 

Несмотря на множество каналов, доступных в современном 
информационном пространстве, преобладающая часть респондентов отмечает, 
что большее доверие вызывают рекомендации от друзей и знакомых (49 %) и 
отзывы на интернет-платформах (42 %). Данный факт указывает на 
значительную зависимость в потребительских коммуникациях от личных связей. 
Примечательно, что официальные веб-сайты товаров имеют более низкий 
уровень доверия (31 %), потребители отдают предпочтение независимым 
мнениям, по сравнению с учредителями брендов. Более половины респондентов 
отметили, что не доверяют рекламным баннерам на веб-сайтах (53 %), 
распространен скептицизм среди пользователей интернета. 

Участникам опроса было предложено оценить доверие к конкретным 
каналам сарафанного радио и официальной рекламы при получении информации 
о товаре или услуге. «Разговоры с друзьями/знакомыми» наиболее 
предпочтительный источник информации, поскольку 55 % респондентов высоко 
доверяют этому каналу, а еще 36 % скорее доверяют. Это может быть 
обусловлено тем, что потребители склонны доверять опыту своих близких и 
учитывать их рекомендации при принятии решений о покупке. Отзывы на 
маркетплейсах имеют меньшую степень доверия, чем разговоры с друзьями, 17 
% респондентов высоко доверяют им, а 31 % скорее доверяют. Обмен в 
социальных сетях вызывает сомнения у респондентов, поскольку только 14 % 
высоко доверяют этому каналу, а 41 % скорее не доверяют. Показатели 
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обусловлены распространением фейковых отзывов или скрытой рекламой, что 
снижает доверие к этому источнику. Реклама от производителя имеет самую 
низкую степень доверия среди всех источников, только 8 % респондентов высоко 
доверяют ей, а 42% скорее не доверяют. Низкий уровень доверия к официальной 
рекламе от производителя может быть результатом ее переизбытка и склонности 
потребителей критически относиться к утверждениям, которые не подкреплены 
реальным опытом других людей или независимыми экспертами.  

Устные и цифровые каналы «сарафанного радио» служат одной цели - 
неформальному информированию целевых аудиторий. Однако в ходе 
исследования удалось выяснить, что устные рекомендации (47 %) считаются 
наиболее эффективным каналом «сарафанного радио» среди респондентов, 
превышая цифровые рекомендации по уровню доверия. Последние оказываются 
наименее эффективными (17 %), что может быть неожиданным, учитывая 
современные тенденции цифровизации коммерческих отношений.  

На скорость распространения сообщения, по мнению респондентов, 
сильнее всего влияют следующие характеристики: цена товара или услуги (60%), 
качество товара или услуги (56 %), остальные варианты ответа набрали меньше: 
репутация бренда, социальный статус товара, услуги. Дополнительно важно 
отметить, факторы цены и качества товара и услуги часто взаимосвязаны и 
активно обсуждаются в устной рекламе. Более доступные цены при высоком 
качестве могут стимулировать положительные отзывы и рекомендации, 
усиливают положительные отзывы. 

Респонденты ценят устные рекомендации как источник информации 
благодаря определенным характеристикам. Наиболее высокие значения 
получили такие условия как наличие доказательств использования (53 %), 
соответствие личному опыту и потребностям (52 %), наглядность применения 
(44 %), искренность в общении (42 %). Данные ответы говорят о том, что 
респонденты предпочитают устные рекомендации, которые подтверждаются 
конкретными доказательствами использования товара или услуги и 
соответствуют их собственному опыту и потребностям. Наличие таких 
доказательств и наглядных примеров применения делает устную рекламу более 
доступной и понятной, что увеличивает ее привлекательность среди целевых 
аудиторий. Для потребителей важно видеть реальные примеры успешного 
использования товаров или услуг перед тем, как принять решение о покупке. 
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Рисунок 1 - Преимущества устных рекомендаций в сравнении с другими 

каналами (в % от числа опрошенных, n=463) 
 

Итак, устная реклама обладает потенциалом встать на один уровень в 
рейтинге с более затратными каналами и способами продвижения товаров, услуг. 
Доверие к личным рекомендациям и отзывам от близких людей превышает 
другие каналы получения сведений в процессе поиска модной одежды и обуви, 
технических устройств и гаджетов, предметов быта; в этих сферах от трети до 
половины жителей пользуются устной рекламой и подражают своим знакомым, 
приобретая похожие вещи. Эти результаты говорят о силе социальных связей и 
личных контактов в формировании мнений и принятии решений потребителями. 
Даже в цифровой эпохе, когда информация доступна в изобилии, устные 
рекомендации сохраняют высокий уровень доверия. 
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КОММЕРЧЕСКИЙ И СОЦИАЛЬНЫЙ ИМИДЖ ПРЕДПРИЯТИЯ 
СРЕДНЕГО БИЗНЕСА В ЦИФРОВОМ ПРОСТРАНСТВЕ 

Актуальность статьи: с каждым годом количество людей, попадающих 
под влияние сети Интернет, увеличивается. Также внимание к интернету растёт 
у теоретиков и практиков в области коммуникологии, интегрированных 
маркетинговых коммуникаций, а также стратегического PR. 
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Цель исследования: определение возможностей цифровых инструментов 
для формирования положительного имиджа предприятии среднего бизнеса. 

В 2023 году Национальное агентство финансовых исследований провело 
исследование на тему эффективности интернет-рекламы и продвижения имиджа 
своего предприятия. По итогам исследования оказалось, что 90% 
предпринимателей считают, что интернет-реклама более эффективна, чем 
офлайн-продвижение. Из этого мы делаем вывод, что сейчас многие 
предприниматели малого и среднего бизнеса не считают необходимым 
использовать цифровые каналы коммуникации, кроме интернета. 

Для начала нужно понять, что же такое имидж. Современный 
академический термин «имидж» как важнейший инструмент маркетинга и 
управления организации был сформулирован в конце ХХ века. В классическом 
значении под имиджем понимается качественно определенный, целостный, 
структурный (материальный и нематериальный) образ объекта, который 
является устойчивым базисом восприятия и воспроизводства в индивидуальном 
сознании и подсознании [1]. 

Что такое цифровой имидж? Цифровой имидж — это имидж, созданный с 
помощью тех или иных цифровых технологий, а также реализуемый в режиме 
online [2]. В 2023 году Национальное агентство финансовых исследований 
(НАФИ) провело исследование на тему эффективности интернет-рекламы при 
продвижении своего предприятия. По итогам исследования оказалось, что 90% 
предпринимателей считают, что интернет-реклама более эффективна, чем 
офлайн-продвижение. 

Социальный имидж организации — это представления широкой 
общественности о социальных целях и роли организации в экономической, 
социальной и культурной жизни общества [3]. Общественность требует от 
компаний решения не только экономических, но и социальных проблем: 
возникают и активизируются общества защиты прав потребителей и прочие 
организации, причем их деятельность становится все более разносторонней, 
учитывающей интересы самых различных потребителей. При этом, всё большее 
внимание привлекают не производственные характеристики, а те сферы работы 
компании, которые не связанны с её непосредственной деятельностью. 
Поскольку есть интерес, значит формируетcя и мнение [4]. 

Для реализации цели мы провели авторское исследование методом 
анкетного опроса «Формирование имиджа предприятий через цифровые каналы 
коммуникаций». Выборка опроса составила 434 человека, среди которых были 
опрошены жители Ульяновской области по следующим категориям: возраст 
респондента, количество человек в семье респондента. 

Приведём результаты по основным вопросам исследования. Первый 
вопрос был сформулирован так: «Какова роль Интернета в формировании 
имиджа компании»? Нам было важно узнать, что считают простые люди по 
данному вопросу, чтобы понять имеет ли интернет какое-либо влияние в 
формировании имиджа у граждан. Мы получили такие результаты:22% 
опрошенных выбрали ответ «Позволяет оперативно реагировать на отзывы 
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клиентов», 26 % — «Создает возможность напрямую взаимодействовать с 
компанией», 38 % — «Помогает увеличить охват аудитории», 14 % — «Не 
доверяю интернету, сам контактирую с сотрудниками». Из полученных данных 
мы можем сделать вывод, что по мнению людей интернет играет важную роль в 
формировании имиджа предприятия, и что он отлично подходит для данной 
цели. 

 

 
Рисунок 1. Роль Интернета в формировании имиджа предприятия 

(в % от числа опрошенных, n=434)  
 

Другой вопрос был сформулирован так: «Имидж предприятия — это его 
образ в сознании целевых групп потребителей. Что для Вас является главным в 
этом образе?». На что в первую очередь обращают внимание потребители, когда 
знакомятся с тем или иным предприятием? Мы получили следующие 
результаты: 48 % - впечатление о позициях компании на рынке, 34 % — имидж 
руководителя предприятия, 47 % — корпоративные цвета, индивидуальный 
шрифт, логотип, 61 % — профессионализм сотрудников, 69 % — качество 
продукции, 35 % — социальный имидж, участие в благотворительных 
программах. Данные по этому вопросу наглядно демонстрируют, что немалая 
доля людей обращает внимание на социальные позиции предприятия. 
Социальный имиджа нужно продвигать также, как и коммерческий. 

За основу базового объекта исследования мы брали строительную 
компанию «Грандхаус», построившую коттеджный посёлок на территории 
Ульяновска. Данное предприятие является ярким примером компании, 
занимающейся продвижением коммерческого имиджа исключительно в 
интернете. При этом данное предприятие слабо заботится о собственном 
социальном имидже. В рамках опроса мы задали респондентам вопрос — 
«Слышали ли Вы о строительной компании «Грандхаус»?». Нам было важно 
понять, как много людей знают о данном предприятии, учитывая, что оно 
занимается своей деятельностью исключительно в интернете. Мы получили 
следующие результаты: 30 % респондентов ответили «Да», отрицательный ответ 
дали 70 % опрошенных. Данные результаты дают понять, что «Грандхаус» не 
пользуется большой популярностью у жителей. Рекламу или новости о компании 
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нельзя увидеть по телевиденью или услышать по радио, и это не позволяет ей 
быть на слуху у обычных людей. 

Мы спросили: «Представьте, что у Вас появились свободные деньги, 
которые Вы можете потратить на приобретения дома для себя и своей семьи. Как 
Вы поступите?». По результатам, 21 % респондентов ответили «Куплю готовый 
дом», 20 % — «Построю дом самостоятельно», 32 % — «Обращусь к хорошему 
застройщику, чтобы построить дом по проекту», 27 % — «Не буду покупать дом, 
потрачу на что-то другое». Большинство респондентов заинтересовано во 
владении собственным домом. Всё, что необходимо сделать самим компаниям, 
— это попасть в поле зрения данных людей. 

Какую информацию Вы бы хотели получить о компании, прежде чем 
принять решение о покупке или строительстве дома? Почти две трети 
опрошенных выбрали ответ «Стоимость объектов» (63 %), половина — 
«Информацию о проектах», «Территориальное расположение», 41 % — 
«Способы покупки», 18 % — «Последние новости о компании». Данные из 
опроса дают понять, что людей интересуют не только стоимость работ компании, 
но и качество работы, а также расположение. 

Самыми удобными площадками для потребителей (реальных и 
потенциальных) являются «ВКонтакте», «Telegram» и официальные сайты. Это 
означает, что для наиболее эффективного продвижения имиджа предприятия 
стоит в первую очередь обращать внимание именно на них. Мы задали ещё один 
вопрос, касающийся предприятия «Грандхаус» с возможностью выбора 
нескольких ответов. «Что может остановить Вас от заказа проекта или 
строительства дома в строительной компании “Грандхаус”»? Почти половина 
респондентов (45%) выбрала ответ «Несоответствие ожиданиям по качеству и 
дизайну домов», 41% — «Проблемы с инфраструктурой в коттеджном поселке», 
49% — «Рост цен и дополнительных расходов в процессе строительства», 30% 
— «Сложности с выбором проекта и согласованием деталей с застройщиком», 
41% — «Негативные отзывы и репутация компании». Полученные результаты 
(рисунок 2) позволяют понять, что качество работ и услуг играют очень важную 
роль в выборе компании, формировании положительного имиджа предприятия. 

 

 
Рисунок 2. Причины отказа от услуг предприятия жителей региона 

(в % от числа опрошенных, n=434) 
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Итак, проведённое исследование показало, что интернет является 
эффективным источником информации и подходит для формирования имиджа 
предприятия. Несмотря на это, чтобы сформировать имидж и узнаваемость 
предприятия с максимальной эффективностью, одного интернета недостаточно. 
Важным фактором в формировании узнаваемости и популярности компании 
является социальный имидж, который помогает привлечь к себе внимание 
общественности, ему также нужно уделять большое внимание. 
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ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ РОССИИ: ОСОБЕННОСТИ 
СТАНОВЛЕНИЯ И РАЗВИТИЯ 

В современной России особо важна роль парламента, особенно в периоды 
изменений. Парламент, как основной законодательный орган, становится 
центром политических дискуссий и согласований, активизируя политические 
процессы и мобилизируя элиты. В нестабильной политической обстановке 
трансформирующихся государств возникают постоянные дискуссии о факторах, 
определяющих демократический характер системы. Вопросы о соотношении 
парламентаризма и исполнительной власти становятся ключевыми в контексте 
отсутствия опыта функционирования новых социально-политических 
институтов. В современной политической дискуссии в России увеличивается 
интерес к парламентаризму и его влиянию на формирование демократического 
общества. Это обусловлено необходимостью адаптации к социально-
политическим изменениям и изучением мирового опыта парламентаризма для 
определения оптимальной формы правления и роли законодательного органа. 

Парламентаризм — распространенное понятие, актуализированное 
событиями на рубеже ХХ–XXI веков, подчеркивающими важность организации 
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и взаимодействия государственных органов. Центральным элементом является 
парламент, возникший в средневековой Европе (например, в Англии, Исландии, 
Испании, Франции), а также аналогичные органы в Древней Греции и Римской 
империи [4, с. 50]. Парламентаризм и парламент не всегда идентичны. В 
некоторых странах, таких как Кувейт, ОАЭ, Бахрейн, Китай, Куба, КНДР, 
парламенты существуют, но выполняют лишь законосовещательную функцию. 
Поэтому парламентаризм не ограничивается просто наличием парламента как 
органа представительства. 

Парламентаризм, как политическая категория, имеет сложную структуру, 
однако, несмотря на его широкое использование в политологии, в научной 
литературе отсутствует единое определение. 

Парламентаризм — это комплексное понятие, описывающее систему 
управления, где закон превалирует, власть разделена, и гражданское общество 
демократично и имеет высокую политико-правовую культуру. Также его могут 
видеть как доминирующую роль парламента в управлении, реализацию 
демократии и другие аспекты. 

Разнообразие теоретических взглядов на парламентаризм подчеркивает 
его многогранность. Парламентаризм – политико-правовой институт, 
обеспечивающий взаимодействие парламента с другими ветвями власти на 
основе демократических процедур. Принципы разделения властей, верховенства 
парламента и ответственности правительства перед ним являются ключевыми 
для понимания сути парламентаризма. 

 Российский парламентаризм имеет уникальную особенность - 
государство играет главенствующую роль в социальной интеграции и изменении 
общественных отношений. Зародившись во времена Киевской Руси и земель 
Новгорода и Пскова (IV-V века), парламентаризм начинался совещательными 
органами при князе, включавшими бояр и знатных дружинников. Однако из-за 
внутренних конфликтов и татаро-монгольского ига развитие ограничивалось. В 
Новгороде и Пскове формировались феодально-республиканские режимы с 
ведущей ролью вече, избиравшего и смещавшего должностных лиц, 
принимавшего законы и решения по важным вопросам общества. 

Первоначальный этап развития российского парламентаризма связан с 
народными собраниями – вече – в раннефеодальной монархии, нацеленными на 
ограничение власти князя. Затем, в XVI-XVII веках, в период объединения 
русских земель вокруг Москвы, формировалось единое государство. Однако, 
позднее, установление сильной исполнительной власти привело к ослаблению 
роли сословно-представительных органов, таких как боярская дума, земские 
соборы и избы. Эти элементы были началом представительной демократии в 
России, однако с течением времени их роль сокращалась [5, с. 3]. 

Следующий этап развитии отечественного парламентаризма охватывает 
период с начала XVIII в. до 1917 г. и характеризуется движением к 
парламентаризму. В начале XVIII века в России произошел переход от сословно-
представительной монархии к абсолютной монархии, отмечая начало периода 
абсолютизма. Парламентаризм в современном понимании можно связать с 
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манифестом об усовершенствовании государственного порядка 1905 года, 
который установил Государственную Думу как законодательный орган. Однако, 
полномочия Думы были ограничены, оставляя императору значительную власть, 
особенно в сфере внешней политики. Российский парламент был часто 
оппонентом самодержавной власти, но внедрение западных принципов 
государственности воспринималось как угроза целостности государства. В 
начале XX века Россия пыталась внедрить западную модель разделения властей 
и парламентаризма, но неудачно. Царизм не желал отдавать власть 
законодательному органу, а самодержавие и отсутствие свобод ограничивали 
развитие парламентаризма [3, с. 52]. С 1917 года до 1980-х годов в России 
функционировали уникальные организации власти – советы, отличающиеся от 
парламентской демократии. Хотя съезды советов формально были 
законодательными органами, их правовое положение не соответствовало 
общепринятой концепции законодательной власти [3, с. 78]. 

В начале четвертого этапа, связанного с курсом М.С. Горбачева на 
политические реформы, элементы парламентаризма присутствовали, но без 
системности и стабильности. Демократизация общества вела к ослаблению 
государственности, расшатыванию связей между республиками и развитию 
национал-сепаратистских движений. Российское государство исторически 
формировалось как унитарное с сильной центральной властью. Это привело к 
недостаточному развитию демократической культуры, пассивности населения в 
политике и отсутствию веры в его влияние на власть [1, с. 17]. 

Современный российский парламентаризм представляет собой одну из 
разновидностей парламентаризма, которая сформировалась в уникальных 
условиях России. С момента принятия новой Конституции в 1993 году в стране 
установилась республиканская форма правления, характеризующаяся 
преобладанием президентской власти. Вместо широкого распространения 
недоверия через голосования постепенно начало укрепляться понимание 
значительной частью населения о том, что правительство лишь отражает тень 
более мощной президентской власти. В процессе политического развития России 
стало очевидно, что президент оказался практически недоступным для 
парламента и не подконтролен Думе, особенно в вопросах правительственной 
политики. В настоящее время наблюдается модель российского 
парламентаризма, характеризующаяся определенным ограничением 
полномочий парламента и укреплением исполнительной власти. Эта концепция 
парламентаризма также предполагает функционирование двухпалатного 
парламента. Функции верхней палаты в Российской Федерации осуществляет 
Совет Федерации, который призван отражать и защищать интересы различных 
субъектов федерации. Через него осуществляется внедрение политических 
концепций и передача опыта управления субъектами в законодательную 
практику страны. Как и прочие органы государственной власти, Совет 
Федерации несет общенациональную ответственность за управление делами 
страны. Он является звеном, объединяющим субъекты федерации с федерацией 
[6, с. 306]. 
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Одной из ключевых характеристик парламентаризма в России является его 
уникальное социальное подоснование, которое заметно отличается от 
западноевропейского аналога. В противоположность западным странам, где 
развитие парламентаризма происходило постепенно, в России данный процесс 
осуществился в сжатые сроки на фоне сложных социально-экономических 
условий и при отсутствии желания у большинства населения принять 
соответствующие ценности. В ходе формирования парламентарной системы 
учитывались особенности исторического пути страны, устоявшиеся взгляды и 
ценностные ориентации общества, его представления о демократии и 
социальной справедливости. Учитывая отсутствие идеальных и универсальных 
моделей парламентаризма, необходимо было адаптировать мировой опыт и 
национальные традиции [7, с. 20]. 

Основная задача, стоящая перед современным российским 
парламентаризмом, заключается в необходимости разработки и внедрения в 
практику ключевых принципов парламентарной системы, а также их интеграции 
в политическую и социальную сферы страны. Различие между наличием 
парламента и настоящим парламентаризмом давно определено в научном 
дискурсе [2, с. 22]. 

В контексте ограниченного развития партийной системы и институтов 
гражданского общества, итоги парламентских выборов в России в значительной 
мере отражают текущее политическое состояние общества, демонстрируя баланс 
социально-экономических сил и интересов. В связи с этим, в парламенте 
преобладают узкие группы, стремящиеся прежде всего к реализации 
собственных политических амбиций. 

Следовательно, можно заключить, что парламентская система в России 
еще не достигла полноценного статуса и недостаточно сформирована. Принцип 
разделения властей и построение системы противовесов и сдержек находится на 
этапе становления, в то время как деятельность парламента находится под 
контролем и руководящим влиянием исполнительных органов. Российский 
парламент не сформировался как механизм представления интересов различных 
социальных слоев населения. Более того, можно утверждать, что 
взаимоотношения между исполнительной властью и парламентом, которые 
являются основой парламентской системы, складываются таким образом, что 
функции парламента в основном сводятся к законодательной деятельности, что 
не способствует реализации его представительских функций и не учитывает 
интересы обычных граждан, уступая место интересам политических и 
экономических элит. 
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ДВОРЦОВАЯ АРХИТЕКТУРА ДРЕВНЕГО КИТАЯ В КОНТЕКСТЕ 

СОВРЕМЕННОЙ ГЛОБАЛЬНОЙ КУЛЬТУРЫ 
Павильоны и дворцы 

Все они превратились в руины. 
Все великолепие исчезло. 

 
В Китае верили, что камень сохраняет свою жизнь до того момента, пока 

не подвергнется обработке, поэтому редко использовали этот материал в 
строительстве. В то время как дерево, согласно идеям даосизма и синтоизма, не 
«умирает», а наоборот «одушевляет» постройку [1]. 

И чем грандиознее была постройка, тем больше она требовала крепких и 
долговечных бревен для балок и опорных столбов, а после сотен лет 
нерационального использования определенных пород дерева для строительства 
шикарных жилищ, его стало просто невозможно достать в необходимых 
количествах. Например, в середине и в конце правления династии Цин основные 
колонны трех залов Запретного города можно было только сращивать для 
ремонта и замены, а о построении нового грандиозного дворца просто не могло 
идти речи [2]. 

В современном мире в условиях глобализации и унификации культур 
особо актуальными становятся, с одной стороны, проблема сохранения 
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цивилизационных особенностей, с другой – взаимовлияния национальных 
культур друг на друга. В связи с этим важную роль играет обращение к 
историческому прошлому стран, осознание ценности памятников старины и 
необходимости поддержания их сохранности. Одним из видов искусства, 
являющихся «свидетелями прошлого» и создающих представление об образе 
жизни, социально-политическом устройстве общества является архитектура. 
В рамках данной статьи остановимся на дворцовой архитектуре Древнего Китая 
и её влиянии на развитие современного архитектурного дизайна. 

В древнем Китае императорские дворцы являлись не только местом 
проживания императора и его приближенных, но и символом верховенства 
власти, государственной силы, могущества. В связи с этим китайские дворцы 
представляют собой большие комплексы построек, отличающиеся пышным 
убранством, созданные лучшими мастерами своего дела из лучших материалов 
и представляющие собой прекрасные образцы традиционной китайской 
архитектуры. Приведём некоторые особо интересные примеры дворцов, 
построенных во времена разных династий. 

Первым из них является дворцовый комплекс Саньяна. Построенный во 
времена династии Цинь этот поистине величественный комплекс включал в себя 
сотни дворцов, соединенными между собой дорогами и каналами. Дворцовый 
комплекс был похож на большой город и славился своим великолепием. К 
сожалению, этот прекрасный памятник величию Китая не сохранился до наших 
дней: во времена падения династии Цинь Саньян был сожжен. Данный 
дворцовый комплекс являлся символом расширения Китая, его расцвета и 
величия, его гигантской мощи и процветания. 

Также одним из значимых в истории Китая дворцов является дворец 
Вэйян, расположенный в провинции Шэньси. Он был построен во времена 
правления императора Гаоцзу династии Хань всего за 2 года. Дворец был местом 
для жизни и правления тридцати императоров из десяти династий в течении 
более чем 360 лет. На протяжении 1041 года дворец удавалось сохранять и 
реставрировать. Но, как и Саньян, его постигла печальная судьба: дворец был 
сожжен в конце правления династии Тан, до наших дней дошли лишь его руины. 

Самым крупным внутригородским ансамблем Китая является Гугун – 
Зимний императорский дворец в Пекине. Это самое большое в мире 
однокорпусное здание из дерева. Главный дворец окружен множеством других 
построек, которые соединены всевозможными галереями и переходами, что 
делает дворцовый комплекс похожим на бесконечный лабиринт. Города, 
подобные этому, процветали на территории Китая на протяжении тысячелетий. 
Основой для их благополучия являлась симметричная прямоугольная сетка 
магистральных улиц, разделяющих кварталы вначале на более крупные девять 
частей, а затем и на более мелкие [3]. 

Нельзя обойти вниманием и такой великолепный памятник китайской 
архитектуры как Запретный город. Он служил королевским дворцом для 
династии Мин и Цин. Дворцу удалось сохраниться до наших дней, и он является 
одной из величайших исторических построек, а также наиболее крупным и 
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хорошо сохранившимся деревянным сооружением в мире. Площадь дворцового 
комплекса составляет 0,72 квадратных километра и насчитывает более 70 
дворцов и 9 000 других построек. 

Все эти дворцовые комплексы являются очень яркими примерами 
традиционной китайской архитектуры. Её отличительной чертой стало 
использование платформ, на которых располагались дворцы. К ним ведут 
широкие лестницы, порой окружающие здания с разных сторон. Такой прием 
«возвышения» императорских дворцов делает постройки более значимыми, 
придает им величие и поднимает над головами обычных смертных. При взгляде 
на дворцовый комплекс издалека кажется, будто бы здания парят над землей. 
Также значимыми чертами архитектуры Китая являются акцент на каркасные 
элементы, отрицание прямых завершенных линий, совершенство форм и 
пропорций и грациозность строений. Стенные колонны, балки и стропила под 
крышей выставляются напоказ и становятся важными элементами 
архитектурного ансамбля, а в их образе наиболее четко выделяются 
определенные линии, подобно осевой, вертикальной или горизонтальной линии 
иероглифа. Так в архитектуре проявляется своеобразная 
«каллиграфичность» [4]. 

Китайская архитектура ставила своей целью не только создать роскошное 
жилище для императоров и их приближенных, но и отражать определенные 
смыслы. Архитектура была призвана показать величие и могущество, создать 
недосягаемый образ безграничной силы императора. Однако по архитектурным 
постройкам можно судить не только об эпохах расцвета правящих династий 
Китая, но и о временах их упадка. Например, дворцы более поздних династий 
Мин и Цин существенно уступают в масштабности и великолепии дворцам, 
построенным в годы правления династий Хань и Тан. Это связано не только с 
уровнем экономического развития, изменением социальных нравов в сторону 
более гуманистических, искоренением рабства, но и с такими простыми и 
банальными причинами, как нехватка строительного материала.  

Как видим из приведённых примеров, далеко не все грандиозные 
сооружения прошлого сохранились до настоящего времени. Эксперты и ученые 
считают это большой потерей для китайской нации, поэтому предпринимаются 
попытки исправить ситуацию. Современные «китайские дизайнеры используют 
большое количество традиционных китайских элементов в своих внутренних и 
международных работах, благодаря чему китайская традиционная культура 
быстро выходит на мировой уровень» [5]. 

Сегодня многие иностранные дизайнеры с большим интересом и 
энтузиазмом относятся к изучению китайской традиционной культуры, 
применяя её в современном экологическом дизайне, что обогащает уровень 
экологического пространства и повышает эстетический уровень населения 
разных стран. Важной стороной «китайского культурного экспорта» является не 
только признание культурных традиций Китая, но и взаимообмен внутри 
творческого международного сообщества, что способствует появлению новых 
ещё более совершенных произведений архитектурного искусства. Углубленное 
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изучение традиционной китайской культуры показывает, что даже в те далёкие 
времена формирование архитектуры происходило не изолированно, а в процессе 
обмена культурами различными этническими группами. «Именно благодаря 
культурному обмену и идеями в сочетании с мудростью древних китайских 
рабочих и их желанием жить хорошо, эти произведения смогли предстать перед 
глазами будущих поколений» [6]. 

Подводя итог вышеизложенному, можно сказать, что архитектура Китая 
очень самобытна, изыскана и величественна. Она ярко демонстрирует богатство 
и могущество императорских династий, их безграничную власть и почти 
безграничное обилие ресурсов. Она отражает представление жителей Древнего 
Китая о природе и обществе. Архитектурный образ построек гармонирует с 
природным ландшафтом, а архитектурное моделирование учитывает 
окружающую среду. Многие достижения китайских архитекторов древности 
остаются источником вдохновения для современных дизайнеров из разных 
стран. Соответственно единство традиционного и инновационного, локального 
и глобального сегодня является требованием времени и неотъемлемой чертой 
мирового искусства. 
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ТРАНСФОРМАЦИЯ ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИСТЕМЫ СОВРЕМЕННОГО 
ЕГИПТА 

Рассмотрение политической системы современного Египта представляет 
особый интерес ввиду его активной внешней и внутриполитической 
деятельности, а также трансформационных изменений, которые происходят в 
различных сферах общественной жизни египетского общества.  

Арабская Республика Египет, политическая система которой за последние 
годы существенно укрепилась, и немаловажную роль в этом сыграл президент 
Абдель Фаттах Ас-Сиси, пришедший к власти в 2014 году сформировавший 
режим, основой которого стали военные, высшие и некоторые средние слои 
общества. Основными целями этого режима являются восстановление 
социального порядка и реструктуризация экономики. Фактически, с начала 50-х 
годов египетское государство претерпело три серьёзных трансформации. 

1. На первом этапе была коренным образом изменена форма правления: из 
дуалистической монархии Египет трансформировался в президентскую 
республику. 

2. В ходе второго периода началось преобразование популистского 
насеровского авторитаризма в гибридный авторитаризм А. Садата и 
Х. Мубарака. 

3. В результате революционных потрясений 2011 г. и военного переворота 
сформировался режим Ас-Сиси. 

Каждый из данных переходов привел к созданию нового типа режима, 
основанного на определенном наборе политических интересов, институтов и 
отличающейся социально-экономической политики [3]. 

Политическая турбулентность в Египте, вызванная событиями 2011-2013 
гг., привела к существенным изменениям в политической жизни страны. Этот 
двухлетний период после свержения Х. Мубарака можно охарактеризовать как 
«неудачный переход к демократии в Египте». В результате демократических 
выборов 2012 г. к власти пришли исламисты во главе с «Братьями-
мусульманами». Это усугубило и без того нарастающий социально-
экономический кризис, разразившийся сразу после начала событий Арабской 
весны. 

Неопытное правительство «Братьев-мусульман» в Каире пыталось 
балансировать между нуждами военного истеблишмента и разобщенного 
населения. Военно-бюрократический режим почувствовал прямую угрозу не 
только своим политическим, но и экономическим интересам, что заставило 
армию выступить против исламистских властей. В то время это отвечало 
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настроениям значительной части электората, разочарованного результатами 
Арабской весны и опасавшегося дальнейшей дестабилизации и экономического 
хаоса. 

Протестное движение несогласных с курсом М. Мурси, требовало его 
отставки; он должен был либо договориться с оппозицией, либо уйти. В итоге 
компромисса достичь не удалось, и военные во главе с министром обороны 
генералом Абдель Фаттахомас-Сиси отстранили М. Мурси от власти и 
приостановили действие конституции, чтобы вытеснить «Братьев-мусульман» и 
их союзников от власти. Он инициировал силовой разгон сидячих забастовок в 
Рабаа. За этим последовала кампания, нацеленная не только на устранение 
политических лидеров оппозиционных движений, но и на его обширную сеть 
социальных, образовательных и экономических исламистских учреждений [1].  

В 2014 г. А. Ф. ас-Сиси был избран на пост президента Египта (его 
поддержали 96,9 % избирателей). Явка на выборах оказалась значительной и 
составила 45,7 %. Проголосовав в 2014 г. за Абдель Фаттахаас-Сиси, египтяне 
выбрали себе очередного президента, вышедшего из военной среды и тем самым, 
предпочли лидера способного навести порядок, сосредоточившего в своих руках 
всю полноту власти. проголосовав за «стабильность» [2]. 

Новые власти придерживаются мнения, что А. Ф. ас-Сиси уберег страну от 
исламизации, восстановил порядок и действует в интересах всей нации. 
Нейтралитет и безучастность военных привели бы к гражданской войне. Однако 
последующие президентские выборы в 2014 г. помимо того, что принесли 
уверенную победу А. Ф. ас-Сиси, закрепили у власти новые элиты и 
легитимизировали отстранение М. Мурси и произошедшие в стране после этого 
политические перемены. 

У большинства населения исчез интерес к исламистским политическим 
движениям. События последних лет в регионе сыграли против этих движений, 
поэтому у египтян сегодня нет альтернативы А. Ф. ас-Сиси. 

В 2018 г. А. Ф. ас-Сиси вновь победил на выборах. Однако, по сравнению 
с показателями 2014 г., явка на них была очень низкой, а сами выборы — 
безальтернативными, так как у избранного президента не было реальных 
конкурентов.  

Шестой Президент Арабской Республики Египет создал новые основы 
легитимности власти [4], которую сам назвал как «узаконенное делегирование». 
События 30 июня 2013 г. и их последствия были преподнесены так что, именно 
они привели к президентским выборам 2014 и 2018 годов, как доказательства 
тому, что египетский народ поднялся для того, чтобы делегировать часть своих 
полномочий президенту, чтобы тот спас Египет от внутренних и внешних врагов 
[2]. 

Спустя восемь лет после свержения Х. Мубарака политическая система 
Египта стала приобретать контуры, которые она имела до событий 2011 г. В 14 
февраля 2019 г. парламент Египта одобрил конституционные изменения. 
Поправки включают продление президентского срока с четырех до шести лет. 
При этом сохранится двухлетний срок пребывания в должности. Однако для 
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нынешнего президента в статье существует дополнительный пункт, 
позволяющий ему «выставить свою кандидатуру на два дополнительных срока 
после завершения текущего срока». В дальнейшем этот пункт из конституции 
будет убран, и после 2034 г. будет разрешено баллотироваться только на два 
срока. 

В заключение отметим, что эволюция политической системы Египта за 
прошедшие десятилетия привела к тому, что государства стали обретать новые 
черты, произошло некоторое отступление от базовых принципов, заложенных 
ещё основателями страны, что является необходимым условием для успешного 
развития в современном быстроменяющемся мире [5]. Очевидно, что стагнация 
политической системы может привести лишь к экономическому упадку и росту 
социальной напряжённости, поэтому процессы, происходящие в республике – 
это рациональный ответ на современные вызовы, с которыми столкнулся Египет 
в 2010-х годах. Вместе с тем, хотя в республике созданы условия для стабильного 
развития, однако по-прежнему в системе государственного управления Египта 
сохраняются авторитарные политические принципы, унаследованные от 
предыдущих лидеров страны [6]. 
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АНАЛИЗ САМОЗАНЯТОСТИ СТУДЕНЧЕСТВА 

 В РОССИЙСКИХ РЕГИОНАХ 
Актуальность темы обусловлена изменениями в мировой экономике, 

которые делают наиболее востребованными на рынке цифровые компетенции. 
Это, в свою очередь, повышает конкурентоспособность молодых людей, так как 
именно они быстрее и легче адаптируются к требованиям рынка труда. 
Совмещая учебную деятельность и подработку, студенты значительно 
увеличивают долю замозанятых в социальной структуре современного 
российского общества. В научной литературе можно встретить множество 
исследований из различных областей, в которых рассматриваются различные 
аспекты процесса самозанятости в российском обществе: от экономики 
доюридических и социологических вопросов [3, 4, 5, 10]. По мнению экспертов, 
понимание мотивов самозанятости студентов в регионах позволит лучше понять 
социологический портрет данной социальной группы российского обществасо 
специфической структурой, социальными ролями и статусами, схожим образом 
жизни и мировоззрением [12, 14]. 

В научной литературе не существует общепризнанногоопределения 
самозанятости [11, 13]. При проведении нашего исследования под самозанятыми 
студентами мы понимали молодых людей, выполняющих регламентированную 
или теневую трудовую деятельность в обмен за вознаграждение в денежной или 
натуральной форме.  

С целью изучения распространения явления самозанятости среди 
студенчества российских регионов, в феврале-марте 2024 года авторами было 
проведено социологическое исследование методом онлайн-анкетирования среди 
студентов Уфимского государственного нефтяного технического университета. 
Выборочная совокупность составила 368 человек. Выборка проводилась 
методом гнездовой выборки.  

Для определения самозанятых, мы задали студентам вопрос "Занимались 
ли Вы в течение текущего месяца какой-нибудь работой помимо учебы, за 
которую Вам заплатили или должны заплатить?" Положительно ответили на 
вопрос 29,4% опрошенных студентов. Для определения потенциальных 
самозанятых студентов, мы задали вопрос "Занимались ли Вы в течение 
последних 12 месяцев еще какой-нибудь работой помимо учебы, за которую Вам 
заплатили или должны заплатить?" На данный вопрос положительно ответили 
49,1% опрошенных. 

Для нас важно было определить, является ли самозанятость студентов 
постоянной или она носит эпизодический характер. С этой целью мы внесли в 
анкету вопрос "Работа, помимо учебы, является для Вас регулярной или это Ваш 
случайный заработок?" Абсолютное большинство опрошенных нами студентов 
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(68,0 %) оценивают свою самозанятость как «случайный заработок», для 30 % 
респондентов она является источником постоянного заработка, 2 % опрошенных 
затруднились с ответом. 

Виды деятельности самозанятых студентов разнообразны (см. таблицу 1).  
 
Таблица 1 - Распределение ответов респондентов на вопрос 

"В какой сфере деятельности Вы обычно занимаетесь работой помимо 
учебы? (можно выбрать три варианта ответов)", в % от числа опрошенных 
№ п/п Сферы деятельности самозанятых студентов % 

1 Информационные услуги 14,8 
2 Репетиторство, обучение 11,7 
3 Сделай сам (hand-made) 11,3 
4 Торговля 10,9 
5 Бьюти индустрия 10,1 
6 Доставка  9,6 
7 Видео, фото, печать 8,6 
8 Развлечения 5,2 
9 Общественное питание 5,2 

10 Автоперевозки 5,2 
11 Здоровье, спорт, фитнес 2,7 
12 Подработка в университете 2,6 
13 Ремонт 1,7 
14 Аренда 0,4 

 
Как видно из таблицы 1, большинство самозанятых студентов проявляют 

активность в сфере информационных услуг, репетиторства и обучения, 
рукоделия, торговли, индустрии красоты, доставки, видео и фотоуслуг. Также 
много самозанятых работает в сферах развлечения, общественного питания, 
автоперевозок. С готовностью студенты берутся за предложенную работу в 
своем учебном заведении и подработку в качестве тренеров в сфере фитнеса и 
спорта. Наименьшей популярностью среди наших опрошенных пользовались 
сферы ремонта и аренды. 

На рисунке 1, мы видим распределение ответов студентов на вопрос 
"Назовите причины, которые повлияли на распространение самозанятости в 
студенческой среде?" 

Как видно из рисунка, большинство опрошенных (42,0 %) причиной 
развития самозанятости в студенческой среде считают распространение 
социальных сетей. Второйважной причиной студенты называют изоляцию в 
период пандемии Covid (30,0 %). Значительная часть опрошенных в качестве 
причины развития самозанятости видят пример других студентов (28,0 %). 

На вопрос "Какие социальные сети помогают Вам осуществлять 
дополнительную подработку?", студенты назвали сети «ВКонтакте», Instagram3, 
WhatsApp и Telegram, а также сайты Авито, Яндекс, Фриланс и Юла. 

 
                                                
3 Признана экстремистской организацией и запрещена на территории РФ. 
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1 - распространение социальных сетей; 2 - изоляция в период пандемии Covid;  

3 - повлиял пример других студентов 
Рисунок 1. Распределение ответов студентов на вопрос "Назовите причины, которые 
повлияли на распространение самозанятости в студенческой среде?", в % от числа 

опрошенных 
 

Эксперты считают, что развитие самозанятости в студенческой среде 
может иметь ряд положительных аспектов, которые способствуют улучшению 
экономической и социальной ситуации в регионах [1, 6, 7, 8]. Получение 
дополнительного дохода молодыми людьми повышает их социальное 
самочувствие, самооценку, развивает целый ряд надпрофессиональных 
компетенций, жизненное целеполагание, придает досугу социальную 
значимость. Кроме того, стабильный заработок молодых людей снимает с 
государства необходимость выплаты социальных пособий и снижает риск 
развития иждивенчества в молодежной среде [2, 9]. 

Таким образом, с распространением различных социальных сетей, 
студенты сами начинают активно пользоваться услугами самозанятых и 
параллельно с этим участвуют в продвижении своего бизнеса через 
распространение отзывов и рекомендаций. В результате самостоятельная 
экономическая занятость студентов встраивает их в особую социальную группу 
самозанятых граждан. 
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ИМИДЖЕВЫЕ КОММУНИКАЦИИ ГУБЕРНАТОРА РЕГИОНА 
КАК ФАКТОР ВОСПРИЯТИЯ ЖИТЕЛЯМИ СОЦИАЛЬНО-

ПОЛИТИЧЕСКОЙ СИТУАЦИИ 
В современном обществе, где информационные технологии играют все 

более важную роль, формирование имиджа политических деятелей становится 
неотъемлемой частью влияния на восприятие социально-политической 
ситуации. Актуальность исследования имиджевых коммуникаций первого лица 
территориального субъекта связана с рядом причин. Во-первых, усиливается 
проблема асимметрии во взаимоотношениях власти и современного общества. 
Во-вторых, формирование комплексного («объемного») имиджа регионального 
лидера требует специальных технологий включения населения в обсуждение 
разных аспектов жизни. В третьих, имидж губернатора региона имеет особое 
значение, поскольку он является ключевой фигурой в изменении социально-
политической ситуации в данном регионе. 

Цель нашего исследования – выявить роль имиджа губернатора региона в 
формировании восприятия жителями социально-политической ситуации. Под 
имиджем политического деятеля мы понимаем совокупность характеристик, 
составляющих идеальный и реальный образ политического деятеля в 
общественном сознании.  

Образ губернатора формируется на базе анализа тех проблем, которые 
решает политик, и соотнесения их с определенным набором черт и качеств, 
востребованных в конкретной территории [1]. Исследователи имиджевых 
коммуникаций в политической сфере подчеркивают: «Чтобы имидж приобрел 
силу притягивать коллективные проекции, он не должен быть простым и 
плоским. Приемы и средства, формирующие имидж политика, должны 
учитывать глубинную психологию целевых аудиторий, привлекать креативный 
видеомонтаж, перфомансы» [2]. Формированию образа губернатора 
предшествует разработка имиджевой структуры, так называемой модели 
«идеального имиджа». Она включает характеристики, в сочетании позволяющие 
принять политика как гаранта поступательного развития территории, 
сокращения социального неравенства.  

Обобщив различные концепции имиджевой структуры, которые 
используются в деятельности губернаторов разных регионов РФ, мы 
сконструировали рабочую модель, взяв за основу теорию политического имиджа 
В.Г. Горчаковой, в ней создаваемый образ наделяется ценностями для создания 
эффекта эмоциональной привязанности» [3]. Основные характеристики имиджа 
губернатора объединяются в три структурных компонента: персональный, 
профессиональный, символический, каждый имеет свои индикаторы. Механизм 
превращения имиджевой структуры в имидж реального губернатора требует 
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разных последовательных шагов: необходимо определить прототип (архетип), 
которому соответствует характер и образ жизни политика; который будет принят 
общественным сознанием жителей; следующим шагом выступает презентация 
поступков губернатора, которые являются связующим звеном между прототипом 
и характеристиками персонального, профессионального, символического 
компонентов; эффектный фон создают выверенная речь, жесты, продуманная 
одежда, аксессуары, манера поведения губернатора. 

Общественное мнение о деятельности политика во многом зависит от того, 
насколько его имидж соответствует ожиданиям и потребностям жителей 
конкретного территориального субъекта. Использование привлекательного 
имиджа политических лидеров является условием их политического успеха. 
Имидж руководителя региона является основным компонентом публичной 
политики, направленной на объединение населения вокруг общих идей, 
удовлетворение информационных потребностей от имени лидера, создание 
определенной картины мира и оценочной системы координат, снятие страхов и 
внутренних тревог граждан [2]. 

Для определения значения имиджа губернатора в процессе восприятия 
населением текущей ситуации мы провели исследование в Ульяновской области 
(Ульяновск, январь-февраль 2024г.; n=900, жители областного центра, средних и 
малых городов, поселков). В ходе анкетного опроса населения были выявлены: 
качества идеального губернатора в представлениях жителей региона; архетип, 
соответствующий губернатору Ульяновской области; восприятие губернатора 
как лидера мнений. 

Анализ ответов позволил выявить предпочтительные качества губернатора 
области, которые ждет население региона (рисунок 1). Ядром принимаемых 
качеств идеального губернатора выступают «хорошее образование, глубокие 
знания в экономике» (50 %) и «высокие умственные способности» (47 %). Анализ 
ответов показывает, что данные качества одинаково важны для всех сегментов 
населения. В структурный резерв имиджа «идеального губернатора» следует 
отнести «умение выделить главные проблемы в регионе», «авторитет среди 
населения, доверие поступкам и мнениям», «организаторские, управленческие 
способности» (40 – 44 %). Профильный анализ ответов подтвердил равномерную 
интенсивность выбора перечисленных качеств в разных сегментах выборки. 
Приведенные данные свидетельствуют о том, что пресс-служба губернатора 
использует разные инструменты в коммуникациях с населением. Но все из них, 
по мнению жителей, имеют ограниченную силу влияния: в среднем регулярно 
ощущает воздействие специальных приемов четвертая часть жителей; реже 
других отмечают красивые факты, легенды (17 %), чаще других – прямые линии 
с губернатором (29 %). 
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Рисунок 1. Качества идеального губернатора в предпочтениях жителей 
региона (в % от числа опрошенных, n=900) 

 
Из предложенного набора архетипов, которые в настоящее время 

используются для создания образа руководителя, ни один не получил 
большинства выборов в ответах респондентов (таблица 1). Два архетипа – 
«простой человек» и «человек дела», получившие больше голосов, чем все 
остальные (29  и 23 %), могут в тандеме составить общий прототип. Однако образ 
«простой человек» часто употребляется в негативном контексте – недалекий. В 
связи с этим для губернатора региона более эффективен уникальный набор 
архетипов (ролей), объединенных внутренней логикой: человек дела – патриот 
– борец за справедливость. Вместе эти архетипы соответствуют идеальным 
представлениям о роли политического лидера почти половины населения (47 %) 
- устойчивый психоэмоциональный стереотип. 

 
Таблица 1. Архетип губернатора региона в оценках населения (в % от числа 

опрошенных; n = 900) 
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Уд.вес в выборке 100 15 17 36 32 52 12 9 27 
Мудрец 8 13 6 6 7 6 4 12 13 
Простой человек 29 39 25 28 27 29 35 29 27 
Сильная рука 9 7 10 12 8 10 8 5 10 
Человек дела 23 16 22 26 23 24 24 36 15 
Борец за справедливость 10 10 15 6 11 10 10 7 10 
Патриот  14 11 17 14 16 17 12 5 14 
Герой 3 3 3 3 2 1 2 5 5 
Никакой 4 1 2 6 5 3 6 1 5 
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Исследователи имиджевых ролей в политической сфере отмечают, что 
губернатор территориального субъекта должен быть лидером мнений для своих 
граждан по значимым вопросам развития территории. Наиболее важные 
вопросы, которые волнуют жителей региона, и на которые они ищут разъяснения, 
связаны с аспектами глобальной, национальной сциально-политической 
ситуации: ход специальной военной операции (78 %), характер санкций Запада 
против России (64 %), уровень жизни в стране и регионе (61 %), решение 
проблем замещения импортных товаров (56 %), устройство мира после 
окончания военных действий (48 %).  

Анализ мнений респондентов о лидирующей роли губернатора показал: на 
первый план вышли проблемы, по которым губернатора считают лидером мнений 
полностью или частично более половины жителей региона: экономические 
перспективы развития региона (58 %), здоровье и здоровый образ жизни (56%), 
способы повышения уровня жизни (56 %), развитие общественного транспорта 
(54 %). На втором уровне находятся проблемы, по которым оценки губернатора, 
членов его команды даются редко: вопросы карьеры и предпринимательства, 
экологическая безопасность жизни в регионе, устройство жизни в регионе после 
окончания СВО. Опрос жителей выявил низкий эффект влияния губернатора на 
осведомленность населения по самой важной проблеме – формирование в 
регионе цен на лекарства и товары, которая входит в ядро жизненного 
проблемного поля. 

Итак, необходимость позиционирования губернатора в качестве лидера 
мнений по принципиальным вопросам, организации специальных имиджевых 
коммуникаций подтверждает тесная корреляция значений индекса влияния, с 
одной стороны, и позиций жителей относительно перспектив развития региона, 
с другой: чем ниже оценки имиджа губернатора, тем критичнее настроения по 
поводу будущего региона. Осознавая роль имиджа губернатора региона, 
необходимо уделять должное внимание его формированию и поддержанию через 
специальную имиджевую коммуникацию с населением, а также постоянную 
работу команды первого лица над его архетипом и лидерскими качествами. 
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СТРАТЕГИЯ ПРОДВИЖЕНИЯ КОМПАНИИ «ПЛАНЕТА СПОРТ» 

 В СОЦИАЛЬНЫХ СЕТЯХ 
Сеть магазинов «Планета Спорт» в современных реалиях частично 

переносит свой бизнес в онлайн среду. В социальных сетях компания использует 
один из наиболее апробированных инструментов продвижения, а именно SMM. 
Это не только один из самых популярных методов, а также, более удобный. 
Успех этой стратегии напрямую зависит от качества контента, от того, насколько 
он интересен для потребителей [1]. Предварительный анализ продвижения сети 
магазинов «Планета Спорт» в социальных сетях показал, что, компания 
представлена в них недостаточно широко и полно. Несмотря на то, что у 
компании есть группа во «ВКонтакте» и страница в «Instagram», активность 
клиентов в них недостаточно высокая. Количество подписчиков не позволяет в 
полной мере добиться запрограммированного результата. Например, на 
странице в «Instagram» 1052 подписчика, но ставят «лайки» из них всего  
15-20 человек [2]. На наш взгляд, эта проблема вызвана следующими причинами. 
Во-первых, низкая активность подписчиков связана с размещением 
однообразного контента, потребителям не нравится просматривать каждый раз 
схожие между собой публикации. Во-вторых, публикации размещаются не 
постоянно (это может привести к массовым отпискам от страниц, и к снижению 
активности подписчиков). Каждый из выявленных недостатков необходимо 
проработать, поэтому дальнейшая стратегия компании будет направлена на 
развитие социальных сетей [3]. Целевая аудитория сети магазинов «Планета 
Спорт» это, прежде всего, ведущие активный образ жизни люди, которые 
разбираются в велоспорте. К ним относятся мужчины возрастом от 30 до 50 лет, 
преимущественно со средним или высоким уровнем дохода. Миссия сети 
магазинов «Планета Спорт» заключается в том, чтобы вдохновлять людей на 
занятие велоспортом. Исходя из этого, мы можем сделать вывод о том, что 
контент, который будет размещаться в социальных сетях магазина, будет 
направлен на то, чтобы заинтересовать людей в занятиях велоспортом [4]. 

Как показал сравнительный анализ социальных сетей, компании 
необходимо разработать контент-план, в котором четко будут прописаны темы 
и время размещения публикаций. Так как у компании «Планета Спорт» страницы 
в двух социальных сетях, необходимо создать два контент-плана, учитывая 
особенности каждой из рассматриваемых социальных сетей. Осуществить 
тайминг можно либо вручную, либо при помощи сервисов отложенного 
постинга, в которых можно указать время и день, в который необходимо 
разместить публикацию. Помимо этого, компания должна учитывать интересы 
целевой аудитории, и направлять информационные сообщения «на данных 
пользователей». Это можно сделать при помощи таргетированной рекламы, в 
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которой можно указать возраст, пол, место проживания и хобби потенциальных 
клиентов компании. При использовании этих рекомендаций в своей 
деятельности, компания «Планета Спорт» сможет устранить все недостатки, 
которые были выявлены ранее, и улучшить показатели эффективности на своих 
страницах в социальных сетях [5]. Для группы во «ВКонтакте» мы предлагаем 
всего три вида постов: познавательные, развлекательные и рекламные. 
Познавательные публикации – посты от владельца магазина, интересные факты 
о спорте и т.д. Рекламные посты включают в себя интересные факты велосипедах 
с ссылкой на сайт, информацию об акциях и скидках. А к развлекательным 
публикациям относятся фильмы о спорте, книги, видео и мемы [6]. В «Instagram» 
мы предлагаем оставить такие же виды контента, но их содержание будет 
отличаться от тех постов, которые публикуются во «ВКонтакте». А также, в них 
будут добавлены видео на IGTV, прямые эфиры с сотрудниками и «stories». В 
группе во «ВКонтакте», мы предлагаем оставить познавательные посты от 
владельца магазина, т.к. в ходе анализа мы заметили, что персонализированные 
посты нравятся клиентам. Потребители активно комментируют и 
просматривают такие публикации. Отличительная черта публикаций 
заключается в том, что их пишет сам владелец магазина (одновременно фанат 
велоспорта). Клиенты узнают об этом по авторскому стилю написания постов, и 
охотно общаются с владельцем, ведут с ним диалог и комментируют записи. При 
этом, сам владелец магазина также отвечает на каждый оставленный 
комментарий. Единственное, что мы рекомендуем добавить к публикациям, это 
фотоотчеты с велопрогулок или соревнований, в которых участвует владелец 
магазина. На наш взгляд, это еще больше повысит интерес клиентов к подобным 
публикациям. И позволит наглядно показывать подписчикам группы, что 
происходит во время соревнований, велопрогулок или других спортивных 
мероприятий. К познавательным постам мы также рекомендуем отнести 
публикации о различных мероприятиях, связанных с велоспортом в Уфе. Можно 
ввести ежемесячную рубрику, в которой будут опубликованы посты с описанием 
подобных мероприятий. В рекламных постах можно публиковать информацию 
о различных скидках и акциях, которые проходят в магазине. На все фотографии, 
которые были сделаны для публикаций в группе магазина, мы предлагаем 
нанести логотип компании «Планета Спорт». Размещение логотипа на 
различных публикациях компании в социальных сетях увеличит узнаваемость 
бренда. Помимо этого, при размещении новой информации в группе, 
пользователи сразу будут определять ее принадлежность к компании. Также, мы 
рекомендуем проводить розыгрыши в социальных сетях, это позволит привлечь 
целевую аудиторию. Розыгрыши позволяют повысить лояльность покупателей. 
Так как, возможно, потребители хотели бы приобрести какой-либо товар в 
магазине, но из-за того, что клиенты мало знакомы с брендом, они этого не 
делают. К развлекательным публикациям мы предлагаем добавить различные 
мемы, или «vine» – короткие видеоролики. К каждой публикации стоит 
добавлять хэштег, по которому клиенты легко смогут найти интересующую их 
информацию.  
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Данные рекомендации были приведены для группы во «ВКонтакте». Стоит 
учитывать, что контент во «ВКонтакте» и «Instagram» различается между собой. 
Если «ВКонтакте» можно размещать большие тексты, более простые 
изображения, кликабельные ссылки, то в «Instagram» важен визуальный контент. 
Так как, пользователи данной сети в первую очередь обращают внимание на 
изображение, а затем уже на текст. Поэтому необходимо продумать общую 
концепцию публикаций и изображений, которые привлекали бы внимание 
целевой аудитории. Также, в «Instagram» стоит добавить закрепленные 
актуальные новости, так подписчики смогут быстро найти интересующую их 
информацию. Помимо контента, необходимо обратить внимание на оформление 
страниц. На аватары страниц мы предлагаем добавить логотип компании. Так, 
клиенты сразу будут понимать, кому принадлежат публикации. Таким образом, 
при соблюдении всех вышеописанных рекомендаций, компания «Планета 
Спорт» сможет эффективно продвигать свой бизнес в социальных сетях. 
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ТЕЗИСЫ КОНУРСА «ЮНЫЙ ОБЩЕСТВОВЕД» 
 
УДК 658.6 
О.А. Ефремова, 9 класс, МАОУ «Лицей №42» 
Научный руководитель: 
Л.А. Шильдт (канд. экон. наук, доцент)  
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Уфа Россия 

 
ОРГАНИЗАЦИЯ МАРКЕТИНГОВОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ В МАЛОМ 

БИЗНЕСЕ В РЕСПУБЛИКЕ БАШКОРТОСТАН 
В условиях усиливающейся конкуренции на рынке успех компании 

определяется эффективностью маркетинга и маркетинговых программ. Знание 
актуальных инструментов маркетинга и умение применять их на практике дает 
конкурентное преимущество компаниям, помогает достигать успеха на рынке. 
Малый и средний бизнес – специфический сектор экономики Республики 

Башкортостан, оказывающий влияние на темпы ее экономического роста, 
структуру экономики и занятость населения. Современное малое и среднее 

предпринимательство Республики Башкортостан–это 126,8 тыс. хозяйствующих 
субъектов, производящих почти треть ВРП, обеспечивающих около 30% 
занятости населения республики на 485 тысячах рабочих мест. 

Цель исследования - доведение информации о преимуществах 
предприятий малого и среднего бизнеса, использующих маркетинг для 
достижения успеха на рынке. 

Объект исследования предприятия малого и среднего бизнеса в 
Республике Башкортостан. 

Предмет исследования- выявление закономерностей формирования 
пространственных структур малого и среднего бизнеса.  

Задачи исследования- выявить преимуществапредприятий малого и 
среднего бизнеса в Республике Башкортостан использующих маркетинговый 
отдел. 

Субъекты малого бизнеса широко используют маркетинг в своей 
повседневной практике для реализации задач: 

- своевременный сбор и анализ информации о рыночной ситуации, 
конъюнктуре рынка; 

- оптимальное соответствие ресурсов целям, а целей потребительскому 
спросу; 

- формирование вида и ассортимента продукции исходя из спроса на 
рынке; 

- в целях обеспечения осведомленности потенциальных потребителей 
в вопросах рекламы, стимулирования сбыта, организации связей с 

общественностью; 
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В условиях сильной конкуренции предприятиям малого и среднего бизнеса 
в Республике Башкортостан для достижения максимальной прибыли 
необходимо использовать маркетинг, путем создания отдела маркетинга или 
привлечения внешних маркетинговых агентств. 

 
 

УДК 314.1 
А.В. Цветкова, 10Б класс МАОУ «Лицей №21» 
Научные руководители: 
Л.В. Пожарицкая, учитель географии МАОУ «Лицей №21», 
Е.Г. Костылева (канд. социол. наук, доцент) 
Уфимский государственный нефтяной технический университет, 
Уфа, Россия 
 

«ЛИЦЕЙ № 21» В ДЕМОГРАФИЧЕСКОЙ ПИРАМИДЕ 
Актуальность исследовательской работы определяется остротой 

демографического кризиса в современной России и Республике Башкортостан. 
Естественной убыль населения остается как одна из острейших для республики. 

Цель: построение демографической пирамиды МАОУ «Лицей №21» для 
сравнения с пирамидой Республики Башкортостан, а также выявление тенденции 
развития демографической ситуации в Республике Башкортостан и Российской 
Федерации на основе составления демографической пирамиды МАОУ «Лицей 
№21». 

Задачи: рассмотреть основные демографические показатели в России и 
Республике Башкортостан; изучить тенденции и проблемы государственной 
политики Республики Башкортостан в области рождаемости и смертности 
населения; выявить, насколько характерны процессы в области рождаемости и 
смертности населения Республики на примере демографической пирамиды 
МАОУ «Лицей №21». 

Объект исследования -  демографическая пирамида РБ как графическое 
выражение возрастного и гендерного состава населения региона. 

Предмет исследования - демографическая пирамида МАОУ «Лицей №21». 
Методы исследования: анализ литературных источников, проведение 

анкетирования, обработка данных, составление и анализ пирамиды и диаграмм. 
Ход исследования: проведение статистического анализа количественного 

состава учащихся по категориям возраста и пола; составление демографической 
пирамиды на основе данных половозрастного анализа; анализ демографической 
пирамиды лицея. 

Практическая часть: учитывая социально психологические особенности 
подростков и юношеского возраста, мы предлагаем реализовать следующие 
направления нашего проекта: просветительская деятельность через социальные 
сети. В первую очередь черезTelegram канал и сообщество VK; вовлечение 
молодёжи в решение проблемы низкой рождаемости через проектную 
деятельность и флэшмобы; агитационно-просветительская деятельность: 
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распространение социальных роликов для повышения рождаемости. 
Необходимо транслировать через СМИ образ счастливой российской семьи с 
тремя детьми. 

Вывод: Работу по повышению рождаемости нужно ввести планомерно и 
систематически, вовлекая все возможные социальные институты: медицину, 
образование, СМИ, государство и другие. 
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