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Аннотация. Глобальное потепление является серьезным вызовом для населения планеты, становится 
причиной экологических, экономических, социальных и политических проблем и катастроф. 
Дальнейшие изменения угрожают качеству жизни и самой жизни людей на планете. Источни-
ком разогрева планеты принято считать парниковые газы, главным образом углекислый газ, 
который образуется в результате сжигания углеводородов — угля, нефти и газа. На основе этой 
теории за последние четыре десятилетия был создан мощный механизм регулирования климата, 
представляющий собой главный объект рассмотрения в данной статье.

Ключевые слова: климат, парниковые газы, политика, экономика, экология, окружающая среда.

Abstract. Global warming is a serious challenge for humanity. Warming causes global environmental, social 
and political problems and disasters. Continuation may threaten the quality of life and the very life 
of people on the planet. It is generally accepted that the primary cause of the global warming planet 
is greenhouse gases, mainly carbon dioxide, produced by combustion of hydrocarbons —  coal, oil and 
gas. Based on this theory, a powerful mechanism for climate regulation has been created over the 
past four decades. This mechanism is the main subject of analysis in this article.
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Введение

Монреальский протокол по веще-
ствам, разрушающим озоновый слой, 
1987 г. открыл путь к глобальной кли-
матической повестке дня [1]. Протокол 
был призван защитить мир от разруше-
ния озонового слоя путем поэтапного 
отказа ратифицировавших его стран от 
определенных промышленных газов и 
аэрозолей. Эти вещества использова-
лись в производстве холодильников и 
растворителей, преимущественно в раз-
вивающихся экономиках. Монреальский 
протокол вступил в силу в 1989 г. и затем 
претерпел девять изменений. В 2016 г. в 
Кигали участники очередной встречи по 
Монреальскому протоколу констатирова-

ли, что озоновая дыра над Антарктидой 
закрывается и окончательно исчезнет 
между 2050 и 2070 гг. Критики Монре-
альского протокола утверждают, что он 
был инициирован и целенаправленно 
использован развитыми экономиками 
для подавления конкурентов и захвата 
их товарных рынков. По мере закрытия 
озоновой дыры и освоения Западом за-
воеванных рынков тема озоновой дыры 
уступила место проблеме глобального 
потепления. Однако «успешный» Мон-
реальский протокол стал ролевой мо-
делью для начала борьбы с глобальным 
потеплением.

Механизм климатической борьбы

В 1988 г. ООН создала Межправи-
тельственную группу экспертов по из-
менению климата (МГЭИК — IPCC) со 
штаб-квартирой в Женеве, отвечающую за 
регулярные научные оценки изменений 
климата. Первый доклад МГЭИК в 1990 г. 
заложил основу для принятия Рамочной 
конвенции ООН об изменении климата 
(РКИК ООН — UNFCCC) в 1992 г. (рис. 1). 

В 1992 г. в Рио-де-Жанейро состоя-
лась Конференция ООН по окружающей 
среде и развитию (UNCED), известная как 
Саммит Земли и открывшая для подпи-
сания три важных юридически обязываю-
щих соглашения: Конвенцию о биологи-
ческом разнообразии; Рамочную конвен-
цию об изменении климата (РКИК ООН); 
Конвенцию по борьбе с опус тыниванием. 
РКИК ООН, объединившая 197 стран и 
территорий, предусматривает прове-
дение ежегодных Конференций сторон 
(COP).

В 1992 г. для оказания помощи Кон-
ференции сторон РКИК ООН были созда-
ны два многопрофильных консультатив-
ных органа: Вспомогательный орган по 
осуществлению (SBI) и Вспомогательный 
орган по научным и техническим вопро-
сам (SBSTA). Эти органы собираются 

дважды в год и работают совместно над 
сквозными вопросами в своих областях 
компетенций.

Глобальный экологический фонд 
(GEF) был создан накануне Саммита 
Земли в Рио-де-Жанейро в 1992 г. Это 
старейший публичный фонд, посвящен-
ный изменению климата. GEF управляет 
несколькими фондами, включая Фонд 
для наименее развитых стран (LDCF) и 
Специальный фонд для борьбы с изме-
нением климата (SCCF).

По итогам Первой конференции сто-
рон (COP1), состоявшейся в Берлине в 
1995 г., было постановлено, что цель 
сторон Приложения I к РКИК ООН (про-
мышленно развитых стран, а также стран 
с переходной экономикой) — стабилиза-
ция национальных выбросов парниковых 
газов  к 2000 г. на уровне 1990 г. — яв-
ляется недостаточной. Последующие 
переговоры привели к принятию Киот-
ского протокола в 1997 г. Стороны При-
ложения I взяли на себя обязательства по 
сокращению выбросов в установленные 
сроки. В 2009 г. переговоры в Копенга-
гене не позволили достичь юридически 
обязательных соглашений. После этого 
переговоры возобновились по принципу 
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1992 GEF
1997 Flexible 
Mechanism  
(ETS, CDM, JI)
1997 LULUCF
2001 LDCF
2001 SCCF
2003 CCBA NGO
2003 GS CDM
2004 BCF Fund
2005 VCS Standard
2005 CfRN NGO
2005 REDD Mechanism
2006 GS VER Standard
2007 TCR
2007 Verra Corporation
2008 REDD+ Program
2008 CAR
2008 UN-REDD Program
2008 WB FCPF Facility
2008 CIF
2010 GCF
2010 PMR
2014 VCS+CCB
2015 CAFI
2019 REDD.plus 
2020 ART TREES
2020 WB CSF Facility
2022 Loss & Damage 
Fund
2022 WB CERF
2023, 2024 Article 6 
negotiations

Продолжение следует

Рыночные  
инструменты  
и стандарты

Специальная 
рабочая группа 
по дальнейшим 
обязательствам 
для сторон, 
включенных 
в Приложение I, 
согласно Киот-
скому протоколу 
(AWG-KP)
(2005–2012 гг.)

Совещание  
сторон (CMP) 

(с 1997 г. по н. в.)

Киотский  
протокол

(1997–2016 гг.)
заменен на
Парижское 
соглашение

(с 2015 г. по н. в.)

Рамочная 
конвенция 

об изменении 
климата  
(UNFCCC) 

(с 1988 г. по н. в.)

Вспомогательный орган 
по осуществлению (SBI)  

и Вспомогательный 
 орган по научным 

и техническим  
вопросам  (SBSTA)
(с 1992 г. по н. в.)

Специальная 
рабочая группа 
по долгосроч-
ным мерам 
сотрудничества 
в рамках Кон-
венции  
(AWG-LCA)
(2007–2012 гг.)

Конференция  
сторон (COP) 

(с 1992 г. по н. в.)

В 1992 г. 
на  Конференции 
по окружающей 

среде и раз-
витию (UNCED) 

принята 
UNFCCC

(с 1992 г. по н. в.)

Монреальский  
протокол

(1987–2016 гг.)

Специальные 
органы

Вспомогательные 
органы

Исполнительные 
рабочие органы 

Политические 
законодательные 
инструменты

Рис. 1. Механизм борьбы за климат
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«снизу вверх» и привели к принятию 
Парижского соглашения в 2015 г.

Одним из важных следствий Киот-
ского протокола было создание в 1997 г. 
трех гибких рыночных механизмов для 
торговли разрешениями на выбросы 
парниковых газов. Первый из них — 
Международная торговля выбросами 
(IET) позволяет сторонам Киотского 
протокола покупать разрешения на 
выбросы парниковых газов, «единицы 
Киотского протокола», у других стран 
для достижения национальных целей 
сокращения эмиссий парниковых газов. 
Второй — Механизм чистого развития 
(CDM) позволяет покупать единицы со-
кращения выбросов парниковых газов у 
стран, не включенных в Приложение I. 
Третий механизм — Совместное осу-
ществление (JI) разрешает развитым 
странам, включенным в Приложение I, 
инвестировать в совместные проекты 
по сокращению выбросов. Страны, не 
включенные в Приложение I, не имеют 
формальных ограничений на выбросы, 
но могут продавать углеродные кредиты 
странам из Приложения I и тем самым 
вносить вклад в устойчивое развитие.

Киотский протокол допускал для 
сторон, включенных в Приложение I, 
учет лесонасаждений, лесовозобновления 
и других согласованных видов земле-
пользования, изменения в землеполь-
зовании и лесного хозяйства (LULUCF) 
при выполнении своих климатических 
обязательств. Проще говоря, чем боль-
ше объем биологической секвестрации 
углерода, тем меньше требуется сокра-
щений выбросов углекислого газа от сжи-
гания углеводородов. Единица удаления 
(RMU) — метрическая тонна углекислого 
газа — относится к деятельности в рам-
ках проекта LULUCF. Киотский протокол 
был заменен Парижским соглашением 
в 2015 г. 

Международный экологический 
альянс (Альянс по климату, сообще ству 
и биоразнообразию — CCBA) был со-
здан в 2003 г. как партнерство несколь-
ких природозащитных некоммерческих 
международных организаций. Его основ-

ной целью было стимулирование частных 
инвестиций в агролесоводство, защиту 
и восстановление лесов. В 2005 г. ССВА 
были разработаны стандарты CCBS, ко-
торые периодически обновляются для 
укрепления и расширения сферы дей-
ствия программы. 

Золотой стандарт (GS) для добро-
вольных компенсационных проектов 
появился в 2006 г. Для сертификации 
Золотым стандартом климатические 
проекты, как правило, должны допол-
нительно получить сертификат CCBA.

Биоуглеродный фонд (BioCarbon 
Fund, BCF) был создан как государствен-
но-частная инициатива под управлением 
Всемирного банка ООН (World Bank). 
Фонд финансирует два рода проектов: 
проекты в соответствии с Механизмом 
чистого развития (CDM), разработанным 
в рамках Киотского протокола, и проек-
ты в соответствии с Верифицированным 
углеродным стандартом (VCS). В 2013 г. 
BCF запустил новую инициативу по под-
держке устойчивости лесных ландшаф-
тов (ISFL, Initiative for Sustainable Forest 
Landscapes) [2].

Верифицированный углеродный 
стандарт (VCS, Verified Carbon Standard) 
был впервые представлен в 2005 г. как 
стандарт качества, отвечающий требо-
ваниям Механизма чистого развития. 
Программа VCS управляется зонтичной 
некоммерческой корпорацией Verra, со-
зданной в 2007 г. [3]. Verra является 
наиболее широко используемой в мире 
добровольной программой компенсации 
парниковых газов, занимающей три чет-
верти добровольного углеродного рынка. 
Все записи о выпуске и списании угле-
родных кредитов (VCU) общедоступны 
в реестре Verra.

Коалиция стран тропических лесов 
(CfRN, Coalition for Rainforest Nations) 
была основана в 2005 г. Секретариатом 
Колумбийского университета в Нью-Йор-
ке. CfRN выступает в международных 
переговорах одним блоком от имени 
более чем 50 тропических государств [4].

В 2005 г. во время COP11 в Монреа-
ле состоялось первое совещание сторон 
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Киотского протокола (Conference of the 
Parties serving as the meeting of the Parties 
to the Kyoto Protocol, CMP1). На совмест-
ной встрече COP11/CMP1 была создана 
Специальная рабочая группа по даль-
нейшим обязательствам для сторон, 
включенных в Приложение I, согласно 
Киотскому протоколу (Ad-Hoc Working 
Group on Further Commitments for Annex I 
Parties under the Kyoto Protocol, AWG-KP). 
Группа была призвана обсуждать обяза-
тельства промышленно развитых стран 
по Киотскому протоколу. По результа-
там CMP8 в 2012 г. было постановлено 
прекратить работу группы, так как она 
выполнила свой мандат.

В 2005 г. на встрече COP11/CMP1 
была впервые согласована Программа 
сокращения выбросов в результате вы-
рубки и деградации лесов (REDD) для 
предотвращения вырубки естественных 
лесов. 

В 2007 г. на Бали состоялась COP13/
CMP3. На этой встрече был принят Ба-
лийский план действий и создана Специ-
альная рабочая группа по долгосрочным 
мерам сотрудничества в рамках Конвен-
ции (Ad Hoc Working Group on Long-term 
Cooperative Action under the Convention, 
AWG-LCA) для обеспечения выполнения 
целей РКИК ООН. После встречи COP18/
CMP8 в Дохе в 2012 г. AWG-LCA была 
упразднена. 

В 2007 г. было инициировано созда-
ние некоммерческого Климатического 
реестра TCR (The Climate Registry), бази-
рующегося в США и Канаде. Он является 
преемником Калифорнийского реестра 
действий по климату (CCAR, California 
Climate Action Registry). TCR работает на 
добровольных и обязательных рынках 
углерода по всему миру. За членство 
в реестре взимается плата.

Корпорация Verra была создана 
в 2007 г. лидерами в области охраны окру-
жающей среды и бизнеса для получения 
гарантии качества сертификации на доб-
ровольных рынках углерода. В настоящее 
время Verra администрирует ведущую 
в мире добровольную программу рынков 
углерода по стандартам VCS и VCS+CCB.

На COP14 в Познани SBSTA29 впер-
вые представила программу REDD+, 
которая вышла за рамки проблемы 
обезлесения и деградации лесов. В нее 
был включен вопрос о роли «сохране-
ния, устойчивого управления лесами 
и увеличения запасов углерода в лесах 
в развивающихся странах». REDD+ сти-
мулировала развивающиеся страны со-
хранять свои леса, предлагая основанные 
на результатах платежи за сокращение 
или полное устранение выбросов угле-
рода в них.

Программа ООН по сокращению вы-
бросов, обусловленных обезлесением и 
деградацией лесов (UN-REDD), была со-
здана в 2008 г. в ответ на решения РКИК 
ООН на COP13, связанные с Балийским 
планом действий и программой REDD. 
Она является совместной программой 
Продовольственной и сельскохозяйствен-
ной организации Объединенных Наций 
(FAO), Программы развития ООН (UNDP) 
и Программы ООН по окружающей среде 
(UNEP).

Фонд лесного углеродного партнер-
ства (Forest Carbon Partnership Facility, 
FCPF) был инициирован Всемирным 
банком в 2008 г. Он сосредоточен на 
сокращении выбросов, обусловленных 
обезлесением и деградацией лесов, 
сохранении запасов углерода в лесах, 
устойчивом управлении лесами и увели-
чении запасов углерода в лесах в разви-
вающихся странах (REDD+). Фонд FCPF 
работает с 47 развивающимися странами 
в Африке, Азии, Латинской Америке и 
Карибском бассейне и поддерживает 
два взаимодополняющих фонда: Фонд 
готовности (Readiness Fund) с объемом 
более 400 млрд долл. США и Углерод-
ный фонд (Carbon Fund) с объемом более 
900 млрд долл. США [5]. 

Фонд климатического действия 
(Climate Action Reserve, CAR) был со-
здан в США в 2008 г. CAR устанавливает 
стандарты для количественной оценки 
и проверки проектов по сокращению вы-
бросов парниковых газов, обеспечивает 
надзор за независимыми сторонними 
органами проверки, а также выпускает 
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и отслеживает углеродные кредиты, на-
зываемые Climate Reserve Tonnes (CRT). 

Фонд климатических инвестиций 
(Climate Investment Funds, CIF) стоимо-
стью 8,5 млрд долл. США был создан 
в 2008 г. Он представляет собой одну 
из самых амбициозных попыток разбло-
кировать инвестиции для климата. CIF 
состоит из двух многосторонних донор-
ских трастовых фондов: Фонд чистых 
технологий (Clean Technology Fund, CTF) 
и Стратегический климатический фонд 
(Strategic Climate Fund, SCF).

В 2009 г. Копенгагенское соглаше-
ние, принятое на COP15/CMP5, впервые 
представило Копенгагенский зеленый 
климатический фонд. В 2010 г. этот фонд 
был официально учрежден на COP16 
в Канкуне.

В 2010 г. по результатам COP16/
CMP6 в Канкуне стороны пришли к со-
глашению ограничить глобальное потеп-
ление двумя градусами Цельсия отно-
сительно доиндустриального уровня и 
создать Зеленый климатический фонд 
(Green Climate Fund, GCF) в размере 
100 млрд долл. США. В настоящее вре-
мя GCF является крупнейшим в мире 
специализированным многосторонним 
климатическим фондом и основным 
многосторонним механизмом финан-
сирования, направленного на поддержку 
развивающихся стран в достижении со-
кращения выбросов парниковых газов.

Партнерство развитых и развиваю-
щихся стран по рыночной готовности 
(The Partnership for Market Readiness, 
PMR) было создано в 2010 г. для смяг-
чения последствий изменения климата 
преимущественно в странах со средним 
уровнем дохода. В 2020 г. его совокуп-
ные обязательства составляли около 
130 млрд долл. США. Взносы стран-до-
норов зачитываются в качестве офици-
альной помощи развивающимся странам 
(Official Development Assistance, ODA).

В декабре 2012 г. на COP18/CMP8 
в Дохе была принята Программа адап-
тации для малых фермерских хозяйств 
(Adaptation for Smallholder Agriculture 
Programme, ASAP) Международного 

фонда сельскохозяйственного разви-
тия (International Fund for Agriculture 
Development, IFAD). Финансирование про-
граммы превысило 300 млн долл. США 
и помогло восьми миллионам малых фер-
мерских хозяйств в 43 странах справиться 
с последствиями изменения климата 
и создать более устойчивые средства 
к существованию. В 2021 г. стартовала 
следующая стадия программы ASAP+, 
которая должна помочь 10 млн мелких 
фермеров. Ожидается, что общее финан-
сирование составит не менее 500 млн 
долл. США и станет самым большим 
международным фондом помощи малым 
фермерским хозяйствам в развивающихся 
странах.

В ноябре 2013 г. в Варшаве прошла 
COP19/CMP9. Варшавская рамочная кон-
венция была признана прорывом в пере-
говорах и внесла ясность по нескольким 
важным вопросам реализации REDD+.

С ноября 2014 г. программа CCB 
(действующая с 2003 г.) управляется 
некоммерческой корпорацией Verra, 
основанной в 2007 г. Более 70% лес-
ных углеродных компенсаций проходят 
сертификацию по обоим стандартам 
(VCS+CCB). Централизация управления 
программой, осуществляемая командой 
Verra, позволяет гармонизировать затра-
ты и сроки реализации проекта. 

В 2015 г. Генеральная Ассамблея 
ООН запустила Центральноафрикан-
скую лесную инициативу (Central African 
Forest Initiative, CAFI). Это совместное 
партнерство, объединяющее Програм-
му развития ООН, Продовольственную 
и сельскохозяйственную организацию 
Объединенных Наций, Всемирный банк, 
шесть стран-партнеров из Центральной 
Африки и коалицию доноров. Целью 
инициативы является поддержка прави-
тельств региона в проведении реформ и 
увеличении инвестиций для предотвра-
щения вырубки тропических лесов.

В 2015 г. в Париже на COP21/CMP11 
было принято Парижское соглашение, 
направленное на удержание глобального 
повышения температуры «значительно 
ниже 2 °C» по сравнению с доиндустри-
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альным уровнем. Соглашение призывает 
к достижению нулевых чистых антропо-
генных выбросов парниковых газов во 
второй половине XXI в. Дополнительно 
стороны обязались «приложить усилия» 
для удержания температуры в преде-
лах 1,5 °C. Ученые подсчитали, что цель 
в 1,5 °C потребует чистых нулевых вы-
бросов между 2030 и 2050 гг. [6].

В 2019 г. Коалиция стран тропиче-
ских лесов, созданная в 2005 г., иниции-
ровала инновационную платформу REDD.
Plus, на которой можно продавать угле-
родные кредиты по программе REDD+ 
(REDD+ Results Units, RRU).

В 2020 г. Всемирный банк создал 
семейство трастовых фондов, вклю-
чая Фонд поддержки климата (Climate 
Support Facility, CSF), Фонд партнерства 
по внедрению на рынок (Partnership for 
Market Implementation Facility, PMIF) и 
Фонд сокращения климатических выбро-
сов (Climate Emissions Reduction Facility, 
CERF). 

В 2021 г. в ходе COP26/CMP16 в Глаз-
го были внесены изменения в Статью 6 
Парижского соглашения, которые озна-
меновали поворотный пункт в разви-
тии углеродных рынков. Эти изменения 
впервые позволили странам, компаниям 
и другим лицам сотрудничать друг с дру-
гом для предоставления национально 

определяемых вкладов в Парижское со-
глашение, гармонизировать международ-
ные стандарты и исключить двойной учет 
парниковых газов.

В ноябре 2022 г. COP27 в Шарм-эш-
Шейхе завершилась принятием исто-
рического решения о создании Фонда 
потерь и ущерба (Loss and Damage Fund, 
LDF). Однако не были приняты решения 
о том, кто должен делать взносы в фонд 
и какие страны получат выгоду. 

В 2022 г. Всемирный банк основал 
новый зонтичный трастовый фонд — 
Фонд сокращения выбросов в атмосфе-
ру (Climate Emissions Reduction Facility, 
CERF). CERF призван стать «универсаль-
ным магазином» Всемирного банка для 
финансирования проектов по резуль-
татам работы. Краткосрочная цель ка-
питализации CERF составляет 1 млрд 
долл. США.

В 2022 г. Всемирный банк в рамках 
COP27 в Шарм-эш-Шейхе объявил о соз-
дании фонда «Масштабирование мер по 
борьбе с изменением климата путем сни-
жения выбросов» (Scaling Climate Action 
by Lowering Emissions, SCALE), который 
призван объединить с целью расшире-
ния мер, направленных на сокращение 
выбросов парниковых газов, финансы 
мирового сообщества, включая страны-
доноры, частный сектор и фонды. 

Заключение

Борьба с глобальным потеплением 
началась с Монреальского протокола 
1987 г. Результатом стал глобальный 
механизм противодействия потепле-
нию климата, объединяющий законо-
дательные и исполнительные органы, 
государства и бизнес, обязательный 
и добровольный углеродный рынок. 
В 2023 г. мировой рынок углерода пре-
высил 950 млрд долл. США и продолжает 
стремительное движение к миллиардной 
отметке [7]. Углерод стал самым про-
даваемым товаром в мире, превзойдя 
по стоимости военный бюджет США, 
мировой экспорт ископаемых углево-

дородов (уголь, нефть и газ), годовые 
товарообороты ведущих экономик мира. 

В теории глобальный рынок угле-
рода позволяет странам и компаниям 
выполнять свои обязательства в рамках 
Парижского соглашения путем покупки 
углеродных кредитов у других стран и ре-
гионов наиболее эффективным образом, 
с наименьшими издержками и рыночны-
ми ценами. Теоретически свободный и 
развитый глобальный углеродный рынок 
должен стимулировать глобальный рост 
экономики, особенно в странах третьего 
мира, имеющих очевидные конкурент-
ные преимущества для производства 
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углеродных кредитов с наименьшими 
затратами. 

На практике этого не происходит 
из-за «близорукого эгоизма» большин-
ства развитых наций, их нежелания 
делиться с другими нациями своими 
финансовыми ресурсами и технологи-
ями. Свыше 99,6% эмиссий углерода 
в мире торгуется внутри национальных 
экономик дюжины развитых стран мира 
и между ними. Доля Европейского союза 
в глобальном углеродном рынке состав-
ляет 87,4%, Великобритании — 4,1%, 
США — 8,1%. Лишь 0,4% рынка углеро-
да приходится на прочие страны мира, 
хотя цена углеродных кредитов в этих 
странах обычно в 10 и более раз ниже, 
чем в экономически развитых странах. 
При этом нарушается главный принцип 
свободного рынка — преимущественные 
закупки товара у наиболее эффективных 
товаропроизводителей с наименьшими 
издержками и закупочными ценами. Ина-
че говоря, современный рынок углерода, 
несмотря на его гигантский размер, не 
является свободным, но подвержен адми-
нистративным и политическим огра-
ничениям.

Созданный и искусно контролиру-
емый развитыми нациями под эгидой 
ООН инновационный механизм борь-
бы с потеплением часто используется 
этими экономиками исключительно 
в узко нацио нальных эгоистических ин-
тересах — для устранения экономиче-
ских и геополитических конкурентов, 
замедления темпов роста их экономик и 
продолжения неоколониальной политики 
в странах третьего мира. Модель Мон-
реальского протокола, успешно эксплуа-
тировавшаяся развитыми странами для 
завоевания мировых товарных рынков 
хладагентов, продолжает работать под 
эгидой борьбы с глобальным потепле-
нием [8]. Эта недальновидная политика 
не отвечает интересам мира и в первую 
очередь интересам самих экономически 
развитых стран «золотого миллиарда».

Самым разумным решением разви-
тых стран была бы покупка углеродных 
кредитов не у других развитых стран, 

а, например, в бассейне реки Конго, 
где их цена в 10 раз ниже. В отличие от 
прочих товаров, эмиссионные кредиты 
не требуют транспортировки, поэтому 
неважно, в какой части мира они про-
изводятся. Однако в реальности такая 
торговля углеродными кредитами между 
развитыми и развивающимися странами 
является скорее исключением, чем прави-
лом, в силу искусственных администра-
тивно-правовых ограничений рынка 
атмо сферного углерода. Нет сомнения, 
что эти ограничители будут снимать-
ся по мере продвижения переговорного 
процесса стран, открывая действительно 
свободный глобальный рынок углерода 
в общих интересах мирового сообщества.

Совершенно очевидно, что в случае 
провала переговорного процесса ООН 
по климату наибольшие потери понесут 
именно экономически развитые страны. 
Достаточно вспомнить, как многие не-
когда процветающие империи и народы 
в древней и новейшей истории терпели 
крах вследствие климатических мигра-
ций, вторжений и войн.

Дюжина стран Запада ныне конт-
ролирует до 100% глобального рынка 
углерода и всячески сопротивляется идее 
свободной торговли углеродом, на чем 
настаивают страны, в которых проживает 
большинство населения планеты. Цены 
на рынке углерода в развитых странах 
часто в 10 и более раз превышают цены 
в остальном мире. В отсутствие свобод-
ного углеродного рынка поставленные 
климатические цели не достигаются год 
за годом, ведя мир к всеобщей экологи-
ческой, экономической и социальной 
катастрофе.

Текущие рыночные инструменты едва 
влияют на 20% из почти 40 млрд тонн 
ежегодного прироста углекислого газа 
в атмосфере планеты. В этих условиях 
цель Парижского соглашения (1,5 °C и 
чистый нулевой выброс парниковых газов 
к середине столетия) является недости-
жимой. Достичь этой цели поможет лишь 
реализация концепции действительно 
свободного углеродного рынка, анало-
гично, например, рынку углеводородов. 
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Для этого требуется согласие наций, 
чтобы освободить рынок углерода от 
чрезмерных ограничений статьи 6 Па-
рижского соглашения.

Ученые продолжают спор о том, яв-
ляется ли теория антропогенного потеп-
ления истиной, ошибкой или приемом 
для захвата чужих товарных рынков гео-
политическими конкурентами. В принци-
пе это не важно. Важно то, что созданный 
этой теорией механизм борьбы за климат 
стал значимым институтом технологи-

ческого, экономического, политического 
и социального развития общества на 
основе конкурентной борьбы за эконо-
мическое и геополитическое влияние. 
Россия не может оставаться нейтральной 
в этом соперничестве. Она имеет сильные 
конкурентные преимущества, которые 
позволяют ей получать существенные 
выгоды от активного участия в управ-
лении климатическим механизмом и от 
честной торговли на глобальном угле-
родном рынке. 
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Причины выбора президентско- парламентской 
формы правления: институциональный аспект 

российской политической культуры
Ачкасов В. А.1
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Санкт- Петербург, Российская Федерация

Reasons for Choosing a Presidential- Parliamentary 
Form of Government: Institutional Aspect of Russian 

Political Culture
Achkasov V. A.1

1 Saint Petersburg State University, St.  Petersburg, the Russian Federation

Аннотация. В статье предпринята попытка ответить на два вопроса: «Каковы основные “институци-
ональные эффекты”, возникающие при выборе президентско-парламентской формы правле-
ния?» и «Почему создатели российской Конституции выбрали форму правления, закрепляющую 
ключевую роль института главы государства и потенциально чреватую множеством негативных 
институциональных эффектов?» При ответе на эти вопросы автор использовал методологию 
нового институционализма, приверженцы которой уделяют основное внимание не столько 
анализу положений конституций, которые оформляют новый политический режим, сколько 
преференциям политических акторов, неформальной институциональной среде, в которой 
акторы действуют, осуществляют выбор и создают новые институты, влиянию национальных 
политических традиций, норм культуры, кодексов поведения и т. д. В результате автор прихо-
дит к заключению, что современная российская политическая система имеет глубокие корни 
в отечественной институциональной и политико-культурной традиции и потому воспринима-
ется большинством россиян как оптимальная. Современная организация российской власти 
унаследовала и воспроизвела традицию моносубъектности, то есть сосредоточения властных 
ресурсов в одном персонифицированном институте при сугубо административных функциях 
всех других институтов государства. В российской политической культуре властные отношения 
рассматриваются исходя из того, кому персонально принадлежит власть. При этом практически 
не уделяется внимания ни принципам ее устройства, ни проблемам распределения полномочий 
между различными ее институтами.

Ключевые слова: президентско- парламентская форма правления, российская политическая культу-
ра, новый институционализм, зависимость от избранного пути, тропа зависимости.

Abstract. The article attempts to answer two questions. 1) What are the main “institutional effects” that 
arise when choosing a presidential-parliamentary form of government? 2) Why did the creators of 
the Russian constitution choose a form of government that enshrines the key role of the institution 
of the head of state and is potentially fraught with many negative institutional effects? In answering 
these questions, the author used the methodology of new institutionalism, since its adherents pay 
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primary attention not so much to the analysis of the provisions of the constitutions that formalize the 
new political regime, as to the preferences of political actors, the informal institutional environment 
(in which actors act, make choices and create new institutions), the influence of national political 
traditions, cultural norms, codes of conduct, etc. As a result, the author comes to the conclusion that 
the modern Russian political system has deep roots in the domestic institutional and political-cultural 
tradition and is therefore perceived by the majority of Russians as optimal. The modern organization 
of Russian power has inherited and reproduced the tradition of mono-subjectivity, i.e. concentration 
of power resources in one personified institution with purely administrative functions of all other 
institutions of the state. In Russian political culture, power relations are considered based on who 
personally holds power, while practically no attention is paid to the principles of its structure or the 
problems of distribution of powers between its various institutions

Keywords: presidential- parliamentary form of government, Russian political culture, new institutionalism, 
past dependency problem.
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Исследование выполнено за счет средств гранта Российского научного фонда, 
проект № 23-28-00360 «Этнофедерализм как форма национального самоопреде-
ления: сравнительный анализ».

Введение

Согласно положениям неоинститу-
ционализма институты определяют по-
литику, влияя на самоидентификацию 
акторов, их представления о власти и ее 
распределении, стратегии достижения 
власти и других значимых политических 
целей. Поэтому для того чтобы узнать, 
какой вариант действий индивид, скорее 
всего, сочтет соответствующим его ин-
тересам, необходимо хорошо себе пред-
ставлять институциональные структуры, 
в которые он вписан. В свою очередь, 
изменения институциональной среды 
меняют и стратегии поведения полити-
ческих акторов. Поэтому в идеале инсти-
туциональный дизайн общества призван 
удерживать в динамическом равновесии 
многообразные социальные взаимодей-

ствия, обеспечивая, с одной стороны, 
управляемость общества и эффектив-
ность власти, а с другой — ее легитим-
ность, предотвращая неконтролируемые 
«выбросы» социальной энергии в форме 
политических кризисов и революций. 

Поскольку институты устанавливают 
«правила игры», по которым индивиду-
умы действуют в процессе применения 
власти, постольку становление нового 
институционального дизайна видится 
как основной путь изменения поведе-
ния людей. В долгосрочной перспективе 
это изменяет и политическую культуру, 
поскольку политические институты не 
только находятся под влиянием исто-
рического и социокультурного контекс-
та, а также индивидуальных действий 
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субъектов политики, но и сами способны 
влиять на социум и политиков, определяя 
их интересы и идентичности. Как отме-
чают неоинституционалисты, «субъекты 
политики мотивированы инструменталь-
ными задачами, коллективными иден-
тичностями, принципами и правилами. 
Политические институты являются как 
инструментами достижения блага, так и 
носителями ценностей, идентичностей и 
принципов… Расстановка сил в обществе 
и институциональный контекст форми-
руют пространство возможностей для 

различных групп политических акторов» 
[1, с. 172, 174].

При этом в исследовании социальных 
трансформаций неоинституционалисты 
уделяют внимание не только анализу 
конституций, которые оформляют новый 
политический режим, но и преференциям 
политических акторов, неформальной 
институциональной среде, в которой 
акторы действуют, осуществляют выбор 
и создают новые институты, влиянию 
политических традиций, норм культуры, 
кодексов поведения и т. д.

Каковы основные «институциональ-
ные эффекты», которые дает президент-
ско-парламентская форма правления и 
которые западные «транзитологи» ис-
следовали преимущественно на латино-
американском сравнительном материале 
в 80–90-х гг. ХХ в.?

Прежде всего, эта система наследу-
ет основной недостаток президентской 
формы правления — «параллельную», 
или «двойную», легитимность. Так, 
Х. Линц [2] утверждал, что деятельность 
таких систем, находящихся на начальных 
стадиях развития, может быть неэффек-
тивна в связи с проблемой «двойной ле-
гитимности» институтов президента и 
парламента, а жестко установленный срок 
полномочий главы государства умень-
шает гибкость в случае необходимости 
перемен. Ситуация, при которой четко 
фиксированный срок страной управля-
ет непопулярный или недееспособный 
лидер, на законных основаниях практи-
чески не сменяемый досрочно, способна 
серьезно пошатнуть веру в эффективность 
демократических институтов. По мнению 
Линца, выбор президентско-парламент-
ской системы ведет к росту политической 
нестабильности, противостоянию между 
законодательными и исполнительными 
органами власти, пренебрежению прин-
ципами законности, повышению влияния 
управленческих ошибок на углубление 
ризиса в стране. Однако В. Кларк пола-
гает, что президентско-парламентский 
режим «способствует не только кон-

куренции и конфликтам между этими 
двумя институтами (главы государства 
и парламента. — Прим. авт.), но и раз-
решению таких конфликтов посредст-
вом осуществления президентом своего 
права игнорировать парламент, избегать 
взаимодействия с ним или преодолевать 
его позицию» [3, р. 23].

«При президентской системе, — пи-
сал Х. Линц позднее, — плебисцитар-
ный характер выборов, контраст между 
общегосударственным уровнем дебатов 
в контексте президентских выборов и 
локальным в контексте парламентских 
выборов, вполне возможная коррумпи-
рованность выборов в законодательные 
органы — все это может дать президенту 
ощущение власти, ощущение мандата, 
превышающего имеющуюся у него ре-
альную поддержку» [4, р. 39]. Как след-
ствие, резко возрастает политическая 
роль личностных особенностей прези-
дента. Авторитарная личность в качестве 
главы государства и полупрезидентская 
конституция не подходят для обществ, 
политический опыт которых был пре-
имущественно авторитарным. Кроме 
того, регулярно возобновляемая борь-
ба за президентский пост по правилу 
«победитель получает все» препятствует 
укоренению плюрализма в политической 
культуре общества. В результате, как сви-
детельствует опыт государств Латинской 
Америки, политическое пространство 
страны становится примитивнее и зача-
стую поляризуется.
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Кроме того, как подчеркивает Р. Сак-
ва, «персонализованное лидерство пре-
пятствует развитию институтов» [5, 
с. 160]. Действительно, ни одна ветвь 
власти в России — ни законодательная, 
ни исполнительная, ни судебная — не яв-
ляется самостоятельной во взаимоот-
ношениях с президентом. Более того, 
взаимоотношения между тремя ветвями 
власти опосредуются конституционными 
полномочиями президента, а на прак-
тике осуществляются через институт 
президента и через его администрацию. 

Можно в связи с этим вспомнить, 
что наиболее радикальные критики рос-
сийской Конституции 1993 г., такие как 
Ф. Редер и С. Холмс, назвали основные ее 
положения «строительными блоками для 
автократии», а закрепляемую в ней госу-
дарственную систему «плебисцитарным 
цезаризмом» и «суперпрезидентством 
в сочетании с парламентаризмом фи-
гового листка» [6, р. 94; 7, р. 123–125].

Правда, как считают компаративис-
ты, президентско-парламентские сис-
темы действительно могут оказаться 
эффективными при проведении, прежде 
всего, экономических реформ. Они позво-
ляют исполнительной власти самостоя-
тельно решать проблемы, не терпящие 
отлагательств. В этих условиях прези-
дент выполняет функцию своеобразного 
«клапана безопасности», позволяющего 
нейтрализовать негативные следствия 
политической фрагментации и поляри-
зации общества. Однако для этого необ-
ходимо несколько дополнительных усло-
вий: во-первых, президент-харизматик, 
способный обеспечивать эффективное 
влияние на людей, занятых управлением, 
и символизирующий либо антикоммуни-
стическую оппозицию, либо стремление 
к обретению национальной независимо-
сти, во-вторых, ясный порядок передачи 
власти следующему главе государства и, 
в-третьих, поддержка действий прези-
дента со стороны влиятельной в стране 
общественно-политической силы. В Рос-
сии эти факторы в 1990-е гг. не срабаты-
вали, что, в частности, приводило к вы-
движению требований реформирования 

российской конституционной системы. 
Эти требования исходили не только от 
левой оппозиции (КПРФ), но и от неко-
торых исследователей. Так, по мнению 
С. Моисеева, «политические механизмы, 
созданные для решения краткосрочных 
задач экономической реформы, пришли 
в противоречие с долгосрочными целя-
ми перехода к демократии. Нынешней 
стадии реформ должны соответствовать 
новые, более совершенные политические 
институты» [8, с. 85].

Возникает вполне обоснованное не-
доумение: почему создатели российской 
Конституции выбрали форму правления, 
которая чревата столь негативными ин-
ституциональными эффектами? Попро-
буем разобраться.

Во-первых, хотя институционалисты 
считают, что в политике выбор «правил 
игры» намного важнее, чем выбор «иг-
роков», институциональный выбор все 
же делают политические элиты. Они 
«определяют институциональный дизайн, 
руководствуясь отнюдь не стремлени-
ем оптимизировать функционирование 
демократии. Как и любой субъект по-
литического процесса, они преследуют 
собственные интересы по поводу макси-
мизации власти», — абсолютно точно за-
мечает Г. В. Голосов [9, с. 102]. При этом 
связь «политический актор — институт» 
является двусторонней: с одной стороны, 
институты структурируют взаимодей-
ствие между людьми и во многом опре-
деляют «цену» их действий, регулируя 
свободу индивидов делать выбор на ос-
нове собственных пристрастий, идей и 
идеологий, с другой стороны, институты 
сами воплощают в жизнь определенные 
идеи и идеологии.

Во-вторых, как неоднократно отме-
чал В. В. Путин, «институты демократии, 
принципы демократии не могут эффек-
тивно внедряться на той или иной терри-
тории без учета национальных традиций 
и истории» [10].

Так, глубинную причину «четырех-
звенного» разделения властей отече-
ственные исследователи видят в рос-
сийской политической традиции: над 
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исполнительной, законодательной и 
судебной ветвями власти всегда доми-
нирует четвертая — «верховная» власть 
[11, с. 74]. И в этом есть свои резоны.

Поэтому можно уверенно утверждать, 
что современная российская политиче-
ская система «имеет глубокие корни 
в отечественной институциональной и 
политико-культурной традиции. С инсти-
туциональной точки зрения, современная 
организация российской власти унасле-
довала традицию моносубъектности, то 
есть сосредоточения властных ресурсов 
в одном персонифицированном институте 
при сугубо административных функциях 
всех других институтов... что касается 
доминирующей в стране политико-куль-
турной традиции, то она настолько же 
обусловливает институциональную, на-
сколько сама обусловлена последней. 
В российской политической культуре 
властные отношения рассматриваются, 
исходя из того, кому власть (вся, а не 
отдельные ее ветви) принадлежит, при 
этом не уделяется должного внимания 
принципам ее устройства и распределе-
нию полномочий между различными ее 
институтами. Устройство власти в данном 
случае выступает производным от моно-
польного обладания ею (или борьбы за 
него)» [12, с. 82; 13]. Эти умозаключения 
подтверждаются и опросами социологов: 
даже в конце 1990-х гг., при более чем 
критическом отношении к Б. Н. Ельцину, 
россияне предпочитали сильного прези-
дента сильному парламенту [14, с. 43–44].

Как утверждают неоинституциона-
листы, «страны редко совершают изме-
нения основ своей государственности, и 
когда они это делают, “зависимость от 
избранного пути”1 (на котором остаются 
в основном из-за чрезмерной сложности 
замены всей имеющейся структуры госу-
дарственных учреждений) бывает настоль-
ко сильной, что меняет их курс и очень 
затрудняет проведение реформ» [15]. 
В современной России является аксиомой 

1 То есть зависимость от исторического и социокультурного контекста. Институционалисты назвали 
эту особенность социальных систем «past dependency problem» (в русскоязычной научной литературе 
используются такие варианты данного термина, как «зависимость от пути развития» и «тропа зависи-
мости»).

почти для всех, что глава государства 
должен быть всенародно избранным и 
обязательно «сильным». Он традиционно 
является центром социальной консолида-
ции, источником политического смысла 
и гарантом целостности страны. Это не 
просто одна из высших выборных должно-
стей, президент — символ единства стра-
ны и выразитель чаяний народа. Поэтому 
имевшая место на рубеже веков носталь-
гия россиян по «сильной руке» была не 
чем иным, как ощущаемой потребностью 
в воссоздании присущего нашей тради-
ционной политической культуре эмоци-
онального климата, обеспечивающего 
ощущения психологического комфорта.

Исследователи отмечают традици-
онную склонность россиян к сакрали-
зации сильной исполнительной власти. 
«В персонифицированной президент-
ской власти граждане большинства пост-
советских стран видят основного гаранта 
социальной стабильности, соблюдения 
гражданских прав и самое главное — га-
ранта демократии. Сильную президент-
скую власть в постсоветской реальности 
следует рассматривать как объективную 
основу консервативной политической мо-
дернизации, а не как антитезу демокра-
тии», — утверждают сегодня политологи 
[16, с. 365]. При этом прямые выборы 
президента абсолютным большинством 
голосов «являются оптимальной формой 
легитимации руководителя страны, как 
бы напрямую заключающего “контракт” 
с избирателями» [17, с. 96].

Следует также отметить, что сегодня 
все три вышеуказанных усло вия эффек-
тивности президентской системы в Рос-
сии сложились: 1) Президент В. В. Путин 
пользуется устойчиво высокой поддерж-
кой в российском обществе, 2) в 2008 г. 
прошли очередные президентские вы-
боры, в ходе которых произошла смена 
главы Российского государства, 3) Пре-
зидент в своей работе опирается на под-
держку общенациональной политической 
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партии «Единая Россия», обладающей 
конституционным большинством в Госу-
дарственной Думе. 

Уточнение полномочий главы госу-
дарства в результате внесения поправок 
к главе 4 Конституции в 2020 г. при-
вело к их фактическому расширению 

и увеличению зависимости правитель-
ства, судейского корпуса и прокуратуры 
от президента. Однако эти новации не 
вызвали ни малейшего недовольства 
в российском обществе, критиковали 
поправки только некоторые либерально 
настроенные исследователи [18, 19].

Заключение

Таким образом, определенный инсти-
туциональный дизайн власти не способен 
коренным образом изменить общество. 
Он лишь может затруднить движение об-
щества к поставленным целям или даже 
воспрепятствовать их достижению либо, 
наоборот, облегчить их достижение, спо-
собствовать ускорению движения к ним. 
Результаты целого ряда сравнительных 
эмпирических исследований институ-
циональных трансформаций в государ-
ствах «третьей волны демократизации» 
показали, что существует многообразие 
вариантов сочетания структурно-контекс-
туальных и институциональных условий 
консолидации демократии, поэтому не-
возможно найти некий единый алгоритм 
для интерпретации взаимодействия при-
чин и следствий. Это, в свою очередь 
означает, что нет такого «образцового» 
типа демократии — и тем более одного 
институционального признака, который 
бы a priopi был наилучшим для консоли-
дации демократии. Все, что происходит 
на практике, зависит от сочетания из-
бранных институтов с имеющимся в на-
личии социокультурным контекстом. 

Следует также иметь в виду и то, что, 
по мнению ряда исследователей, боль-
шинство посткоммунистических демо-
кратий слабо институционализированы, 
то есть доминирующие неформальные 

правила политического поведения здесь 
не всегда соответствуют формальным, за-
крепленным конституциями, и не отвеча-
ют стандартам, реализованным в старых 
либеральных демократиях. 

Поэтому, как резонно отмечает 
Г. Виар да, вариативность демократии 
и ее институтов является абсолютно ес-
тественной. Различные страны и сооб-
щества на различных уровнях развития 
применяют демократию и ее институты 
по-своему. Лишь немногие страны прак-
тикуют такую же демократию, как в Со-
единенных Штатах. Во-первых, потому 
что история и культура стран различны, 
во-вторых, уровень социального разви-
тия стран позволяет им применять де-
мократию только определенного уровня 
и, в-третьих, страны могут предпочесть 
их собственную форму демократии и 
собственный способ ведения дел [20, 
р. 165–176]. Таким образом, сколько го-
сударств и социокультурных систем су-
ществует в мире, столько же и различных 
форм демократии потенциально может 
существовать. Иными словами, демокра-
тия может быть представлена множеством 
национальных вариантов, при условии, 
что основные универсальные составля-
ющие демократии — регулярные выборы, 
гарантия основных прав, политический 
плюрализм и др. — имеют место.
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Аннотация. В данной статье подробно рассматриваются проблемы изменения климата в горных 
районах, в первую очередь в Кыргызской Республике и на прилегающих территориях. Одним из 
ключевых вопросов является стремительное таяние ледников, которое ведет к значительному 
сокращению водных ресурсов, что уже оказывает влияние на экосистемы и население региона. 
В статье приводятся данные о сокращении площади ледников за последние пять десятилетий и 
прогнозы дальнейшего развития этого процесса, представлены различные сценарии глобаль-
ного потепления, включая последствия для горных экосистем. Авторы описывают меры, направ-
ленные на замедление таяния ледников, включая программы по увеличению лесопокрытой 
территории и переход к использованию альтернативных источников энергии. Особое внимание 
уделяется важности сохранения лесов как одного из ключевых элементов борьбы с изменени-
ем климата и смягчения последствий глобального потепления. В статье также подчеркивается 
необходимость международного сотрудничества для сохранения ледников Центральной Азии.

Ключевые слова: изменение климата, таяние ледников, водные ресурсы, глобальное потепление, 
лесопосадки, адаптация к изменению климата.

Abstract. This article provides a detailed examination of climate change issues in mountainous regions, 
primarily in the Kyrgyz Republic and surrounding territories. One of the key concerns is the rapid 
glacier melt, which has led to a significant reduction in water resources, already impacting the re-
gion’s ecosystems and population. Data on the reduction of glacier area over the past five decades 
are presented, along with forecasts for further development of this process, various global warming 
scenarios and their consequences for mountain ecosystems. The authors describe measures aimed 
at slowing down glacier melt, including programs to increase forest cover and the transition to alter-
native energy sources. Special attention is given to the importance of forest conservation as a key 
element in combating climate change and mitigating its effects. The article also highlights the need 
for international cooperation in preserving glaciers in Central Asia.

Keywords: climate change, glacier melt, water resources, global warming, afforestation, climate change 
adaptation.
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Кыргызстан, как и многие другие 
страны, сталкивается с проблемой со-
хранения ледников и водных ресурсов. 

На международной конференции 
«Дефицит гидроресурсов в Централь-
ной Азии: пути решения водных проб-
лем на региональном и международном 
уровнях» секретарь Совета безопасности 
Кыргызской Республики М. М. Иманкулов 
заявил о том, что за период 1970–2016 гг. 
на территории страны исчезли 16% лед-
ников [1].

В сентябре 2024 г. на встрече с канц-
лером Германии О. Шольцем Президент 
Кыргызской Республики С. Н. Жапаров 
также сообщил о таянии 16% ледников. 

Эксперт В. Гребнев на Конференции 
сторон Рамочной конвенции ООН об из-
менении климата (2022 г.) подчеркнул, 
что, согласно результатам инвентариза-
ции, проведенной Центрально-Азиатским 
институтом прикладных исследований 
Земли (ЦАИИЗ), республика потеряла от 
13% до 17% ледников. 

По данным Р. А. Сатылканова (2019 г.), 
ледники Тянь-Шаня сократились на 17% 
за 56 лет [2]. Эти цифры в сравнении 
с показателями в соседних странах вы-
глядят менее пугающими.

По информации Министерства при-
родных ресурсов, экологии и техниче-
ского надзора Кыргызской Республики, 
к 2050 г. прогнозируется сокращение 
площади ледников Кыргызстана напо-
ловину, а к 2100 г. они могут исчезнуть 

вовсе. Более того, реальный процесс мо-
жет развиваться гораздо быстрее про-
гнозируемого. 

Данные международной группы ис-
следователей показали, что через 10 лет 
на широтах между Андами и Гималаями 
не останется ни одного тропического 
ледника (см. табл. 1).

В табл. 2 представлены среднего-
довая температура, средняя высота над 
уровнем моря горных и равнинных стран/
районов, выбросы CO2 в мегатоннах за 
год и доля в процентах от глобальных 
выбросов (общей эмиссии).

16% ледников Кыргызстана растая-
ли за последние 50 лет, т. е. в год тая-
ло 0,3%. Исходя из этой цифры, можно 
посчитать, что к 2050 г. растает 23,5% 
ледников в стране, а к 2100 г. —  около 
40% ледников (см. рис. 1).

В. А. Кузьмиченок отметил: некото-
рые исследователи полагают, что в Кыр-
гызстане за 50 лет растаяло 30% лед-
ников [3]. Однако такой вариант мало-
вероятен, так как показатель таяния 
30% не подтверждается результатами 
инструментальных наблюдений, прово-
димых ЦАИИЗ, Институтом водных проб-
лем и гидроэнергетики Национальной 
академии наук Кыргызской Республики 
и Тянь- Шанским высокогорным науч-
ным центром (до 1997 г. —  Тянь- Шанская 
физико- географическая станция).

Таяние ледников в основном зависит 
от повышения температуры воздуха.
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Таблица 1

№  Страна/район Таяние  
ледников,% Примечание

Равнинные страны

1 Кения 90 Ледник Льюиса потерял более 90% своего объема, полно-
стью исчезнет к 2030 г.

2 Танзания 90 На вулкане Килиманджаро к 2030 г. ледники полностью 
растают

3 Папуа —  Новая 
Гвинея

75 За восемь лет площадь ледников на горе Пунчак- Джая 
сократилась на 75%

4 Новая Зеландия 50 Ледники растаяли на 50%

Горные страны/районы

1 Перу 41 Ледники растаяли на 41%

2 Непал 40 За период 1980–2010 гг. Непал потерял 40% ледников. 
За последние годы скорость таяния увеличилась в 10 раз

3 Таджикистан 30 С 1930 г. общая площадь оледенения в республике сократи-
лась на 30%

4 Тибет 27 От 20% до 27% ледников растаяли

5 Грузия 23 ± 4 Площадь ледников Большого Кавказа за период 2000–
2020 гг. сократилась на 23 ± 4%. Скорость таяния в XXI в. 
выросла в четыре раза в сравнении с 1911–1960 гг.

6 Швейцария 15 В Альпах за период 2003–2015 гг. площадь ледников умень-
шилась на 15%, к 2050 г. растает более 50% ледников
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Таблица 2

№  Страна/район
Среднегодовая 
температура,  

°C

Высота над 
уровнем моря,  

м

Выбросы CO2, 
в мегатоннах 
за 2021 г., млн

Выбросы CO2, 
доля в % от 

общей эмиссии

Равнинные страны

1 Кения 25,08 762 22,4 0,06

2 Папуа — Новая Гвинея 24,74 667 6,5 0,02

3 Мали 29,21 343 5,9 0,02

4 Новая Зеландия 10,46 388 32,6 0,09

5 Дания 8,90 34 27,2 0,07

Горные страны/районы

1 Перу 20,07 1,555 55,1 0,15

2 Непал 16,17 3,265 14,3 0,04

3 Грузия 9,01 1432 11,6 0,03

4 Тибет 8,9 4,000 — —

5 Швейцария 6,47 1350 35,0 0,09

Страны Центральной Азии

1 Кыргызстан 2,65 2,988 10,7 0,03

2 Таджикистан 3,85 3,186 10,1 0,03

3 Казахстан 7,11 387 211,21 0,56

4 Узбекистан 13,06 450 125,6 0,33

5 Туркменистан 16,66 230 83,3 0,22

Данные экологической организации 
MoveGreen (2021 г.) показывают, что 
в Кыргызстане последние 43 года наблю-
дается рост температуры в среднем на 
0,22 °C каждые 10 лет [4]. В то же время 
глобальный рост температуры за этот 
период меньше —  на 0,17 °C.

По данным ООН [5], за последние 
десятилетия произошло повышение тем-
пературы на 0,6 °C, в горных регионах —  
на 1,6 °C. В Кыргызстане температура 
повысилась на 2,1 °C.

Гляциологи К. Б. Бакиров и Р. А. Усу-
ба лиев считают: «Пока сохраняется тен-
денция потепления климата во всем 
мире, площади ледников в обозримом 
будущем будут сокращаться. Интен-

сивность процесса зависит от региона 
и высоты хребтов —  чем она выше, тем 
больше шансов их сохранить. На хреб-
тах высотой менее 4500–4600 метров 
ледники исчезнут. На более высоких 
отметках могут сохраниться. По высот-
ным характеристикам на Тянь- Шане они 
различаются существенно. Например, 
в южных районах Кыргызстана, в особен-
ности на Ферганском хребте, северных 
районах Тянь- Шаня, Таласском хребте, 
Кыргызском Кунгей- Ала- Тоо, ледники 
будут сокращаться. К 2050–60–70 годам 
сокращение в обозначенных зонах про-
изойдет до 70%. Высокогорные ледни-
ки, к примеру Центрального Тянь- Шаня 
или Чон- Алайского хребта, подвергаются 
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тая нию в меньшей степени в сравнении 
с другими регионами Тянь- Шаня или 
Памиро- Алая» [6].

Из доклада Европейского бан-
ка развития «Регулирование водно- 
энергетического комплекса Центральной 
Азии» (2022 г.) следует, что темп сокра-
щения площади ледников в Централь-
ной Азии составляет 0,12–1% в год, за 
последние 50–60 лет растаяло от 14% до 
30% ледников Тянь- Шаня и Памира [7].

А. О. Подрезов отметил, что климату 
свой ственно меняться, но важно думать 
о последствиях изменений [8]. Для Кыр-
гызстана прогнозируются два возможных 
сценария —  жесткий и мягкий. В случае 
реализации первого рост среднегодовой 
температуры к концу столетия достиг-
нет 7,5 °C. Согласно мягкому сценарию 
среднегодовая температура поднимется 
на 3,5 °C. Ученый показал, что в период 
1901–2017 гг. среднегодовая температу-
ра повышалась на 0,1 °C каждые 10 лет, 
а в 1976–2017 гг. скорость потепления 
составила 0,2 °C в 10 лет. В настоящее 
время, по данным А. О. Подрезова, рост 
среднегодовой температуры составляет 
0,28 °C за 10 лет.

Согласно прогнозу ряда ученых ожи-
дается увеличение температуры на 4 °C 
и даже на 8 °C. При оптимальном сцена-
рии температура повысится на 1,5–2 °C 
к 2050 г., при умеренном сценарии —  на 
3–4 °C, при пессимистическом сцена-
рии —  на 5 °C и больше.

Многие исследователи полагают, 
что потепление на 3 °C —  максимально 
допустимое для сохранения человеческой 
цивилизации.

В XXI в. повышение температуры со-
ставит как минимум 0,17–0,3 °C, а при 
реализации сценария максимальной 
эмиссии парниковых газов —  2,6–4,8 °C.

В. А. Семенов отметил, что в России 
потепление происходит в два раза быст-
рее, чем в среднем по миру (температура 
растет на 1,5–2 °C) [9]. Это связано с тем, 
что Россия —  северная страна.

По данным Национального управ-
ления океанических и атмосферных 
исследований США, в 2023 г. средняя 

температура поверхности Земли соста-
вила 15,08 °C, что на 0,15 °C выше, чем 
в 2016 г., и на 1,35 °C выше доиндустри-
альной температуры. Бездействие в сфе-
ре климата приведет к потеплению на 
2,8 °C.

Немецкий климатический консор-
циум в 2023 г. заявил, что в Германии 
потепление составило на 2,1 °C больше, 
чем в среднем по миру.

Согласно данным исследовательской 
группы Climate Action Tracker (2023 г.), 
потепление составит 2,7–3,6 °C или даже 
5,7 °C к 2100 г. [10]

Таким образом, имеется значи-
тельный разброс данных в прогнозах 
изменения климата. К 2050 г. ряд ис-
следователей прогнозируют минималь-
ное потепление в пределах до 3 °C. При 
мягком сценарии к 2100 г. температура 
повысится на 3,5 °C, при жестком —  на 
7,5–8 °C.

Межправительственная группа экс-
пертов по изменению климата в своем 
шестом оценочном докладе отметила, 
что человечеству не удастся остановить 
таяние ледников на полюсах планеты 
и горных вершинах —  в ближайшие сто-
летия его можно будет только замедлить.

Из вышеуказанных данных следует, 
что потепление в Кыргызстане за послед-
ние 50 лет составило 2,1 °C. При этом 
растаяло 16% ледников, т. е. таяние со-
ставило 8% на 1 °C потепления. К 2050 г. 
при потеплении в пределах 3 °C таяние 
ледников составит 24%.

К концу столетия в случае сохране-
ния вышеуказанного тренда повышения 
температуры растает до 40% ледников 
при мягком сценарии, до 64% —  при 
жестком (см. рис. 2).

Председатель межправительственной 
группы экспертов по изменению клима-
та Д. Ски в 2024 г. заявил, что к 2100 г. 
температура повысится в пределах 3 °C.

По данным А. Темирбекова, в период 
1976–2021 гг. рост температуры в Кыр-
гызстане составил 0,22 °C за каждые 
10 лет [11]. К 2030 г. температура в стра-
не повысится на 1,1 °C, к 2050 г. —  на 
1,8 °C, к 2070 г. —  на 2,5 °C, к 2100 г. —  на 
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2,9 °C. При этом наибольшее повышение 
температуры ожидается в Чуйской, Та-
ласской и Ошской областях —  на 0,22–
0,23 °C каждые 10 лет.

Согласно информации проекта 
Всемирного банка Climate Exchange 
Knowledge Portal при реализации сце-
нария высокого уровня выбросов СО2 
к 2030 г. рост температуры составит 
1,2 °C, к 2050 г. —  2,5 °C, к 2070 г. —  
4,1 °C, к 2090 г. —  5,8 °C [12].

Согласно данным И. В. Северского 
площадь ледников Центральной Азии 
уменьшается со скоростью от 0,11% до 
0,76% в год [13].

М. А. Петров указал на то, что таяние 
ледников происходит неравномерно. 
В Узбекистане на Западном Тянь- Шане 
растаяло 20% ледников, на юго-западе —  
40%, в Кашкадарье —  70% [13].

Сравнение изменения климата 
в разных странах показало, что в Тад-
жикистане, горной стране, растаяло 
30% ледников, т. е. вдвое больше, чем 
в Кыргызстане. Одной из причин такой 
разницы является то обстоятельство, что 
Таджикистан расположен на 1000 км 
южнее Кыргызстана.

Государства, находящиеся в тропи-
ческой зоне, потеряли гораздо большее 

количество ледников: Непал —  40%, 
Перу —  41%.

Климатологи Университета Гренобль 
(Франция) полагают, что к 2100 г. тем-
пература Земли повысится на 4,3 °C по 
сравнению с доиндустриальным уровнем.

По мнению В. М. Котлякова, темпе-
ратура планеты повышается по двум 
причинам: естественный ход событий 
и антропогенный фактор [14, 15]. Уче-
ный считает, что бояться надо не изме-
нений климата, а людей, их неумелых 
действий или бездействия.

Г. В. Алексеев, Р. Ю. Лукьянова 
и Н. Е. Иванов пришли к выводу, что 
вклад человека в рост количества СО2 
составляет 5% от общего прироста [16]. 
Потепление зависит в основном от гло-
бальных процессов в Солнечной системе, 
повлиять на которые человек не сможет. 
Как отмечают ученые, при сохранении 
текущих тенденций ледники Гималаев 
могут потерять до 80% своего объема 
к концу столетия.

По мнению И. В. Северского, средняя 
характеристика стока рек в Центральной 
Азии устойчива, несмотря на таяние лед-
ников, приходная часть водного баланса 
остается стабильной. Воды не хватает не 
потому, что сократились водные ресурсы: 
просто увеличился спрос на воду [13]. 
Другие ученые отмечают, что водные ре-
сурсы Кыргызстана пока не испытывают 
значительных изменений под влиянием 
климата [17, с. 122].

«Локальные изменения окружающей 
среды могут спровоцировать быстрое 
таяние ледников, в частности вырубка 
лесов, которые окружают горные масси-
вы, имеет сильное воздействие на про-
цесс исчезновения ледников», —  сообщил 
А. А. Тырготов в 2011 г.

В первые десятилетия советской 
власти в Кыргызстане лесная политика 
ставила во главу угла использование 
лесов в качестве производственного ре-
сурса.

Ежегодные лесозаготовки в 1925–
1950  гг. превышали прирост лесов 
в 3,7 раза. За этот короткий период пло-
щадь еловых лесов уменьшилась на 26%.
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Международный год гор в 2002 г. 
позволил выявить «болевые точки» гор-
ных регионов и дал возможность при-
нять ряд мер, важнейшей из которой 
была швейцарская программа «Лессик» 
по внедрению методических подходов 
к увеличению лесопокрытой площади 
Кыргызстана. В результате прекращения 
сплошных рубок и естественного увели-
чения посадок лесистость республики 
в 2022 г. составила 6,28%, увеличившись 
за период 2011–2022 гг. на 1,62%. В на-
стоящее время площадь лесных массивов 
в Кыргызской Республике составляет 
1 млн 506 тыс. га (см. рис. 3).

Леса республики выполняют важные 
эколого- экономические и социально- 
оздоровительные функции. Они ока-
зывают благоприятное воздействие на 
климат, атмосферу, гидрологический ре-
жим рек и других водных объектов, пре-
дохраняют почву от ветровой и водной 
эрозии. Насаждения, произрастающие по 
склонам гор, препятствуют образованию 
селей, оползней, снежных лавин, регу-
лируют расход воды в реках.

Лесные насаждения на горных хреб-
тах Кыргызстана сохраняют снежный 
покров в  горах, притягивают к  себе 
 атмосферные осадки, увеличивая пе-

риод нахождения снежного покрова на 
высотах.

В стране значительно увеличился 
объем посадки деревьев: к 2023 г. он стал 
составлять 2–3 млн деревьев ежегодно. 
В 2023 г. принята программа «Жашыл 
Мурас», в которой была поставлена за-
дача увеличить этот показатель. В ре-
зультате на 2024 г. было запланировано 
посадить 8 млн деревьев.

Исходя из того, что не все деревья 
приживаются, вероятно, что за период 
2003–2023 гг. прижились около 40 млн 
деревьев.

В связи с тем, что на долю городов 
приходится около 70% выбросов CO2, по-
лагаем, что в программе «Жашыл Мурас» 
следует учесть необходимость усилить 
озеленение городов.

Лес —  естественная «губка» для улав-
ливания углекислого газа и важнейший 
элемент борьбы с усилением парникового 
эффекта. Более того, на увеличение в ат-
мосфере объемов СО2 деревья реагируют 
бурным ростом. Они поглощают больше 
углекислого газа и интенсивнее растут.

По данным Всероссийской органи-
зации «Рослесинфорг», специализиру-
ющейся на комплексном решении лесо-
учетных задач, наиболее интенсивными 

Рис. 3. Динамика лесопокрытой площади Кыргызской Республики
За период с 1930 года до 1966 года покрытая лесом площадь уменьшилась на 574,2 тыс. га, или 2,91%, 

за счет сплошных рубок (для восстановления народного хозяйства до и после Второй мировой 
войны). Начиная с 1966 года по 2020 год в результате прекращения сплошных рубок, естественного 
возобновления и перевода лесных культур в покрытую лесом площадь, лесистость республики воз-
росла на 3,37%. По результатам учета лесного фонда 2022 года лесистость страны составила 6,28%
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поглотителями CO2 являются лиственные 
древесные породы: осина поглощает до 
3,6 тонны СО2 в год на 1 га, береза —  до 
3,3 тонны, дуб —  до 3,2 тонны. Хвой ные 
деревья поглощают меньше СО2: сосна —  
до 2,4 тонны СО2 в год на 1 га, ель —  
до 2 тонн, лиственница —  до 1,8 тонны.

Горные леса имеют большое значение 
для предотвращения таяния ледников, 
влияют на размер ледников и динами-
ку их жизненного цикла. Сокращение 
площади горных лесов в зоне ледников 
ускоряет процесс таяния. Лес понижа-
ет температуру воздуха в зоне своего 
расположения. Кроме того, он увеличи-
вает атмосферную влажность и осадки, 
впитывая корнями влагу и выбрасывая 
ее через кроны деревьев. Повышенная 
влажность и увеличение осадков в зоне 
ледников способствуют замедлению про-
цесса таяния ледников. Таким образом, 
лес предотвращает или как минимум 
замедляет таяние.

Расчеты показали, что лесные мас-
сивы в Кыргызстане поглощают в год 
около 3 млн тонн СО2.

Учитывая площадь посадок и имею-
щуюся в республике биомассу, можно по-
лагать, что благодаря программе «Жашыл 
Мурас» дополнительно поглощается до 
2–3 млн тонн СО2 в год. Таким образом, 
более половины выбросов СО2 утилизи-
руются лесом, посадками, биомассой.

Большую роль в сохранении лесных 
массивов сыграла политика Правитель-
ства Кыргызской Республики, направ-
ленная на введение льгот для жителей 
горных регионов (к ним относятся по-
вышение зарплат, пенсий, льготы на 
электро энергию). Это позволило умень-
шить масштабы вырубки лесов и брако-
ньерства.

Сохранению ледников в республике 
способствует также то обстоятельство, 
что Кыргызстан входит в топ-10 самых 
холодных стран мира, занимая 9-е место 
в рейтинге [18]. Среднегодовая темпера-
тура в стране составила 3,9 °C, а средне-
годовая температура в Таджикистане —  
5,1 °C, согласно отчету Всемирного банка 
за 2022 г.

Кроме того, сохранению ледников 
в Кыргызской Республике способствуют 
следующие факторы:

1) изменение температуры воздуха 
с высотой. С высотой температура воз-
духа понижается на 0,6 °C каждые 100 м, 
т. е. на 6 °C —  каждый километр;

2)  отсутствие крупных промыш-
ленных предприятий (за исключением 
Кумтора);

3) наличие крупных гидроэлектро-
станций (по словам Президента Кыр-
гызской Республики С. Н. Жапарова, 
95% энергии в стране производится 
гидро станциями);

4) небольшое количество тепло-
электро станций;

5) активная политика Правительства 
Кыргызской Республики, направленная 
на развитие зеленой энергетики:

— ввод в строй солнечных и ветровых 
установок;

— переход на использование электро-
мобилей;

— дополнительное увеличение мощ-
ности существующих гидроэлектростан-
ций, ввод в строй малых ГЭС;

— повышение энергоэффективности 
зданий.

Ведутся переговоры о строительстве 
атомной электростанции, в случае успеха 
это также окажет содействие в снижении 
выбросов СО2. Полагаем, что пришло 
время заняться вопросами водородной 
энергетики.

Рамочная конвенция ООН об изме-
нении климата признает уязвимость 
всех стран перед последствиями этого 
процесса и призывает к особым усилиям 
по их смягчению, особенно для разви-
вающихся стран, у которых нет ресур-
сов, чтобы самостоятельно справиться 
с проблемой.

В целом некоторые эксперты пола-
гают, что к концу XXI в. ледники могут 
полностью исчезнуть [19]. По мнению 
Н. Мулиню, «из-за своего географическо-
го местоположения Кыргызстан является 
одной из самых уязвимых стран к изме-
нению климата в регионе Центральной 
Азии» [20].
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В то же время, как указали О. Н. Лип-
ка и А. О. Кокорин, универсального ре-
цепта адаптации к изменению климата 
нет [21]. Они отметили, что послед ствия 
этого изменения для Центральной Азии 
будут в целом такими же, как для все-
го земного шара. Это означает, что те 
экстремальные и, как правило, небла-
гоприятные явления, которые всегда 
имели здесь место, станут существенно 
более частыми. Речь идет об аномальных 
волнах тепла, жары, иных режимах выпа-
дения осадков, засухах и наводнениях: 
их станет больше примерно в 1,5 раза. 
Также эксперты отметили, что в целом 
для стран Центральной Азии ситуация 
с изменением климата гораздо менее 
драматична и катастрофична, чем для 
юга Африки или Центральной Амери-
ки [21].

На рис.  4 представлена биокли-
матическая карта Кыргызстана, кото-
рая демонстрирует, что большая часть 
территории страны находится в зонах 
компенсируемого и некомпенсируемого 
дискомфорта.

Учитывая то, что глобальное потеп-
ление будет увеличивать зону отно-

сительного комфорта, мы планируем 
изучить переход ряда территорий из 
разряда зон относительного комфорта 
в разряд зон комфорта на основе разра-
ботанных нами ранее формул.

Исходя из вышеуказанного необхо-
димо:

— защищать естественные лесные 
экосистемы от чрезмерного антропоген-
ного давления, в первую очередь от экс-
тенсивного животноводства и вырубки;

— начать переход к альтернативным 
источникам энергии, увеличить инвес-
тиции в зеленое и безотходное произ-
водство;

— использовать природные источни-
ки энергии (солнце, воду, ветер);

— увеличить лесные насаждения 
в районах расположения ледников;

— наладить сотрудничество у исто-
ков водных ресурсов, в области «водо-
напорной башни» региона, увеличивать 
в этих местах многолетние насаждения, 
что наиболее отвечает духу и букве Па-
рижской конвенции 2015 г. и, несомнен-
но, открывает значительные финансовые 
перспективы для инициатив по сохране-
нию окружающей среды;

Рис. 4. Биоклиматическая карта Кыргызстана
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— усовершенствовать экологическое 
образование и применять на практике 
принцип рационального использования 
природных ресурсов и сохранения горных 
экосистем;

— инициировать международное со-
трудничество в сфере сохранения ледни-
ков в Центральной Азии;

— принять закон «О ледниках».
Кыргызская Республика не един-

ственная страна, которая разработала 
законопроект о ледниках. Закон о лед-
никах есть в Аргентине. Он был принят 
в 2010 г. после неоднократных попы-
ток и действует по сей день. Этот закон 
устанавливает стандарты по защите лед-
ников и предледниковых зон. Ледники 
являются жизненно важным источни-
ком питьевой воды для большей части 
Аргентины. В качестве механизма их 
защиты выступает система штрафов за 
загрязнение и урон ледникам.

В Кыргызстане принятию закона 
«О ледниках» противостоит горнодобы-
вающее лобби. Кроме того, не все де-
путаты понимают значение данного 
законопроекта, хотя на многих конфе-
ренциях и форумах представителями 
государственных органов подчеркивает-
ся значение сохранности ледников для 
Кыргызстана и всей Центральной Азии.

Меры, принятые в Кыргызской Рес-
публике, являются локальными мерами 
адаптации к изменению климата. Тем не 
менее опыт страны может быть исполь-
зован в глобальном масштабе.

На наш взгляд, целесообразно со-
здать консорциум международных доно-
ров и финансовых институтов по сохра-
нению ледников посредством увеличения 
доли горных лесов среди реликтовых 
орехоплодовых лесов Кыргызстана, внед-
рения зеленых технологий в рамках 
обмена или снижения внешнего долга 
Кыргызской Республики.

С целью адаптации к изменению 
климата в первоочередном порядке не-
обходимо:

1) максимально газифицировать жи-
лые районы;

2)  внедрить мини-электростан-
ции (разработанные ранее Научно- 
исследовательским институтом энерге-
тики и экономики при Государственном 
комитете промышленности, энергетики 
и недропользования Кыргызской Респуб-
лики), которые могли бы обслуживать 
дома, находящиеся на берегах рек;

3) рассмотреть вопрос о привлече-
нии доноров к разработке водородной 
энергетики;

4) подготовить проект развития про-
граммы «Жашыл Мурас» с упором на по-
садки в горных регионах с повышенным 
таянием ледников, а также в городах 
и поселках;

5) обратить внимание на посадку 
павловнии, которая поглощает с 1 га до 
30 тонн СО2 за 12 месяцев. В отличие от 
других быстрорастущих деревьев, павлов-
ния является долгожителем: средний срок 
жизни дерева составляет от 70 до 100 лет.
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Аннотация. C 2018 г. государства СНГ вступили в новый конституционный цикл, при этом наиболее 
существенным изменениям подверглись статус и полномочия президентов. Конституционные 
трансформации проходили на фоне или в результате существенной дестабилизации полити-
ческой системы, включая политические перевороты или их попытки. В статье рассматриваются 
направления эволюции института президентства в государствах СНГ в 2018–2024 гг., характери-
зуются изменение формальных полномочий президента (на основе индекса форм правления) 
и изменение моделей института президентства в каждом государстве СНГ, анализируется поли-
тический процесс в соотношении с формальными институтами. Автор приходит к выводу, что 
институт президентства по-прежнему выступает основным фактором политической стабильности 
в государствах СНГ. Все государства СНГ перешли или переходят к моделям института прези-
дентства, характеризующимся высокой степенью устойчивости. Выявлена тенденция к повы-
шению политической стабильности через конституционные реформы, с одной стороны, и через 
трансформацию партийной системы, с другой. На повышение институционализации института 
президентства и стабилизацию политической системы направлено и создание нового типа ор-
ганов —  надпарламентских высших органов власти в Беларуси, Кыргызстане, Туркменистане.

Ключевые слова: институт президентства, СНГ, политический процесс, конституция, форма правления.

Abstract. Since 2018, the CIS states have entered a new constitutional cycle, while the status and powers 
of the president have undergone the most significant changes. Constitutional transformations took 
place against the background or as a result of significant destabilization of the political system, in-
cluding political coups or their attempts. In the article the directions of the evolution of the presidency 
institution in the CIS countries in 2018–2024 are examined. The article also describes the change in 
the formal powers of the president (based on the index of forms of government), the change in the 
models of the presidency institution in each CIS state, the political process is analyzed in relation 
to formal institutions. The author comes to the conclusion that the presidency institution is still the 
main factor of political stability in the CIS countries. All CIS states have switched or are switching 
to models of the institution of the presidency, characterized by a high degree of stability. There 
is a tendency to increase political stability through constitutional reforms, on the one hand, and 
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through the transformation of the party system, on the other. The creation of a new type of bodies —  
supra- parliamentary supreme authorities in Belarus, Kyrgyzstan, and Turkmenistan —  is also aimed 
at increasing the institutionalization of the presidency institution and stabilizing the political system.
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На протяжении последнего пяти-
летия почти все постсоветские государ-
ства реализовали крупные конституци-
онные реформы, связанные с изменением 
системы правления. Можно утверждать, 
что с 2018 г. начался новый конституци-
онный цикл, затронувший эти государ-
ства. В ситуации «незавершенной госу-
дарственности», характерной для многих 
стран постсоветского пространства, акту-
альными остаются конфликты правовой 
формы и политического содержания, то 
есть противоречия между формальными 
и неформальными институтами. В ряде 
стран прошли президентские выборы, 
которые привели к существенному изме-
нению функционирования политической 
системы [1]. Существенные конституци-
онные реформы были проведены в России 
в 2020 г., в Кыргызстане и Туркмени-
стане в 2021 г., в Казахстане и Беларуси 
в 2022 г., в Узбекистане в 2023 г. 

В ряде случаев конституционные 
трансформации проходили на фоне или 
в результате существенной дестабили-
зации политической системы, включая 
политические перевороты или их попыт-
ки (Беларусь, Кыргызстан, Казахстан). 
В других случаях изменения проводи-
лись, напротив, в условиях политической 
стабильности [1, 2].

Ключевым содержанием конституци-
онных реформ в государствах СНГ всегда 
были статус и полномочия президента 
как важнейшей политической фигуры и 
правового института в системе полити-
ческой власти государства.

В связи с этим необходимо ответить 
на вопросы о том, в каком направлении 
происходит эволюция института пре-
зидентства в государствах СНГ, как это 
связано с политической стабильностью 
и управляемостью и какие тенденции 
можно выделить в развитии данного 
института. Для этого нужно проследить 
изменения формальных полномочий 
президента (на основе индекса форм 
правления), выявить изменение моделей 
института президентства в разных госу-
дарствах СНГ (кроме Армении, которая 
перешла к полностью парламентской 
форме правления), рассмотреть поли-
тический процесс в соотношении с фор-
мальными институтами.

Для анализа используются мето-
дики индекса формы правления (ИФП) 
А. Кроу вела — О. И. Зазнаева [3] и моде-
ли институционализации института пре-
зидентства, разработанные автором [4]. 

Под институционализацией инсти-
тута президентства понимается процесс 
и результат формирования устойчивых 
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воспроизводящихся моделей института 
президентства. При этом на постсовет-
ском пространстве мы наблюдаем и та-
кой феномен, как институционализация 
персонализма (учреждение институтов 
первого президента и лидера нации).

Для концептуализации и интеграции 
составляющих моделей института прези-
дентства нами были разработаны индекс 
институционализации института прези-
дентства (ИИИП) и индекс конкурентно-
сти (ИК). По результатам исследования, 
проведенного в 2018 г., на основании 
соотношения индекса институционализа-
ции института президент ства и индекса 
конкурентности института президентства 
в постсоветских государствах выявлены 
следующие модели: 

1) государства с высоким ИИИП 
и низким ИК;

2) государства с высоким ИИИП и вы-
соким ИК;

3) государства с низким ИИИП и низ-
ким ИК;

4) государства с низким ИИИП и вы-
соким ИК.

Содержательная характеристика 
этих моделей:

(1) модель, основанная на высокой 
степени институционализации института 
президентства, включающая широкую 
сферу формальных полномочий прези-
дента, низкую конкурентность на выбо-
рах президента, партийность президента, 
создание доминирующей партии во главе 
с президентом или под его контролем, 
подконтрольный парламент, обеспечение 
институтов передачи власти преемнику 
или института лидера нации: Россия, 
Казахстан, Таджикистан, Азербайджан;

(2) модель, основанная на высокой 
степени институционализации института 
президентства, включающая относитель-
но узкую сферу формальных полномочий 
президента, высокую конкурентность на 
выборах президента, отсутствие доми-
нирующей партии и института преем-
ничества, конфликтные или сотрудни-
ческие взаимоотношения президента и 
парламента: Украина, Грузия, Молдова, 
Кыргызстан, Армения;

(3) модель, основанная на низкой 
степени институционализации президент-
ства (то есть на личной власти лидера), 
включающая широкую или узкую сферу 
формальных полномочий президента, 
отсутствие конкурентности на выборах, 
беспартийность президента, отсутствие 
доминирующей партии и вообще институ-
ционализированной партийной системы, 
неинституционализированные механизмы 
передачи власти: Беларусь, Узбекистан;

(4) модель, основанная на низкой 
степени институционализации института 
президентства, включающая широкую 
или узкую сферу формальных полно-
мочий президента, относительно высо-
кую степень конкурентности выборов, 
беспартийность президента, отсутствие 
доминирующей партии в условиях не-
консолидированной партийной системы, 
отсутствие как формальных, так и нефор-
мальных механизмов передачи власти.

Первая и вторая модели характери-
зуются устойчивостью, третья и четвер-
тая — потенциальной неустойчивостью. 
Примеров четвертой модели в СНГ нет.

Рассмотрим изменения по результа-
там нового электорального цикла 2018–
2024 гг. в странах СНГ. Конституционные 
реформы прошли в шести государствах из 
десяти (Беларусь, Казахстан, Кыргызстан, 
Россия, Туркменистан, Узбекистан), при 
этом ИФП менялся в четырех государ-
ствах, наиболее существенно — в Казах-
стане и Кыргызстане (см. табл. 1).

Произошли и другие изменения, 
которые не «улавливаются» с помощью 
методики ИФП. Видно, что после су-
щественных конституционных реформ 
в Беларуси и Узбекистане ИФП у них 
остался без изменений.

Кыргызстан прошел путь от пре-
зиденциализма к парламентаризму 
(2016 г.) и снова вернулся к президен-
циализму при Президенте С. Н. Жапа-
рове (2021 г.) [5]. В соответствии с этой 
тенденцией есть перспективы перемеще-
ния этого государства из второй модели 
в первую. Кроме того, в Кыргызстане 
создан надпарламентский орган — На-
родный Курултай. 
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В Беларуси создан надпарламентский 
орган — Всебелорусское народное собра-
ние, политическая партия «Белая Русь» 
победила на выборах в 2024 г. и сфор-
мировала большинство в парламенте, 
в связи с чем намечается постепенный 
переход Беларуси в первую модель. В 
то же время Президент страны пока не 
возглавляет доминирующую партию [6].

В Казахстане изменения были свя-
заны с устранением первого Президен-
та Н. А. Назарбаева из политического 
процесса, лишением его формальных и 
неформальных полномочий как первого 
Президента и устранением норм о Ли-
дере Нации (Елбасы) из конституции и 
законов.

В Туркменистане создан Халк Мас-
лахаты как надпарламентский орган, его 

возглавил экс-президент Г. М. Берды-
мухамедов. Сын Г. М. Бердымухамедова 
С. Г. Бердымухамедов стал президентом. 
Кроме того, законодательно закреплен 
институт Национального Лидера тур-
кменского народа.

В Узбекистане была проведена кон-
ституционная реформа, позволившая 
президенту Ш. М. Мирзиёеву после окон-
чания нынешнего срока полномочий 
вновь избираться на два срока.

Следует отметить, что кроме изме-
нения ИФП стоит учитывать и другие 
тенденции: в частности, создание над-
парламентских органов, которые укреп-
ляют власть действующих президентов 
и создают конституционные механизмы 
для сохранения их власти даже после 
ухода в отставку.

Заключение

В результате исследования можно 
сделать следующие выводы.

1. Сохраняется тенденция сближения 
конституционных норм (формальных 
правил) и неформальных институтов, 
разрыв между ними сокращается почти 
во всех государствах СНГ.

2. В пяти государствах повысился 
индекс институционализации инсти-
тута президентства (в Таджикистане, 
Туркменистане, Узбекистане и особенно 
существенно в Беларуси и Казахстане), 
что является важным фактором полити-
ческой стабильности. Конкурентность 

Таблица 1. Изменение ИФП и ИИИП в государствах СНГ в 2017–2024 гг.

Государство
ИФП ИИИП

2017 2024 2017 2024

Азербайджан +7 +7 83,3 80,0

Армения –8 –8 60,0 –

Беларусь +6 +6 25,0 60,0

Казахстан +8 +5 53,3 75,0

Кыргызстан +1 +5 60,0 60,0

Молдова +1 +1 75,0 60,0

Россия +7 +6 58,3 53,0

Таджикистан +8 +8 75,0 80,0

Туркменистан +8 +7 58,3 60,0

Узбекистан 0 0 20,0 26,7



Д И А Л О Г   •   Nº 1,  202538

при этом либо незначительно повыси-
лась, либо осталась на прежнем уровне.

Важно отметить, что в Беларуси, 
Казахстане и Кыргызстане конституци-
онные реформы стали следствием серь-
езной дестабилизации политических сис-
тем и реакцией на попытки государствен-
ных переворотов. 

3. Все государства СНГ перешли или 
переходят к моделям института прези-
дентства, характеризующимся высо-
кой степенью устойчивости. Выявлена 
тенденция к повышению политической 
стабильности через конституционные 
реформы, с одной стороны, и через транс-
формацию партийной системы — с дру-
гой, то есть в целом через повышение 
институционализации института прези-
дентства, который по-прежнему высту-
пает основным фактором политической 
стабильности в государствах СНГ.

К первой модели, отличающейся наи-
большей стабильностью, теперь отно-
сятся все государства, кроме Молдовы 
(высокий ИИИП и ИК) и Узбекистана (по-
прежнему низкий ИИИП и низкий ИК). 

4. Единственным государством, где 
сохраняется существенный разрыв между 
формальными институтами и нефор-
мальными практиками, остался Узбеки-
стан. В Узбекистане конституционным 
субъектом, определяющим направления 
внутренней и внешней политики, оста-
ется парламент, хотя на практике это 
президент. ИФП = 0 (сбалансированная 
форма правления), но это совсем не со-
ответствует политической практике. На 
наш взгляд, Узбекистан тоже пойдет по 
пути приведения в соответствие нефор-
мальных практик и конституционных 
норм.

5. Эксперименты с парламентариза-
цией в государствах СНГ не позволяют 
говорить о ней как о факторе стабилиза-
ции. В Кыргызстане эксперимент закон-
чился неудачно и завершился возвратом 
к президенциализму в 2021 г. В Армении 
эксперимент пока продолжается, но он 
тоже не привел к стабилизации полити-
ческой системы. В Казахстане и в России 
наметилась конституционная тенденция 
к усилению парламентского компонента 
в форме правления. При этом президент 
остается важнейшим субъектом, определя-
ющим основные направления внутренней 
и внешней политики. Политическая прак-
тика, при которой парламент и президент 
представляют разные политические силы, 
в настоящее время отсутствует.

6. На повышение институционализа-
ции института президентства и стабили-
зацию направлено создание нового типа 
органов — надпарламентских высших 
органов власти, которые имеют много 
общего со Съездами народных депута-
тов СССР. Это Всебелорусское народное 
собрание в Беларуси, Халк Маслахаты 
в Туркменистане, Народный Курултай 
в Кыргызстане. Они решают две главные 
задачи:

— расширяют легитимность власти;
— укрепляют полномочия президен-

тов и создают возможности сохранять 
власть лидерам даже после их ухода 
в отставку. 

Это тоже представляется определен-
ной тенденцией в развитии института 
президентства в СНГ и заслуживает от-
дельного исследования.

Безусловно, выводы, представленные 
в работе, нуждаются в уточнении по ито-
гам очередного избирательного цикла.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы и перспективы совершенствования законодатель-
ства государств — участников СНГ в сфере волонтерской деятельности. Анализируется совре-
менное состояние правового регулирования волонтерства в странах СНГ, включая различия в 
подходах, недостатки социальной защиты волонтеров, а также ограниченность государственной 
поддержки волонтерских организаций. Особое внимание уделено необходимости гармониза-
ции законодательства, созданию механизмов международного сотрудничества и внедрению 
стандартов социальной защиты волонтеров. Авторами предлагаются рекомендации по разра-
ботке модельного закона, введению налоговых и административных льгот, а также реализации 
образовательных и информационных кампаний для популяризации волонтерства. Ожидаемые 
последствия включают в себя укрепление гражданского общества, рост числа добровольческих 
инициатив и усиление международного взаимодействия в рамках СНГ.

Ключевые слова: волонтерство, добровольческая деятельность, законодательство СНГ, социальная 
защита, гармонизация законодательства, международное сотрудничество, гражданское обще-
ство.

Abstract. This article explores the challenges and prospects of improving legislation on volunteer activities 
in the CIS member states. The study analyzes the current state of legal regulation of volunteerism 
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in the CIS, highlighting differences in approaches, insufficient social protection for volunteers, and 
limited state support for volunteer organizations. Special attention is given to the need for legislative 
harmonization, the creation of mechanisms for cross-border cooperation, and the implementation 
of social protection standards for volunteers. The author proposes recommendations for developing 
a unified model law, introducing tax and administrative incentives, and conducting educational and 
informational campaigns to promote volunteerism. The expected outcomes include the strengthening 
of civil society, the growth of volunteer initiatives, and enhanced international cooperation within 
the CIS framework.

Keywords: volunteerism, volunteer activities, CIS legislation, social protection, legislative harmonization, 
cross-border cooperation, civil society.
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Введение

Волонтерская деятельность является 
неотъемлемой частью современного граж-
данского общества и играет важную роль 
в решении социальных, гуманитарных 
и экологических задач. Она способству-
ет укреплению солидарности, развитию 
гражданской ответственности и созданию 
условий для активного участия населе-
ния в общественной жизни. В последние 
годы интерес к волонтерству значитель-
но вырос, что связано с его вкладом в 
достижение Целей устойчивого разви-
тия, укрепление межкультурных связей 
и поддержку уязвимых групп населения.

В странах СНГ волонтерство имеет 
исторические особенности. В советский 

период добровольческая деятельность в 
основном существовала в рамках госу-
дарственных и общественных организа-
ций, таких как комсомол и профсоюзы, 
и не была формализована в качестве от-
дельного института. С распадом СССР и 
возникновением независимых государств 
в 1991 г. начался процесс формирования 
правовых систем, в том числе в сфере 
волонтерства. Однако законодательное 
регулирование в этой области долгое 
время оставалось фрагментарным и раз-
розненным.

На современном этапе в большинстве 
стран СНГ предпринимаются активные 
усилия по созданию и совершенство-
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ванию правовых основ волонтерской 
деятельности. Но при этом правовое 
регулирование волонтерства в странах 
СНГ сталкивается с рядом сложностей 
и проблем. Среди них: отсутствие уни-
фицированного подхода, недостаточная 
социальная защита волонтеров, а так-
же ограниченность механизмов госу-
дарственной поддержки. Особую акту-
альность приобретает международное 
сотрудничество, что требует разработки 
единой нормативной базы и эффектив-
ных механизмов взаимодействия.

Целью данной статьи является ана-
лиз законодательства о волонтерской 
деятельности в странах СНГ, выявление 
существующих проблем и разработка ре-
комендаций по его совершенствованию. 

В статье рассматриваются исторические 
аспекты формирования правовых норм, 
проводится сравнительный анализ нацио-
нального законодательства государств 
Содружества и предлагаются меры для 
его гармонизации в рамках СНГ.

При подготовке статьи использова-
лись материалы круглого стола «Волон-
терское движение в современном обще-
стве», посвященного Году волонтерского 
движения в Содружестве Независимых Го-
сударств. Круглый стол состоялся 21 но-
ября 2024 г. в Санкт-Петербурге в рам-
ках мероприятий Межпарламентской 
Ассамблеи государств — участников СНГ 
и был проведен совместно с заседанием 
Молодежной межпарламентской ассамб-
леи государств — участников СНГ [4].

История вопроса о законодательном регулировании 
волонтерского движения

Волонтерская деятельность представля-
ет собой инициативную безвозмездную дея-
тельность, направленную на оказание помо-
щи, поддержку или решение обще ственно 
значимых задач. В законодательстве Россий-
ской Федерации это понятие закреп лено в 
Федеральном законе № 135-ФЗ «О благотво-
рительной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)», где под добровольческой 
(волонтерской) деятельностью понима-
ется добровольная деятельность в форме 
безвозмездного выполнения работ и (или) 
оказания услуг в целях, перечис ленных 
в статьях 1 и 2 закона [1].

Волонтерская деятельность играет 
ключевую роль в развитии гражданско-
го общества, способствуя укреплению 
социальных связей, повышению уровня 
солидарности и созданию устойчивых со-
обществ. Она охватывает широкий спектр 
направлений — от оказания социальной 
помощи, например поддержки пожилых 
людей или людей с ограниченными воз-
можностями, до участия в культурных, 
экологических и образовательных ини-
циативах.

Волонтерское движение, в свою оче-
редь, представляет собой объединение 

граждан, осуществляющих совместную 
волонтерскую деятельность на основе 
общих целей, ценностей и интересов. 
Такие движения могут быть организован-
ными (например, движение «Волонтеры 
Победы» [5]) или спонтанными (напри-
мер, инициативы по оказанию помощи 
в чрезвычайных ситуациях).

Важной особенностью волонтерского 
движения является его гибкость и адап-
тивность: оно может охватывать как ло-
кальные, так и глобальные инициативы. 
Например, деятельность Международ-
ного движения Красного Креста и Крас-
ного Полумесяца иллюстрирует влияние 
таких объединений на преодоление гу-
манитарных кризисов [6].

После распада СССР в 1991 г. стра-
ны СНГ столкнулись с необходимостью 
создания национальных правовых сис-
тем, включающих нормы, регулирующие 
волонтерскую деятельность. В этот пе-
риод страны СНГ начали формировать 
законодательную базу для поддержки 
волонтерства. В России в 1995 г. был 
принят Федеральный закон №  135-ФЗ «О 
благотворительной деятельности и до-
бровольчестве (волонтерстве)», который 
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заложил основы правового регулирова-
ния добровольчества [1]. Аналогичные 
инициативы появились и в других стра-
нах СНГ, но их содержание часто огра-
ничивалось общими нормами о благо-
творительности.

С середины 2010-х гг. волонтерская 
деятельность получила новый импульс 
благодаря ряду международных инициа-
тив, направленных на ее популяризацию. 
Так, Год добровольчества, объявленный 
ООН в 2001 г., стал важным шагом в при-
знании добровольчества как значимого 
социального феномена. Последующее 
принятие Целей устойчивого развития 
(ЦУР) в 2015 г. усилило внимание к роли 
волонтеров в решении глобальных задач 
[7]. Добровольцы играют ключевую роль 
в достижении ЦУР, способствуя не только 
расширению вовлеченности различных 
групп населения, но и их активному учас-
тию в национальном планировании и 
реализации программ устойчивого раз-
вития. Международным годом добро-
вольцев в целях устойчивого развития 
ООН объявлен 2026 г. [8].

В 2015 г. Межпарламентская Ас-
самблея государств — участников СНГ 

приняла модельный закон «О доброволь-
честве (волонтерстве)» [9]. Этот доку-
мент стал основой для гармонизации 
законодательства в странах СНГ, пред-
ложив унифицированные определения 
волонтерской деятельности, стандартов 
социальной защиты волонтеров и меха-
низмы взаимодействия с государствен-
ными органами.

В странах СНГ с 2018 г. продолжает-
ся интеграция волонтерства в государ-
ственную политику. Этому способству-
ет реализация Концепции развития со-
трудничества государств — участников 
Содружества Независимых Государств 
в поддержке молодежного добровольче-
ского (волонтерского) движения, утверж-
денной в 2018 г. [10]. 

В рамках 2024 г. — Года волонтер-
ского движения в СНГ — были органи-
зованы форумы, конференции, семина-
ры и конкурсы, направленные на обмен 
опытом и лучшими практиками между 
волонтерами разных стран. Также во-
лонтеры из разных стран принимали 
участие в международных стажировках, 
образовательных программах и экологи-
ческих инициативах [11]. 

Анализ текущего состояния законодательного регулирования 
волонтерского движения

Развитие волонтерского движения 
в странах СНГ демонстрирует значитель-
ный прогресс и разнообразие подходов. 
Каждое государство вносит уникальный 
вклад в формирование эффективных 
моделей организации волонтерской дея-
тельности, акцентируя внимание на на-
циональных особенностях, потребностях 
общества и международных инициативах.

В России ключевым документом яв-
ляется Федеральный закон Российской 
Федерации №  135-ФЗ «О благотвори-
тельной деятельности и добровольчестве 
(волонтерстве)» [1], в котором закрепле-
ны правовой статус волонтеров, их права 
и обязанности. В Конституции Россий-
ской Федерации также закреплены меры 
поддержки волонтерства, а националь-

ные цели развития до 2030 г. предусма-
тривают увеличение доли волонтеров 
на 15%. Важным документом является 
Концепция развития добровольчества 
(волонтерства) в Российской Федерации 
до 2025 г., утвержденная распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 
27 декабря 2018 г. № 2950-р [12]. Феде-
ральным законом от 27 ноября 2023 г. 
№ 558 в закон «О благотворительной 
деятельности и добровольчестве (во-
лонтерстве)» были внесены изменения, 
в частности введены понятия «ресурс-
ный центр волонтерства» и «организа-
тор добровольческой деятельности», что 
усилило институциональную основу во-
лонтерства. Включение развития волон-
терства в показатели эффективности 
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глав субъектов Российской Федерации 
и отнесение содействия волонтерству 
к вопросам местного значения муници-
пальных образований демонстрируют 
растущую значимость волонтерства в со-
циальной политике. 

В Армении волонтерская деятель-
ность регулируется Законом Республики 
Армения № ЗР-202 «О волонтерской рабо-
те», принятым Национальным собранием 
10 июля 2023 г. [13]. Законом установ-
лены единые правила, обеспечивающие 
правовые механизмы для привлечения 
волонтеров и развития института во-
лонтерства в стране. Документом закре-
плены принципы и цели волонтерской 
деятельности, включая содействие ре-
шению социальных, образовательных, 
экологических, медицинских и иных об-
щественно значимых задач. Волонтерам 
предоставлены правовые гарантии, в том 
числе судебная защита их прав, зачет 
волонтерской деятельности в трудовой 
стаж, возмещение расходов, связанных 
с выполнением волонтерских функций, 
а также возможности профессионального 
роста, страхования и трудоустройства. 
Для организаций, привлекающих волон-
теров, предусмотрены налоговые префе-
ренции, направленные на стимулирова-
ние их участия в развитии волонтерского 
движения.

Особое внимание уделено возмож-
ностям быстрого привлечения волонте-
ров в чрезвычайных ситуациях, как это 
было в мае 2024 г. при работе в зонах 
стихийных бедствий. Значимым шагом в 
этом направлении стало создание Мини-
стерством труда и социальных вопросов 
Республики Армения электронной плат-
формы, предназначенной для упрощения 
процесса привлечения волонтеров и ко-
ординации их деятельности. 

В Казахстане волонтерская деятель-
ность регулируется Законом Республики 
Казахстан от 30 декабря 2016 г. № 42-VI 
«О волонтерской деятельности» [2], ко-
торый заложил основу для развития 
института волонтерства. В 2020 г., объ-
явленном в стране Годом волонтера, 
был создан Национальный фронт-офис 

волонтеров и 20 региональных фронт-
офисов, объединенных в единую плат-
форму «QazVolunteer.kz» [14]. Волон-
теры активно участвуют в ликвидации 
последствий чрезвычайных ситуаций, 
социальных, экологических, медицин-
ских и образовательных проектах. Особое 
внимание уделяется отраслевому и про-
фессиональному волонтерству. В 2023 г. 
была запущена республиканская эко-
логическая акция «Чистый Казахстан» 
[15], объединившая 4 млн участников, 
а также подписано соглашение с ООН для 
продвижения международных волонтер-
ских инициатив. Казахстан вошел в чис-
ло стран, инициировавших объявление 
2026 г. Международным годом добро-
вольцев в целях устойчивого развития, 
что было поддержано ООН. Для стиму-
лирования волонтеров введены государ-
ственные награды. Сегодня в Казахстане 
насчитывается более 240 тыс. активных 
волонтеров, более 740 организаций и 
1000 инициативных групп, что свиде-
тельствует о высоком уровне граждан-
ской вовлеченности.

Волонтерская деятельность в Узбеки-
стане за последние годы приобрела ста-
тус приоритетного направления государ-
ственной молодежной политики. 2 дека-
бря 2019 г. был принят Закон Республики 
Узбекистан № ЗРУ-585 «О волонтерской 
деятельности» [16], определивший Агент-
ство по делам молодежи в качестве упол-
номоченного органа, координирующего 
развитие волонтерства. В 2020 г. начала 
свою работу Ассоциация волонтеров Рес-
публики Узбекистан, которая сотрудни-
чает с волонтерскими организациями 
СНГ и более чем 20 стран. Молодежные 
центры в регионах респуб лики реализу-
ют проекты, направленные на развитие 
волонтерской культуры, включая запуск 
школ волонтерства и подготовку учебных 
пособий. На сегодня создано 210 постоян-
ных волонтерских групп, объединяющих 
свыше 100 тыс. молодых людей. Волонте-
ры активно участвуют в социальной под-
держке населения, экологических акциях 
и ликвидации последствий чрезвычайных 
ситуаций. 
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В рамках инициативы Президента 
Республики Узбекистан реализуется 
проект «Зеленое пространство» [17], 
направленный на озеленение страны. 
Кроме того, 2026 г. объявлен Годом за-
щиты окружающей среды и «зеленой» 
экономики, таким образом создаются 
дополнительные возможности для волон-
терской деятельности в природоохран-
ной сфере. Волонтерство в Узбекистане 
демонстрирует устойчивое развитие, 
вовлекая молодежь в решение социально 
значимых задач и укрепление экологи-
ческой ответственности.

Волонтерская деятельность в Тад-
жикистане является важной составля-
ющей социальной политики и инстру-
ментом укрепления гражданского об-
щества. Закон Республики Таджикистан 
от 19 сентяб ря 2013 г. № 1019 «О волон-
терской деятельности» [18], основанный 
на Конституции и других нормативных 
правовых актах, а также Национальная 
программа развития волонтерской дея-
тельности в Республике Таджикистан на 
2023–2027 гг. [19] определяют основные 
направления и приоритеты в этой сфере. 
Программа акцентирует внимание на 
поддержке устойчивого социально-эко-
номического развития, решении обще-
ственных проблем и профессиональном 
развитии молодежи.

Волонтерские традиции, такие как 
«хашар», уходят корнями в историю тад-
жикского народа и содействуют воспи-
танию молодежи в духе коллективного 
труда и взаимопомощи. Сегодня волонте-
ры участвуют в решении экологических, 
социальных и образовательных задач. 
Экологические инициативы, например 
«Чистые игры» [20], объединили более 
тысячи человек в Таджикистане и способ-
ствуют сохранению окружающей среды.

В Кыргызстане волонтерская деятель-
ность играет важную роль в укреплении 
гражданского общества и поддержке 
устойчивого развития. С 31 марта 2023 г. 
действует Закон Кыргызской Республики 
№ 77 «О волонтерской деятельности» , ко-
торый определяет правовые основы, цели 
и порядок осуществления волонтерской 

работы [21]. Разработкой стратегических 
документов в этой сфере, включая кон-
цепцию развития волонтерства на 2025–
2030 гг., занимается Министерство куль-
туры, информации, спорта и молодежной 
политики Кыргызской Республики.

Особое внимание уделяется поддерж-
ке молодежи, вовлеченной в волонтер-
скую деятельность, через систему стиму-
лирования и поощрения. Волонтеры игра-
ют ключевую роль в кризисных ситуациях, 
таких как пандемия, и активно участвуют 
в экологических инициативах, например 
в рамках Национального дня чистоты и 
кампании «Таза мурас» [22]. Волонтеры 
также содействуют развитию массового 
спорта и участвуют в организации спор-
тивных мероприятий. Международное 
сотрудничество активно развивается, 
примером чего стал Международный 
форум волонтеров государств — участ-
ников СНГ в Иссык-Кульской области, 
состоявшийся в 2024 г. [23].

Волонтерское движение Кыргыз-
стана становится частью глобальных 
инициатив, направленных на решение 
гуманитарных и экологических проблем, 
продвижение ценностей солидарности и 
гуманизма. Для дальнейшего развития 
волонтерства в республике важна ин-
теграция государственных органов, гра-
жданского общества и частного сектора, 
использование современных технологий 
и информационных платформ.

Волонтерская деятельность в Азер-
байджане занимает важное место в об-
щественной жизни. Волонтеры активно 
работают в различных сферах, включая 
образование, здравоохранение, экологию 
и восстановление территорий, постра-
давших от военных действий. Их дея-
тельность осуществляется в рамках не-
правительственных организаций, обще-
ственных объединений и государственных 
учреждений. Развитие волонтерского 
движения поддерживается в рамках госу-
дарственной молодежной политики, на-
правленной на создание благоприятных 
условий для реализации общественно 
значимых инициатив. Это способствует 
укреплению социальной ответственности 



Д И А Л О Г   •   Nº 1,  202546

граждан и развитию гражданского обще-
ства. Волонтерская деятельность в стране 
регулируется Законом Азербайджанской 
Республики от 9 июня 2009 г. № 828-IIIQ 
«О добровольной деятельности» [24]. 
Закон определяет правовые основы, прин-
ципы и направления волонтерской дея-
тельности, а также права и обязанности 
участников. Одним из значимых событий 
стала Неделя волонтеров Азербайджа-
на — 2023 [25], посвященная 100-летию 
со дня рождения общенационального 
лидера Гейдара Алиева. Мероприятие 
объединило около 15 тыс. волонтеров 
и включало в себя различные проекты, 
связанные с патриотическим воспитани-
ем, образованием, культурой и спортом. 

Правовое регулирование волонтер-
ской деятельности в государствах — 
участниках СНГ демонстрирует значи-
тельное разнообразие подходов, обуслов-
ленных национальными особенностями 
и уровнем развития института волон-
терства. Анализ действующих законо-
дательных актов позволяет выявить как 
позитивные аспекты, так и существующие 
пробелы, требующие устранения.

Статус волонтера в большинстве 
стран СНГ закреплен на законодательном 
уровне, однако формулировки и подходы 
значительно различаются. Нормы, каса-
ющиеся гарантий и защиты прав волон-
теров, также варьируются. В националь-
ном законодательстве некоторых стран 
предусмотрены страхование, обеспече-
ние безопасности труда и возмещение 
расходов, однако эти положения часто 
имеют рекомендательный характер, что 
затрудняет их практическое примене-
ние. Например, в законодательстве ряда 
государств СНГ остаются нерешенными 
вопросы социального страхования во-

лонтеров, а также компенсации затрат 
на проезд [26].

Роль волонтерских организаций 
в законодательстве большинства стран 
Содружества признается ключевой, од-
нако подходы к их регистрации, государ-
ственной поддержке и взаимодействию 
с государственными органами разли-
чаются. В ряде государств отсутствуют 
механизмы финансовой поддержки во-
лонтерских организаций, такие как гран-
ты, налоговые льготы и образовательные 
программы для волонтеров. Это создает 
барьеры для развития волонтерского 
движения и сдерживает инициативы на 
локальном уровне [27].

Особого внимания заслуживает проб-
лема межгосударственного взаимодей-
ствия. В настоящее время в странах СНГ 
отсутствует единая нормативная база 
для регулирования международного во-
лонтерства. Это создает трудности при 
реализации гуманитарных, экологиче-
ских и социальных проектов, требующих 
координации усилий нескольких госу-
дарств. В связи с этим важным шагом 
стала разработка Межпарламентской 
Ассамблеей государств — участников 
СНГ модельного закона «О добровольче-
стве (волонтерстве)», который направлен 
на гармонизацию подходов к регулиро-
ванию волонтерства в регионе [9].

Таким образом, необходимо уделить 
больше внимания унификации нацио-
нальных правовых систем, разработке 
механизмов социальной защиты волонте-
ров и стимулированию международного 
сотрудничества. Решение данных во-
просов позволит укрепить волонтерское 
движение в странах СНГ и повысить его 
эффективность в решении общественно 
значимых задач.

Предложения по совершенствованию законодательства

Для эффективного развития волон-
терского движения в странах СНГ не-
обходимо реализовать комплекс мер, 
направленных на совершенствование 
правового регулирования, поддержку 

волонтерских инициатив и укрепление 
международного сотрудничества (рис. 1). 
Одной из ключевых задач является гар-
монизация правового регулирования. 
В рамках Межпарламентской Ассамблеи 
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СНГ целесообразно разработать новую 
редакцию модельного закона «О добро-
вольчестве (волонтерстве)», которая поз-
волит учесть изменения, произошедшие в 
странах Содружества с момента принятия 
существующей редакции, и обеспечит 
гармонизацию подходов к правовому 
регулированию. Данный закон должен 
содержать обновленное определение ста-
туса волонтера и волонтерской органи-
зации, положения о стандартах социаль-
ной защиты и страхования волонтеров, 
а также механизмах государственной и 
международной поддержки волонтерских 
инициатив.

Введение налоговых и администра-
тивных льгот также представляет со-
бой важный инструмент для стимули-
рования волонтерской деятельности. 
Рекомендуется предоставить налоговые 
льготы организациям, поддерживающим 
волонтеров, и упростить процедуры их 
регистрации. Помимо этого, необходимо 
разработать программы субсидирования 
и грантовой поддержки, что позволит 
усилить финансовую устойчивость волон-

терских организаций и расширить воз-
можности для реализации их проектов.

Создание межгосударственных плат-
форм сотрудничества имеет особую зна-
чимость в контексте реализации гумани-
тарных миссий и крупных международ-
ных проектов. Такие платформы могут 
включать в себя совместные проекты, 
единую базу данных волонтерских ини-
циатив и их участников на пространстве 
СНГ, а также предусматривать упрощен-
ный порядок пересечения границ для 
волонтеров.

Неотъемлемой частью развития во-
лонтерства является проведение образо-
вательных и информационных кампаний. 
Регулярное обучение волонтеров, повы-
шение их квалификации и информиро-
вание населения о возможностях учас-
тия в волонтерской деятельности могут 
значительно повысить вовлеченность 
граждан. В связи с этим рекомендуется 
включить курсы по волонтерству в обра-
зовательные программы и организовать 
тематические медиакампании для попу-
ляризации добровольчества.

Образовательные 
и информационные 

кампании

Межгосударственные 
платформы  

сотрудничества

Поддержка  
волонтерских  

инициатив

Налоговые  
и административные 

льготы

Механизмы  
обратной  

связи

Гармонизация  
правового 

 регулирования

ПРЕДЛОЖЕНИЯ

Предложения по совершенствованию законодательства о волонтерстве  
в странах СНГ
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Наконец, для повышения эффектив-
ности законодательства и учета потреб-
ностей волонтеров и организаций сле-
дует разработать механизмы обратной 
связи. В частности, путем создания обще-
ственных советов при профильных госу-
дарственных органах, а также внедрения 

инструментов мониторинга и оценки 
реализации нормативных правовых актов 
в данной области. Комплексная реали-
зация указанных мер позволит укрепить 
волонтерское движение и увеличить его 
вклад в развитие гражданского общества 
и решение социально значимых задач.

Заключение

Совершенствование законодатель-
ства о волонтерской деятельности 
в странах СНГ является важным шагом 
к укреплению гражданского общества, 
повышению социальной ответственности 
и развитию механизмов международного 
сотрудничества. Анализ правового регу-
лирования в регионе показывает, что, не-
смотря на наличие базовых нормативных 
правовых актов, остаются значительные 
пробелы, требующие устранения. Среди 
них: разрозненность подходов к опреде-
лению статуса волонтера, недостаточная 
социальная защита, ограниченность госу-
дарственной поддержки и отсутствие 
унифицированной нормативной базы 
для международного волонтерства.

Гармонизация законодательства 
стран СНГ на основе модельного зако-
на «О добровольчестве (волонтерстве)» 
позволит унифицировать правовые нор-
мы, обеспечить единые стандарты соци-
альной защиты и создать условия для 
эффективного взаимодействия между 
государствами. Внедрение налоговых 
льгот, субсидий и грантовой поддержки 
станет стимулом для развития новых 
волонтерских инициатив и увеличения 
числа их участников.

Создание межгосударственных плат-
форм сотрудничества откроет новые 
возможности для реализации между-

народных проектов, направленных на 
решение гуманитарных, экологических 
и социальных задач. Включение курсов 
по волонтерству в образовательные про-
граммы и проведение информационных 
кампаний повысят уровень осведомлен-
ности граждан и вовлеченности моло-
дежи в добровольческую деятельность. 
Введение механизмов мониторинга и 
обратной связи позволит учитывать по-
требности волонтеров и организаций, 
а также адаптировать законодательство 
к меняющимся условиям.

Внедрение предложенных мер будет 
способствовать не только укреплению во-
лонтерского движения в странах СНГ, но 
и созданию благоприятных условий для 
его интеграции в глобальное сообщество. 
Волонтерство как важный инструмент 
социальной сплоченности и взаимопо-
мощи имеет потенциал стать ключе-
вым элементом устойчивого развития и 
межгосударственного взаимодействия. 
Решение задач, связанных с совершен-
ствованием законодательства, потребует 
координации усилий государственных 
органов, волонтерских организаций и 
международных структур. Это позволит 
реализовать потенциал волонтерства как 
одного из значимых факторов форми-
рования стабильного, справедливого и 
солидарного общества в странах СНГ.
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Аннотация. Статья посвящена анализу социальных факторов, влияющих на трудовую миграцию 
женщин Узбекистана. Рассматриваются ключевые причины и последствия женской миграции, 
включая экономические трудности, гендерные аспекты и интеграционные процессы. Особое 
внимание уделено языковым навыкам, образованию и политике интеграции, которые играют 
важную роль в успешной адаптации мигранток в принимающем обществе. Исследуются раз-
личные модели интеграции, включая ассимиляцию и плюралистический подход, а также их 
влияние на социальный статус и культурную идентичность женщин, участвующих в миграции. 
Эмпирические данные свидетельствуют о том, что основными мотивами миграции женщин из 
Узбекистана являются низкая заработная плата, высокий уровень безработицы и ограниченные 
возможности на рынке труда. Также отмечены изменения гендерных ролей и усиление социаль-
ной активности женщин. В заключении подчеркивается важность разработки сбалансированной 
миграционной политики, направленной на защиту прав мигранток, улучшение их социального 
положения и обеспечение их гармоничной интеграции в принимающее общество.
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Abstract. The article analyzes the social factors influencing women’s labor migration in Uzbekistan. It exa-
mines key causes and consequences of female migration, including economic challenges, gender 
aspects, and integration processes. Particular attention is given to the role of language skills, ed-
ucation, and integration policies in the successful adaptation of migrant women in host societies. 
Various models of integration, such as assimilation and pluralistic approaches, are discussed, as well 
as their impact on migrants’ social status and cultural identity. Empirical data show that the main 
drivers of women’s migration from Uzbekistan are low wages, high unemployment rates, and limited 
labor market opportunities. Changes in gender roles and increased social activity of women are also 
noted. The conclusion emphasizes the importance of developing balanced migration policies aimed 
at protecting the rights of female migrants, improving their social status, and ensuring their harmo-
nious integration into host societies.
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Введение

Во многих странах мира наблюдается 
стремительный рост миграционных по-
токов, что обусловливает необходимость 
разработки современной и эффективной 
миграционной политики. Управление 
миграционными процессами, достиже-
ние баланса интересов и укрепление 
международного сотрудничества — ак-
туальные проблемы современности. Для 
их решения требуется анализ социально- 
демографических и квалификационных 
характеристик соответствующих процес-
сов, а также рисков и дискриминации, 
связанных с трудовой деятельностью 
и возникающих в сфере занятости.

Сегодня международная миграция 
является более массовой, чем внутрен-
няя. При этом, с одной стороны, увели-
чивается доля неофициальной трудовой 
миграции, с другой — растет объем вы-
нужденной внешней миграции. В резуль-
тате принимающие страны сталкиваются 
с финансовыми трудностями при раз-
мещении наиболее уязвимых категорий 
мигрантов, таких как женщины и дети, 
и создании для них необходимых соци-
альных условий.

Особенно заметно расширяется 
спектр социальных проблем в случае 
женщин, вовлеченных в трудовую мигра-
цию. Эти проблемы оставляют глубокий 
след не только в их профессиональной 

деятельности, но и в семейной жизни. 
В обществах с традиционными семейно- 
брачными отношениями число женщин, 
страдающих от таких проблем, продолжа-
ет расти. Несмотря на то, что миграция 
может улучшить финансовое положение 
отдельных семей, постоянная занятость 
взрослых членов семьи, особенно жен-
щин, приводит к недостаточному вни-
манию к воспитанию детей [1, с. 79–91]. 
В результате возрастает риск склонности 
детей мигрантов к девиантному поведе-
нию. На государственном уровне мас-
совая и нерегулируемая миграция при-
водит к ряду негативных послед ствий, 
включая политические, демографиче-
ские, экономические проблемы и ухуд-
шение санитарно- эпидемиологической 
обстановки. В первую очередь от таких 
условий страдают женщины и дети.

На международном уровне основны-
ми странами, принимающими мигрантов, 
являются США, государства Европы, Ла-
тинской Америки, Юго- Восточной Азии, 
а также ЮАР и Израиль. В этих странах 
примерно 70% потребности в рабочей 
силе покрывается за счет мигрантов. 
Среди стран, поставляющих рабочую 
силу на мировой рынок труда, первые 
места занимают Индия, Пакистан, Ал-
жир, Мексика, Ирландия, Турция и го-
сударства —  участники СНГ [2].

Гендерные аспекты трудовой миг-
рации играют ключевую роль в форми-

ровании миграционной политики. Ба-
ланс между мужчинами и женщинами 
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в миграции говорит о трансформации 
социальных ролей, но также подчерки-
вает необходимость создания гендерно 
чувствительной политики, направленной 
на защиту уязвимых групп мигрантов.

На рис. 1 представлен социологи-
ческий анализ гендерных аспектов тру-
довой миграции населения на основе 
статистических данных, полученных 
в Узбекистане в начале 2024 г. Они 
показывают, что трудовая миграция 
прак тически равномерно распределена 
между мужчинами (50,3%) и женщина-
ми (49,7%). Это свидетельствует о том, 
что женщины становятся активными 
участницами миграционных процессов, 
несмотря на традиционное восприятие 
трудовой миграции как мужской сферы. 
При этом мужчины и женщины мигриру-
ют с разными целями и работают в раз-
ных секторах. Женщины, как правило, 
заняты в сферах услуг и ухода, тогда 
как мужчины преимущественно выби-
рают строительный сектор и сельское 
хозяйство. Это отражает сохраняющееся 
гендерное разделение труда. Значение 
имеет и место проживания. Большая 
часть мигрантов прибывает из городов 
(18 771,1 тыс.), хотя жители сельских 
регионов тоже активно участвуют в миг-

рации (18 028,7 тыс.). Это говорит о том, 
что миграция затрагивает и городское, 
и сельское население, но мотивы того 
и другого могут различаться, как и усло-
вия, в которые они попадают.

Изучение гендерных тенденций 
в миграции необходимо для разработки 
инклюзивной и эффективной политики. 
Увеличение числа мигрантов женского 
пола требует создания условий для защи-
ты их прав, обеспечения их безопасности 
и предоставления им социальных гаран-
тий. Рост числа мигранток, особенно 
занятых в секторе услуг и ухода, мо-
жет быть связан с увеличением спроса 
на их работу в принимающих странах. 
Это  также отражает изменение роли жен-
щин в экономике и их растущую вовле-
ченность в трудовую миграцию.

Социологические исследования пока-
зывают, что женщины принимают учас-
тие практически во всех формах трудовой 
миграции, как легальных, так и нелегаль-
ных. Наибольшую активность при этом 
проявляют женщины из Ташкента, Фер-
ганской, Сырдарьинской, Самаркандской, 
Бухарской, Сурхандарьинской и Хорезм-
ской областей. Их желание участвовать 
во внешней трудовой миграции заметно 
сильнее, чем желание женщин из других 
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ЖЕНЩИНЫ:

В Узбекистане ключевыми 
аспектами гендерной 
статистики являются 
различия в образовании 
и занятости. Эти статисти-
ческие данные помогают 
выявить разрывы между 
возможностями мужчин 
и женщин и достигаемыми 
ими результатами.

49
,7%

50
,3

%В трудовой миграции гендерные аспекты 
играют решающую роль в формировании 
опыта, возможностей и проблем, 
с которыми сталкиваются мигранты. 
Женщины и мужчины часто имеют разные 
мотивы для миграции и работают 
в разных секторах.

В Узбекистане трудовая миграция 
традиционно была мужской, особенно 
в таких отраслях, как строительство и 
сельское хозяйство. Однако в последние 
годы наблюдается значительный рост 
числа женщин — трудовых мигрантов, 
прежде всего в сфере услуг и ухода.

Этот сдвиг подчеркивает необходимость 
анализа гендерно специфичных 
тенденций в миграции, что может 
помочь в разработке более эффектив-
ной и инклюзивной политики.

Рис. 1. Гендерные аспекты трудовой миграции в Узбекистане [3]
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регионов. На сегодня средний возраст 
мигранток составляет 34 года.

Согласно полученным данным 50% 
узбекистанских женщин считают Рос-
сию наиболее подходящей страной для 
трудовой миграции, 20% предпочитают 
Турцию, а 30% выбирают Казахстан, Ки-
тай и Объединенные Арабские Эмираты. 
Среди женщин, участвующих в трудовой 
миграции за рубежом, 70% уехали по 
собственному желанию, тогда как 30% 
были вынуждены работать за границей 
или обманным путем вовлечены в тру-
довую миграцию [4].

В процессе трудовой миграции жен-
щин наблюдаются значительные измене-
ния их социальных ролей. Покидая свои 
страны, мигрантки вынуждены адапти-
роваться к новой среде, т. е. к прини-
мающим странам. В ходе адаптации их 
социальный статус и роли постепенно 
меняются.

Одним из ключевых социальных из-
менений является вовлечение женщин 
в трудовую деятельность, повышение 
их самостоятельности и расширение 
возможностей. Это не только укрепля-
ет экономическое положение женщин, 
но и способствует их активному учас-
тию в социальных и экономических про-
цессах. Обеспечивая свою финансовую 
независимость за счет новых трудовых 
возможностей, женщины пересматрива-
ют традиционные гендерные роли как 
в семье, так и в обществе. Это приводит 
к постепенной трансформации устояв-
шихся представлений о гендерных ролях, 
способствуя социальным изменениям [5]. 
В результате женщины начинают ока-
зывать значительное влияние на свою 
социальную и экономическую жизнь, 
и их роли и статус в обществе нуждаются 
в пересмотре.

Нами было проведено эмпирическое 
исследование по выявлению основных 
причин принятия женщинами решения 
о миграции (рис. 2). Его результаты по-
казали, что среди мотивов миграции 
доминируют экономические: 57% ре-
спондентов отметили финансовые труд-
ности и безработицу / низкую зарплату. 

Это указывает на структурные проблемы 
в странах происхождения мигрантов, 
такие как высокий уровень бедности 
и ограниченные возможности на рынке 
труда. Экономические причины мигра-
ции могут быть связаны с системными 
факторами, например низкой доступ-
ностью рабочих мест с достойной опла-
той, недостатком поддержки уязвимых 
групп (многодетных семей, молодежи 
и др.), неравномерным распределением 
ресурсов между регионами.

Эмоциональные мотивы (11% ука-
зали на миграцию вместе с супругом 
или семьей) подчеркивают значимость 
семейных связей для принятия решения 
о миграции. Женщины могут быть более 
подвержены влиянию этого фактора, чем 
мужчины, особенно в обществах с тра-
диционным укладом. Семейная мигра-
ция играет важную роль в поддержании 
устойчивости семейных структур за гра-
ницей.

Доля респондентов, выбирающих 
миграцию для поиска новых возможно-
стей (22%), указывает на позитивный 
потенциал миграции. Такой выбор мо-
жет свидетельствовать о высоком уровне 
амбиций, желании профессионального 
роста или стремлении улучшить качество 
жизни. Люди, указавшие этот вариант, 
вероятно, стремятся к долгосрочной ин-
теграции в принимающих странах.

Мотивы тех, кто выбрал «другие 
причины» (10%), требуют отдельного 
анализа, так как могут быть связаны 
с широким спектром факторов.

Каковы социальные последствия 
миграции? В странах происхождения 
отток людей, вызванный экономиче-
скими трудностями, приводит к «утечке 
кадров», особенно из сфер, требующих 
квалифицированного труда. Это ухудша-
ет социально- экономическое положение 
регионов. Между тем в странах назна-
чения доминирование экономически 
мотивированных мигрантов увеличи-
вает спрос на рабочие места в секто-
рах с низкой оплатой труда, что может 
привести к перегрузке инфраструктуры 
и социальной напряженности. То, что 
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основные причины миграции связаны 
с экономическими трудностями и же-
ланием улучшить свое финансовое по-
ложение, указывает на необходимость 
разработки политики, направленной 
на поддержку занятости и повышение 
уровня жизни в регионах, откуда про-
исходит отток мигрантов. Также важно 
учитывать семейные факторы, влияющие 
на решение о миграции, чтобы способ-
ствовать более эффективной социальной 
адаптации мигрантов [6].

По официальным данным, 40% 
женщин, участвующих в трудовой миг-
рации, заключали трудовой договор 
с работодателем и оставались в рамках 
законных трудовых отношений. Одна-
ко 60% работали только на основании 
устной договоренности, не подписывая 
никаких контрактов. Основные причи-
ны, по которым женщины соглашаются 
работать в таких условиях, — матери-
альные трудности, низкая заработная 
плата, нехватка рабочих мест по месту 
жительства, отсутствие вакансий по их 
специальности, неудовлетворенность 
текущими условиями труда, стремле-
ние найти более подходящие условия, 
а также предложения лучших условий 

труда и более высокой заработной платы 
во время учебы за границей. Вышепе-
речисленное можно рассматривать как 
главные причины женской трудовой миг-
рации. 30% мигранток находят работу 
за границей через Агентство внешней 
трудовой миграции и частные агент-
ства занятости. Остальные 70% —  через 
Интернет, социальные сети, с помощью 
родственников и знакомых [7].

В  процессе трудовой миграции 
женщин происходят не только эконо-
мические, но и культурные изменения. 
Адаптируясь к новому обществу, жен-
щины сталкиваются с новыми для себя 
культурными ценностями и традициями, 
что приводит к пересмотру их взглядов 
на личную жизнь и свою культурную 
идентичность. Хотя в ходе адаптации 
женщины стремятся сохранить свои 
национальные ценности, под воздей-
ствием нового окружения их взгляды 
на культуру претерпевают изменения.

На основании социологических ис-
следований нами был выполнен социо-
логический анализ процесса культурной 
адаптации мигранток в принимающих 
странах. В результате было выявлено, что 
более половины женщин адаптируются 
без трудностей: об этом заявили 52% 
опрошенных. Это свидетельствует об эф-
фективности интеграционной политики 
принимающих стран, готовности мигран-
ток к культурным изменениям и их вы-
сокой адаптивности, а также, возможно, 
о схожести культурных ценностей страны 
происхождения и принимающих стран.

Сложности при адаптации испы-
тывает значительная доля мигранток: 
34% респондентов отметили наличие 
некоторых трудностей. К их числу могут 
относиться социальные и культурные 
различия, преодоление которых требу-
ет времени, языковой барьер, ограни-
чивающий возможности для общения 
и интеграции, отсутствие достаточной 
поддержки со стороны местного насе-
ления или государственных программ 
поддержки.

Очень сложной адаптация оказалась 
для 14% респондентов, это менее пятой 
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части опрошенных. Возможные причины 
серьезных сложностей, испытываемых 
в процессе адаптации, —  культурный 
шок из-за значительных различий меж-
ду культурой страны происхождения 
и принимающей страны, дискримина-
ция и предвзятое отношение со стороны 
местного населения, слабая поддержка 
мигрантов на институциональном уров-
не, затрудняющая процесс интеграции.

Большая доля мигранток, адапти-
рующихся без трудностей, указывает на 
высокий уровень толерантности в при-
нимающих странах и успешность уси-
лий по интеграции в общество участниц 
миграции. Однако то, что 48% респон-
дентов столкнулись с трудностями раз-
ного уровня, указывает на существующие 
проблемы в процессе интеграции, кото-
рые требуют внимания. Способствовать 
решению этих проблем могло бы раз-
витие языковых курсов для мигрантов 
и программ культурного обмена, а также 
улучшение взаимодействия между мест-
ным населением и мигрантами.

Таким образом, успешная культур-
ная адаптация зависит как от личной 
готовности участников миграции к изме-
нениям, так и от усилий принимающего 
общества по их интеграции.

В процессе миграции культурная 
трансформация осуществляется в двух 
направлениях одновременно: мигранты 
приносят с собой свою культуру, а при-
нимающее общество оказывает на них 
влияние. Это активизирует культур-
ный обмен, и в результате мигранты, 
сохраняя свои традиции, вынуждены 
адаптироваться к ценностям нового 
общества.

В ходе трудовой миграции также 
происходят изменения в гендерных от-
ношениях. Вовлечение женщин в трудо-
вую сферу, достижение ими финансовой 
независимости и расширение их про-
фессиональной деятельности приводит 
к пересмотру традиционных гендерных 
ролей. В связи с этим женщины часто 
сталкиваются с необходимостью защи-
щать свои права и бороться за самостоя-
тельность в условиях миграции.

Трудовая миграция способствует 
обеспечению гендерного равенства, так 
как женщины начинают восприниматься 
как активные и равноправные члены об-
щества в тех секторах, где они работают. 
Достижение равных возможностей на 
рынке труда позволяет вносить вклад 
в преодоление гендерного неравенства 
в странах происхождения. Оказавшись 
на новом месте, мигрантки должны стре-
миться к установлению контактов с мест-
ным населением и активному участию 
в социальной жизни на местном уровне 
для благополучной интеграции.

Процесс социальной интеграции 
подразумевает включение мигрантов 
в социальную структуру принимающего 
общества и закрепление за ними роли 
в общественной жизни. Для женщин уста-
новление связей с местным населением 
имеет как социальное, так и психологи-
ческое значение. Благодаря таким кон-
тактам они начинают чувствовать себя 
принятыми, что способствует ощущению 
принадлежности к обществу. Общение 
с местным населением улучшает соци-
альные и трудовые отношения, а также 
помогает участницам миграции избе-
жать чувства изоляции и отторжения. 
Это не только облегчает адаптацию, но 
и способствует созданию гармоничных 
отношений между мигрантами и мест-
ным населением, что является важным 
аспектом успешной интеграции.

В результате нашего исследования 
потребностей мигранток было выявле-
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Как проходил процесс культурной 
адаптации в принимающем государстве?

Рис. 3. Оценка процесса культурной  
адаптации мигранток
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но, что большинство из них нуждается 
в финансовой помощи: необходимость 
в финансовой поддержке назвали наибо-
лее острой 36% респондентов. Это указы-
вает на то, что мигранты сталкиваются 
с экономическими трудностями, такими 
как низкий уровень заработной платы, 
нестабильные доходы, высокая стоимость 
проживания, медицинских услуг и обуче-
ния в принимающих странах. Финансо-
вая помощь мигрантам может включать 
программы субсидирования, поддержку 
в виде социальных выплат, обеспечения 
доступа к кредитным ресурсам.

Вторая по значимости потребность —  
доступ к медицинским услугам, о ней 
сообщили 23% опрошенных. Возможные 
причины проблемы —  ограниченный до-
ступ мигрантов к государственным систе-
мам здравоохранения, высокая стоимость 
медицинских услуг в принимающих стра-
нах, недостаточная информированность 
о медицинских правах и страховании. Это 
свидетельствует о необходимости созда-
ния программ медицинского страхования 
для мигрантов и упрощения доступа 
к услугам медицинских учреждений.

Юридическая поддержка занимает 
третье место среди потребностей: ее 
предпочел бы 21% женщин, участвующих 
в трудовой миграции. Такая необходи-
мость связана с трудностями в оформле-
нии документов, проблемами с правовым 
статусом мигрантов, нарушениями их 
трудовых прав, несоблюдением рабо-
тодателями договорных обязательств. 
Важно предоставлять участникам трудо-
вой миграции бесплатную юридическую 
консультацию и поддержку в решении 
правовых вопросов.

Меньшая доля респондентов (10%) 
отметила необходимость в психологиче-
ской поддержке. Наличие этой потреб-
ности может указывать на стресс, выз-
ванный адаптацией к новому обществу, 
чувство изоляции или одиночества, а так-
же травмы, связанные с миграционным 
процессом. Повысить уровень комфорта 
мигранток может предложение психоло-
гической помощи, групповых тренингов 
и консультаций.

10% опрошенных указали на «другие 
потребности». В эту категорию могут 
входить образовательные услуги, помощь 
в поиске работы, поддержка в адаптации 
к новой культуре.

В целом исследование показало, что 
к основным потребностям мигранток от-
носятся финансовая поддержка, доступ 
к здравоохранению и юридическая по-
мощь. Это свидетельствует о необходимо-
сти комплексного подхода к поддержке, 
который должен включать экономиче-
скую, социальную и правовую состав-
ляющие. Решение этих вопросов может 
значительно улучшить качество жизни 
участниц трудовой миграции и повысить 
уровень их интеграции в принимающее 
общество.

Мигранты укрепляют свои позиции 
в социуме через участие в местных обще-
ственных мероприятиях, которые могут 
носить культурный, социальный или 
экономический характер. Такое участие 
способствует более активному общению 
с местным населением и включению 
в общественную жизнь. Взаимодействие 
с местным сообществом —  важная часть 
социальной интеграции. Благодаря ему 
мигрантки знакомятся с местными тради-
циями, нормами и правилами, сохраняя 
свои культурные ценности и обычаи. Это 
способствует двустороннему процессу 
адаптации: участницы трудовой мигра-
ции осваивают местную культуру, а при-
нимающее общество проявляет уважение 
к их культурной идентичности.
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Культурная интеграция включает 
в себя адаптацию мигрантов к культур-
ным нормам и правилам принимающего 
общества при сохранении их националь-
ной идентичности. Этот процесс требует 
взаимного уважения. Участницы мигра-
ции, адаптируясь к культуре принима-
ющего общества, должны изучать мест-
ные традиции, язык, законы и правила. 
Это способствует лучшему пониманию 
социальных ожиданий, установлению 
гармоничных отношений с местным насе-
лением и повышению уровня социальной 
и профессиональной интеграции. С дру-
гой стороны, принимающему обществу 
следует признавать и уважать культур-
ные особенности мигранток.

Несмотря на процесс адаптации, 
вовлеченные в  миграцию женщины 
стремятся сохранить свою культурную 
идентичность через сохранение родного 
языка, обычаев и традиций. Это помо-
гает им поддерживать связь с родиной 
и укрепляет чувство принадлежности 
к родной культуре.

Особое значение имеет поддержание 
баланса между культурой принимающего 
общества и культурой мигрантов. Такой 
баланс способствует гармоничной интег-
рации, позволяя участникам трудовой 
миграции одновременно чувствовать 
себя частью нового общества и сохранять 
свою индивидуальность.

Заключение

Культурная и социальная адапта-
ция женщин, участвующих в трудовой 
миграции, является двусторонним про-
цессом, который требует усилий как от 
них самих, так и от принимающего об-
щества. Успешная интеграция возможна 
только при взаимном уважении, под-
держке и стремлении к диалогу между 
культурами.

Один из ключевых факторов в про-
цессе социальной и культурной интег-
рации —  языковые навыки. Хорошее 
владение языком принимающей страны 
упрощает мигранткам общение с мест-
ным населением, позволяет им найти 
себе место на рынке труда и правильно 
использовать свои права в обществе. В то 
же время языковые барьеры приводят 
к дискриминации и ограничению коли-
чества социальных связей.

Важную роль в успешной интегра-
ции мигранток в принимающее обще-
ство также играет образование. Курсы 
изучения языка, программы адаптации 
к рынку труда и тренинги, посвященные 
профессиональному развитию, облегчают 
женщинам процесс адаптации.

Принимающие общества разраба-
тывают различные подходы и варианты 
политики для содействия социальной 

и культурной интеграции мигрантов. 
Политика интеграции в целом направле-
на на включение мигрантов в общество 
и обеспечение их полноценного участия 
в экономической и социальной жизни. 
Политика ассимиляции требует адапта-
ции: она подразумевает, что мигранты 
должны подстраиваться под требования 
принимающего общества. В таких услови-
ях процесс культурной интеграции стано-
вится односторонним, приобретая акцент 
на адаптации мигрантов. Плюралисти-
ческая (мультикультурная) политика, 
напротив, позволяет мигрантам сохра-
нять свою культуру, которая в результате 
сосуществует с местной. В рамках этой 
модели принимающее общество, толе-
рантное к культурному многообразию, 
проявляет уважение к культурной иден-
тичности мигрантов и поддерживает их.

Каждому обществу свой ственна своя 
уникальная политика, которая влияет 
на процесс интеграции. Эффективность 
стратегий интеграции, разработанных 
в разных странах, варьируется в зави-
симости от доступности социальных 
и культурных программ поддержки.

В заключение можно отметить, что 
трудовая миграция женщин оказывает 
значительное влияние не только на их 
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экономическое положение, но и на их 
социальный статус и гендерные роли 
в обществе. В условиях глобализации 
и увеличения масштабов миграционных 
потоков успешная интеграция мигран-
ток в принимающее общество требует 
комплексного подхода, включающего 
развитие языковых навыков, образова-
тельных программ и сбалансированной 

миграционной политики. Особое значе-
ние имеет создание условий для соци-
альной и культурной адаптации женщин, 
вовлеченных в трудовую миграцию. Эти 
условия должны способствовать защите 
их прав, укреплению социальной ста-
бильности и обеспечению гармоничного 
взаимодействия между ними и принима-
ющим обществом.
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Аннотация. В статье рассматриваются практические аспекты трансграничного межрегионального 
сотрудничества на примере двух областей —  Калининградской области Российской Федерации 
и Гродненской области Республики Беларусь. Несмотря на то, что это сотрудничество было юри-
дически оформлено почти 30 лет назад, реальная системная работа началась лишь в последние 
три года благодаря гражданской инициативе, проявленной с обеих сторон. В результате были 
разработаны и внедрены новые механизмы сотрудничества на региональном и муниципальном 
уровне в социальной сфере, в частности в образовании, культуре, здравоохранении, а также 
по линии молодежных движений. Особая роль при этом отводилась взаимодействию обще-
ственных организаций и муниципальных учреждений по вопросам патриотического воспитания 
молодежи и сохранения исторической памяти. В результате удалось подготовить множество 
двусторонних инициатив, многие из которых были реализованы в том числе при помощи Фон-
да поддержки публичной дипломатии имени А. М. Горчакова. Работа в этом направлении про-
должается. Полученный в результате проделанной работы опыт может быть использован на 
всем пространстве СНГ, причем как в создании и развитии трансграничных межрегиональных 
партнерств, так и в налаживании приграничного социально ориентированного сотрудничества.

Ключевые слова: Союзное государство, трансграничное межрегиональное сотрудничество, социаль-
ное партнерство, Союзный регион, Наш Неман, социальное проектирование.

Abstract. The article discusses the practical aspects of cross- border interregional cooperation on the 
example of two regions —  the Kaliningrad region of the Russian Federation and the Grodno region 
of the Republic of Belarus. Despite the fact that this cooperation was legally formalized almost 30 
years ago, real systematic work began only in the last three years thanks to the civil initiative shown 
on both sides. As a result, new mechanisms of cooperation were developed and introduced at the 
regional and municipal levels in the social sphere, in particular, in education, culture, health care, and 
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youth movements. A special role was given to the interaction of public organizations and municipal 
institutions on the issues of patriotic education of young people and the preservation of historical 
memory. As a result, it was possible to develop many bilateral initiatives, large part of which was 
implemented, including with the support of the Alexander Gorchakov Public Diplomacy Fund. Work 
in this direction continues. The experience gained because of the work done can be used throughout 
the CIS, both in the creation and development of cross- border interregional partnerships and in the 
establishment of cross- border socially oriented cooperation.

Keywords: Union State, cross- border interregional cooperation, social partnership, Union region, Our 
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Как известно, Калининградская об-
ласть Российской Федерации и Грод-
ненская область Республики Беларусь 
являются западными «форпостами» своих 
стран. Регионы находятся недалеко друг 
от друга (расстояние от Калининграда 
до Гродно составляет 245 км, а между 
ближайшими точками двух областей 
по прямой —  65 км), однако не имеют 
общей границы. Тем не менее, учиты-
вая четвертьвековой опыт участия обоих 
регионов в программах приграничного 
сотрудничества с недружественными 
в настоящее время странами, а также то, 
что на нынешнем этапе, когда партнер-
ство между двумя областями, по сути, 
является межрегиональным и трансгра-
ничным, результаты совместной работы 
и используемые механизмы сотрудни-
чества могут представлять интерес для 
других регионов Союзного государства, 
в том числе имеющих общую границу.

История сотрудничества между Ка-
лининградской и Гродненской обла-
стями насчитывает уже почти 30 лет. 
Соответствующий договор между ними 
был заключен в далеком 1996 г. [1]. 
На протяжении многих лет взаимодей-

ствию способ ствовали транспортная 
доступность и наличие прямого авто-
бусного сообщения через территорию 
Литвы. Но при этом, следует признать, 
многолетние контакты носили несис-
темный, скорее формальный характер 
и сводились к взаимному посещению 
официальными делегациями празд-
ничных торжественных мероприятий, 
а 19 подписанных на местном уровне 
соглашений о сотрудничестве во мно-
гом так и оставались декларациями на 
бумаге. Немалую роль в этом сыграло, 
как ни странно, активное участие двух 
областей в программах приграничного 
сотрудничества с Европейским союзом. 
Акторы данных программ были настоль-
ко вовлечены в проектную деятельность, 
что ни времени, ни сил, чтобы обратить 
внимание на близкого соседа, не остава-
лось. Да и инструмента для трансгранич-
ного межрегионального сотрудничества 
в Союзном государстве тогда не было.

После замораживания, а затем и пре-
кращения со стороны стран ЕС пригра-
ничных программ в феврале 2022 г., 
пришло осознание необходимости воз-
рождения партнерских отношений между 
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братскими народами на всех уровнях. 
Летом 2022 г. в результате проведенной 
в онлайн- формате совместной мозговой 
атаки между экспертами партнерских 
регионов было выработано «дерево це-
лей» сотрудничества. Стратегической 
целью было обозначено укрепление 
Союзного государства за счет создания 
модели формирования нового качества 
партнерства между областями России 
и Беларуси, в том числе приграничного. 
Этот положительный пример предстоя-
ло создать путем возрождения близких 
побратимских отношений между жите-
лями Гродненской и Калининградской 
областей на всех уровнях.

Для достижения этой цели был раз-
работан проект «Россия —  Беларусь: креп-
кое партнерство», который в октябре 
2022 г. был поддержан российским Фон-
дом поддержки публичной дипломатии 
имени А. М. Горчакова (далее —  Фонд 
имени А. М. Горчакова).

За первое полугодие 2023 г. был 
проведен ряд публичных мероприятий 
в Гродненской и Калининградской об-
ластях с участием делегаций, в состав 
которых вошли руководители регионов, 
органов местного управления и само-
управления, представители НКО и со-
циальных учреждений, а также эксперты 
и активисты в сфере международного 
сотрудничества. В ходе встреч и интен-
сивных дискуссий партнеры определи-
лись с направлениями перспективного 
сотрудничества, сформировали рабо-
чие группы по подготовке проектных 
инициатив, подписали ряд новых согла-
шений. Эксперты проекта разработали 
и представили рекомендации по созда-
нию в Союзном государстве финансового 
инструмента поддержки социогумани-
тарного межрегионального трансгранич-
ного сотрудничества с использованием 
в том числе опыта работы в программах 
приграничного сотрудничества с ЕС.

Работу по углублению и расширению 
сотрудничества было решено продол-
жить, сделав упор на расширение геогра-
фии его активных участников, широкое 
внедрение в практику механизмов соци-

ального проектирования, а также на про-
движение выработанных рекомендаций 
на уровень принятия решений в Союзном 
государстве —  в органах государственно-
го управления России и Беларуси.

Продолжение проекта («Россия —  Бе-
ларусь: крепкое партнерство —  2») в ок-
тяб ре 2023 г. было также поддержано 
Фондом имени А. М. Горчакова. В резуль-
тате реализации проекта число муници-
палитетов/районов- побратимов увели-
чилось до 19; было инициировано более 
60 двусторонних проектов и шесть так на-
зываемых макропроектов, действие кото-
рых распространяется на несколько муни-
ципальных/районных территорий. Была 
разработана и внедрена в ряде партнерств 
типовая программа сотрудничества на 
местном уровне, а также разработана 
методика создания общего информацион-
ного пространства как на уровне региона/
муниципалитета/района, так и на уровне 
двустороннего партнерства. Кроме того, 
были заложены основы межрегиональной 
гродненско- калининградской програм-
мы трансграничного сотрудничества, 
детальная разработка которой должна 
быть осуществлена в третьем проекте 
(«Россия —  Беларусь: нерушимое братство 
навсегда»).

Разработанные в рамках проектов 
инициативы относятся к следующим 
приоритетным направлениям:

— сохранение исторической памяти;
— патриотическое воспитание мо-

лодежи;
— общее информационное простран-

ство;
— волонтерство;
— экология;
— туризм.
В качестве примеров реализованных 

либо готовящихся к реализации проектов 
можно указать следующие:

«Чистые игры» (молодежное экологи-
ческое партнерство). Проект реализован 
при софинансировании Фонда имени 
А. М. Горчакова на территории Баграти-
оновского муниципального округа Ка-
лининградской области и Свислочского 
района Гродненской области.
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«Великая Победа —  одна на всех!». 
Проект посвящен 80-летию Победы в Ве-
ликой Отечественной вой не и предпола-
гает активное участие в нем двух целевых 
групп —  ветеранов и молодежи. В октя-
бре 2024 г. проект получил поддержку 
как победитель конкурса Фонда имени 
А. М. Горчакова.

«Международный молодежный 
медиа центр» объединит школьные ме-
диаресурсы и сформирует общее инфор-
мационное пространство для молодежи 
двух регионов.

«Диалог поколений: делимся опытом 
волонтерства». В рамках проекта будут 
проведены онлайн- и офлайн- встречи 
волонтеров серебряного возраста и мо-
лодежи по обмену опытом и подготовке 
новых проектов сотрудничества.

«Агротуризм как эффективный ин-
струмент развития сельских территорий». 
Идея проекта заключается в распростра-
нении имеющихся успешных практик 
в сфере сельского туризма, а также в раз-
работке совместных продуктов и общего 
маркетинга.

Особое внимание в проекте было 
уделено подготовке типовой програм-
мы сотрудничества на местном уровне, 
которую было предложено разработать 
и реализовать вместо традиционного 
плана мероприятий. Она включает две 
части: обязательную (анализ ситуации, 
цели, организационный механизм, об-
щее информационное пространство) 
и произвольную, состоящую из перечня 
и концептуального описания предлага-
емых проектных инициатив. Главным 
результатом типовой программы должно 
стать вовлечение в совместные проекты 
и информационное пространство макси-
мально возможного числа участников.

В качестве организационного меха-
низма для координации работы и мо-
ниторинга предложено создавать посто-
янно действующие совместные рабочие 
группы из числа ключевых сотрудников 
администраций и актива, участвующего 
в партнерских проектах (представители 
поселений, НКО, социальных учрежде-
ний и т. п.). Сопредседателями групп 

целесообразно назначать заместителей 
глав районных/муниципальных органов 
исполнительной власти.

Формирование общего информаци-
онного пространства начинается с соз-
дания на сайте исполнительного органа 
страницы, посвященной партнерству (до-
говор о сотрудничестве, план совмест-
ных мероприятий, символика, общая 
информация о партнере), а также созда-
ния общей группы в социальных сетях. 
По возможности необходимо обеспечить 
создание объекта, являющегося симво-
лом партнерства (разбить аллею, уста-
новить памятный или информационный 
знак с символикой партнера в доступном 
для всех жителей месте и т. д.). Следует 
также активно использовать возможно-
сти местных средств массовой инфор-
мации. В частности, создать в местной 
газете постоянную рубрику о районе/
муниципалитете- партнере (например, 
«Новости друзей»), а также информиро-
вать граждан о новостях партнера через 
социальные сети.

Основными субъектами партнер-
ства на местном уровне являются школы 
и образовательные учреждения, учрежде-
ния культуры, общественные организа-
ции и объединения, а также поселения.

Алгоритм действий для образова-
тельного учреждения может быть таким: 
поиск партнерской школы, заключение 
договора о сотрудничестве, создание 
уголка партнеров с информацией об их 
стране, области, районе и самой школе 
(карты, флаги, гимны, гербы, особенно-
сти национальной культуры, символы 
и т. д.), проведение совместных меро-
приятий (в форматах онлайн и офлайн), 
создание общих групп в социальных се-
тях, дружба между профильными класса-
ми, подготовка и реализация совместных 
проектов, обмен визитами школьных 
групп (в течение года), организация 
и проведение совместного отдыха и т. п.

Аналогичный алгоритм может быть 
задействован и для других субъектов 
партнерства. При этом особое внимание 
следует уделить инициативам и органи-
зации сотрудничества на уровне поселе-
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ний и действующих в них объединений, 
например территориальных обществен-
ных самоуправлений. При этом работу 
следует начинать с определения круга 
социально значимых проблем каждого из 
партнеров, а затем тех из них, в решении 
которых заинтересованы обе партнерские 
стороны и которые могут быть решены 
совместными усилиями.

Главный урок, полученный в резуль-
тате реализации проектов «Россия —  Бе-
ларусь: крепкое партнерство», заключает-
ся в том, что потенциал партнерства двух 
стран на уровне гражданского общества 
огромен, но в современной ситуации 
используется недостаточно. И без внед-
рения программно- целевого подхода не-
возможно конвертировать этот потенциал 
в ресурс общего развития.

С учетом этого обстоятельства сторо-
ны приступили к разработке совместной 
комплексной программы развития парт-
нерства между Гродненской областью 
Республики Беларусь и Калининград-
ской областью Российской Федерации 
как модели достижения нового качества 
взаимодействия в рамках Союзного го-
сударства и Содружества Независимых 
Государств на региональном уровне.

Правовой основой для этой работы 
являются Закон Республики Беларусь от 
13 июля 2023 г. № 281-З «Об изменении 
законов по вопросам местного управ-
ления и самоуправления» [2] и Закон 
Республики Беларусь от 27 марта 1992 г. 
№ 1547-XІІ «О статусе депутата местного 
Совета депутатов» [3], в соответствии 
с которыми областным и районным Со-
ветам депутатов даны полномочия по 
организации международного сотрудни-
чества, а также принятый в 2024 г. Закон 
Калининградской области № 352 «Об осу-
ществлении органами местного само-
управления муниципальных образований 
Калининградской области международ-
ных и внешнеэкономических связей» [4]. 
Последний из упомянутых законов был 
принят в соответствии с утвержденными 
ранее на федеральном уровне дополнени-
ями к Федеральному закону от 6 октября 
2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах 

организации местного самоуправления 
в Российской Федерации» [5].

Разработка программы предпола-
гает проведение глубокого анализа как 
текущей ситуации, так и документов 
стратегического характера двух областей, 
формирование «дерева проблем и целей», 
включающего цели, которые должны быть 
достигнуты в результате реализации 
программы, формирование эффективного 
организационного механизма, создание 
общего информационного пространства, 
повышение квалификации участников 
в сфере социального проектирования, 
а также финансовое обеспечение меро-
приятий и проектов.

Организационный механизм может 
быть построен на основе положительного 
опыта так называемого еврорегионально-
го движения. В том числе можно создать 
по аналогии с еврорегионом союзный 
регион (с включением в него основных 
субъектов сотрудничества, а именно: 
региональных органов власти, муници-
пальных/районных органов управления 
и самоуправления, представителей НКО, 
а также других партнеров). Механизм 
должен иметь два уровня, а именно —  
координационный совет, возглавляемый 
руководителями областей, и секрета-
риат, функции которого могут исполнять 
уже имеющие опыт межрегионального 
трансграничного сотрудничества НКО. 
Со стороны Калининградской области 
это Ассоциация «Совет муниципальных 
образований Калининградской области», 
а со стороны Гродненской области —  «Ас-
социация местных советов депутатов». 
Учитывая, что по территории обоих ре-
гионов протекает река Неман, союзный 
регион можно назвать «Наш Неман».

Основными источниками финанси-
рования программы должны стать соб-
ственные ресурсы участников, программа 
развития гражданского общества Пра-
вительства Калининградской области, 
фонды Российской Федерации (Фонд 
президентских грантов, Фонд имени 
А. М. Горчакова и др.), а также програм-
мы поддержки гражданских инициатив 
Гродненской области.
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В перспективе следует предпринять 
усилия, в том числе на политическом 
уровне, по подготовке и принятию про-
граммы Союзного государства по транс-
граничному межрегиональному социаль-
но ориентированному сотрудничеству 
в соответствии с рекомендациями, раз-
работанными в ходе реализации первого 

проекта «Россия —  Беларусь: крепкое 
партнерство».

В заключение можно констатировать, 
что описанный в статье механизм межре-
гионального трансграничного сотрудни-
чества в Союзном государстве применим 
на всем пространстве СНГ, в том числе 
при организации сотрудничества между 
странами Содружества.
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Аннотация. Статья посвящена различным аспектам борьбы с распространением ВИЧ-инфекции/ 
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Введение

Синдром приобретенного иммуно-
дефицита (СПИД) —  вирусное заболе-
вание, возбудитель которого относится 
к группе ретровирусов (семейству виру-
сов с высокомолекулярными сложными 
соединениями —  РНК). Течение заболе-
вания, на данный момент остающегося 
неизлечимым, делится на два перио-
да: ВИЧ-инфекции и непосредственно 
 СПИДа. Так как вирус иммунодефицита 
человека представляет собой глобальную 
опасность, распространяясь по всему 
миру и являясь источником социально- 
медицинских проблем, он привлекает 
повышенное внимание научного сооб-
щества. Вспышка ВИЧ-инфекции/СПИДа 
признана специалистами первой насто-
ящей глобальной эпидемией в истории 
человечества [1, с. 3; 2].

В последние годы ВИЧ-инфекция/
СПИД в Республике Узбекистан выяв-
ляется в младших возрастных группах. 
Заболевание распространяется шире 
с каж дым годом из-за недостатка знаний 
и информированности о ВИЧ и СПИДе. 
В частности, сохраняется стигматизация 
людей с этим диагнозом, что не только 
негативно влияет на повседневное об-

щение и создает социальные барьеры, 
но и в ряде случаев ухудшает качество 
медицинской и социальной помощи.

В 2023 г. Президент Республики 
Узбекистан Ш. М. Мирзиёев принял по-
становление «О мерах по дальнейшему 
усилению системы противодействия 
заболеванию, вызываемому вирусом 
иммунодефицита человека» [3]. В со-
ответствии с документом была утверж-
дена комплексная программа мер на 
2023–2027 гг. для повышения эффек-
тивности борьбы с распространением 
ВИЧ-инфекции/СПИДа среди населения. 
К 2027 г. доля людей, знающих о своем 
статусе, охваченных специальными кур-
сами лечения и имеющих неопределяе-
мый уровень вирусной нагрузки в крови, 
среди ВИЧ-инфицированных должна быть 
доведена до 95%.

К этому времени также ожидается 
прекращение передачи ВИЧ-инфекции 
от матери к ребенку. Ранее стратегия 
«95–95–95» по прекращению эпидемии 
ВИЧ-инфекции/СПИДа к 2030 г., которая 
предусматривает аналогичные показа-
тели [4], была утверждена Генеральной 
Ассамблеей ООН.

В борьбе с распространением ВИЧ/
СПИДа важную роль играют не только 
государственные организации, но и об-
щественные объединения, организации 
и волонтеры —  люди, бескорыстно оказы-
вающие помощь тем, кто в ней нуждается 
[5, с. 186].

На данный момент ВИЧ-инфициро-
ванные не имеют доступа к необходимой 
им информации, потому что те, кто зара-
жен вирусом, держат это в тайне. Строго 
говоря, ВИЧ-инфицированные никогда 
не раскрывают свой статус. Между тем 

волонтеры могут принимать активное 
участие в пропаганде профилактики 
ВИЧ-инфекции/СПИДа, мониторинге 
ситуации, защите населения и развитии 
цифровых услуг в НПО и государствен-
ных организациях. В рамках противо-
действия распространению ВИЧ/СПИДа 
волонтеры могут осуществлять такую 
деятельность, как:

— пропагандистская работа (инфор-
мирование населения о профилактике 
ВИЧ/СПИДа, последствиях и осложнени-
ях заболевания, проведение мероприя-
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тий, направленных на повышение осве-
домленности, устранение стигматизации 
и социальных барьеров, осложняющих 
общение с инфицированными). Участ-
вовать в пропаганде и самостоятельно 
организовывать направленные на нее 
мероприятия смогут все волонтеры;

— профилактика ВИЧ-инфекции/ 
СПИДа (разъяснительная работа с учас-
тием специалистов, медицинские осмо-
тры, информирование о путях передачи 
ВИЧ, способах защиты от него и методах 
профилактики ВИЧ-инфекции/СПИДа, 
создание позитивного контента на тему 
своевременной профилактики). Эта ра-
бота подходит волонтерам, прошедшим 
специальную подготовку и имеющим 
необходимые знания. Они также могут 
принимать непосредственное участие 
в организационной работе;

— мониторинг (выявление предрас-
положенности к заражению ВИЧ-инфек-
цией для устранения факторов риска, 
проверки на местах, изучение эпиде-
миологической ситуации на основе на-
блюдений и анализа). Эта деятельность 
подразумевает осведомленность о лекар-
ствах, принимаемых ВИЧ-инфицирован-
ными, и их социальной жизни (ВИЧ-ин-
фицированные могут предоставлять эти 
сведения специально подготовленным 
волонтерам в секретном порядке), отсле-
живание изменений, проведение лечения 
и принятие необходимых мер. Ее должны 
осуществлять профессиональные волон-
теры и отраслевые эксперты, оказывать 
им помощь можно путем проведения 
перекрестных проверок;

— коммуникативная и психологиче-
ская поддержка (проведение исследова-
ний, связанных с ВИЧ/СПИДом, включа-
ющих интервьюирование разных групп 
молодых людей, помощь больным в воз-
вращении к социальной жизни, поиск 
вспомогательных ресурсов, социально- 
медицинские и другие услуги);

— поддержка социокультурной дея-
тельности ВИЧ-инфицированных (осу-
ществляемая в режиме секретности спе-
циально подготовленными волонтерами), 
которая может включать реабилитацию 

и содействие здоровому образу жизни, 
медицинскую, психологическую, соци-
альную и юридическую помощь, другие 
услуги, разработку образовательных 
проектов;

— паллиативная помощь (улучше-
ние качества жизни больных смертель-
но опасным заболеванием и членов 
их семей, выявление их потребностей, 
комплексная помощь, включающая со-
циальный, медицинский, финансовый, 
психологический, духовный и другие 
аспекты). Волонтерам, участвующим 
в оказании такой помощи, необходимо 
иметь большой опыт и обширные знания;

— социальная поддержка (то, на что 
способен каждый —  ободрение окружа-
ющих, проявление участия в трудную 
минуту). Об этом виде помощи можно 
говорить отдельно, так как в научных 
работах он обычно не упоминается, од-
нако деятельность волонтеров связана 
именно с ним. Социальная защита тех, 
кто уязвим перед ВИЧ-инфекцией, осу-
ществляемая усилиями волонтеров и ши-
рокой общественности, —  основная цель 
повышения осведомленности населения 
о ВИЧ/СПИДе, совершенствования мер 
профилактики, оказания помощи и за-
щиты населения;

— развитие цифровых сервисов (ис-
пользование технологических измене-
ний, происходящих по всему миру, для 
повышения эффективности социальной 
защиты и осведомленности о ВИЧ/СПИДе 
в регионах, в том числе для системати-
ческого мониторинга). Справиться с этой 
задачей без помощи волонтеров очень 
сложно.

Для успешной борьбы с распростра-
нением ВИЧ/СПИДа необходимо созда-
ние специальной волонтерской команды 
из инициативной молодежи. Работа ко-
манды «Послы здоровья» будет направ-
лена на повышение уровня медицинской 
грамотности студентов, проживающих 
в разных регионах страны, и их осведом-
ленности о ВИЧ/СПИДе.

Кроме того, следует разработать циф-
ровой инструмент пропаганды —  мобиль-
ное приложение «Здоровая молодежь —  
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здоровая семья —  здоровое общество» 
и специальную платформу. В странах 
Центральной Азии есть потребность в та-
ких цифровых услугах, однако идеальное 
мобильное приложение, посвященное 
проблеме ВИЧ/СПИДа, и соответствую-
щая платформа еще не созданы. Между 
тем ряд стран уже используют цифро-
вые инструменты в этом направлении: 
так, AIDSinfo, официальное приложение 
Министерства здравоохранения и соци-
альных служб США, предоставляет ин-
формацию о ВИЧ/СПИДе. Есть и другие 
приложения, популярные среди пользо-
вателей: My HIV Care, Positive Life, HIV 
Test Finder и др.

На социальную защиту и развитие 
цифровых услуг, связанных с ВИЧ/СПИ-
Дом, с помощью волонтеров направлены 
следующие задачи:

1) создать концепцию и разработать 
программу «Послы здоровья» для по-
вышения осведомленности населения 
о ВИЧ/СПИДе;

2) произвести отбор интересующихся 
медицинской и социальной сферами мо-
лодых людей, организовать обучающие 
курсы в форматах онлайн и офлайн на 
основе равномерного распределения вы-
бранных молодых людей по регионам;

3) на базе имеющихся знаний со-
здавать контент социальной направ-
ленности, готовить информационно- 
пропагандистские материалы, печатать 
информационно- пропагандистские по-
собия;

4) создать мобильное приложение 
с использованием всех достигнутых ре-
зультатов;

5) использовать программу «Послы 
здоровья» для повышения осведомлен-
ности о ВИЧ/СПИДе, профилактики 
заболевания, мониторинга ситуации, 
применения коммуникационных и пси-
хологических техник волонтерами- 
пропагандистами в регионах;

6) организовать непрерывное об-
учение и разработать образовательные 
программы.

Из всего вышеуказанного следует, 
что для оказания медицинской и соци-

альной помощи ВИЧ-инфицированным, 
как и для повышения осведомленности 
населения о ВИЧ/СПИДе и обеспечения 
социальной защиты, недостаточно уси-
лий одной или нескольких организаций. 
Необходимо участие всего общества.

Важно создавать на основе име-
ющихся знаний социальные видео-
ролики, посты в  социальных сетях, 
рекламные материалы и руководства, 
проводить теоретические научные ис-
следования. Эта деятельность, в свою 
очередь, будет способствовать накопле-
нию новых знаний.

В то же время разработка мобильного 
приложения позволит структурировать 
и уточнить данные, что положительным 
образом скажется на результатах волон-
терской деятельности и мониторинге со-
циальной жизни ВИЧ-инфицированных.

В команду «Послы здоровья» должны 
вой ти волонтеры и представители ме-
дицинской отрасли. Волонтеры смогут 
действовать самостоятельно, снабжая 
специалистов материалами, ведя мони-
торинг, оценивая ситуацию и помогая 
с профилактической работой.

Вовлечению волонтеров в проект бу-
дут способствовать:

1) самостоятельная практика для 
молодежи (разъяснение, что даст моло-
дым людям такая практика);

2) опыт (повышение осведомленно-
сти о ВИЧ/СПИДе и возможностях реше-
ния проблем);

3) сертификация (выдача дипломов 
и сертификатов от партнерских орга-
низаций);

4) идея лидерства (предоставление 
участникам проекта возможностей для 
развития лидерских и социальных на-
выков);

5) вознаграждение (через благотво-
рительную деятельность).

Перечисляя молодым людям пре-
имущества участия в программе, следует 
ясно обозначить такие аспекты, как само-
стоятельная практика, получение опыта, 
выдача сертификатов, формирование 
лидерских и организационных навыков, 
наличие наград и т. д.



71Д И А Л О Г   •   Nº 1,  2025

Очень важно поощрять тех, кто за-
нимается волонтерской деятельностью. 
Те, кто эффективно работает и имеет 
большой практический опыт, должны 
быть вознаграждены, а постоянный ана-
лиз результатов позволит достичь целей 
программы.

В Узбекистане помощь ВИЧ-инфи-
цированным на постоянной основе ока-
зывают профильные государственные 
организации: Министерство здравоохра-
нения Республики Узбекистан и Респуб-
ликанский центр по борьбе со СПИДом. 
Они предоставляют больным лекарствен-
ные средства и медицинскую помощь, 
не прибегая к содействию волонтеров 
и сохраняя в тайне оказываемые услуги. 
В то же время Противораковое общество 
Узбекистана и НПО «Доверие и жизнь» 
оказывают различные виды социальной, 
юридической, психологической и иной 
помощи ВИЧ-инфицированным с учас-
тием широких слоев населения. Этим 
организациям не достает финансовой 
поддержки и доступа к современным 
технологиям.

С 2011 г. в республике оказывается 
паллиативная помощь людям, живущим 
с ВИЧ-инфекцией/СПИДом. В 2011 г. 
стартовал совместный проект Противо-
ракового общества Узбекистана и Гло-
бального фонда по борьбе со СПИДом, 
туберкулезом и малярией —  «Паллиа-
тивная помощь людям, живущим с ВИЧ 
в Ташкенте».

Важно отметить, что с 2012 г. в Рес-
публике Узбекистан разрешена работа 
с ВИЧ-инфицированными.

НПО «Доверие и жизнь» занимает-
ся поддержкой людей, живущих с ВИЧ-
инфекцией/СПИДом, тех, кто входит 
в группу риска, и их близких, а также 
улучшением качества жизни ВИЧ-инфи-
цированных, борьбой со стигматизацией 
и дискриминацией. Ряд организаций 
помогают ВИЧ-инфицированным не толь-
ко через волонтеров, но и посредством 
грантовых фондов, благотворительных 
мероприятий, членских взносов и со-
циальных услуг, оказываемых близким 
больных.

Тем не менее организации нуждают-
ся в помощи волонтеров в продвижении 
идеи социальной защиты и использова-
нии цифровых услуг, связанных с ВИЧ/
СПИДом. Такие проекты, как «Паллиа-
тивная помощь людям, живущим с ВИЧ 
в Ташкенте», получают поддержку по 
четкой схеме, но им не достает такой же 
четкости в системе реализации. Между 
тем цифровые платформы, приложения 
и современные технологии в целом дела-
ют подобные системы более стабильными 
и точными. Помощь волонтеров в работе 
с цифровыми инструментами неизменно 
эфективна и способствует развитию граж-
данского общества. Для борьбы с рас-
пространением ВИЧ-инфекции/СПИДа 
волонтеры могут использовать:

1) онлайн- платформы (для разме-
щения просветительских материалов 
и социальной рекламы);

2) социальные сети;
3) электронные семинары и настав-

ничество (эффективными могут быть 
верные ответы на вопросы онлайн и чаты 
на различных онлайн- ресурсах).

Одним из главных факторов обес-
печения социальной защиты является 
распространение достоверной инфор-
мации о ВИЧ/СПИДе через Интернет 
(в том числе через социальные сети), 
на публичных мероприятиях и в обра-
зовательных учреждениях. Используя 
цифровые приложения и платформы, во-
лонтеры и организации могут увеличить 
охват аудитории и предоставить людям 
важную информацию о профилактике 
распространения ВИЧ-инфекции/СПИДа, 
мониторинге и лечении заболевания.

Дополнительным поддерживающим 
фактором являются комплексные про-
граммы обучения в области медицины, 
образования и социологии, направленные 
на формирование знаний о ВИЧ/СПИДе 
и навыков взаимодействия с ВИЧ-инфи-
цированными. Комплексные программы 
содержат следующие компоненты:

1) предоставление общей информации 
о ВИЧ/СПИДе, путях распространения 
заболевания, симптомах ВИЧ-инфекции 
и лечении (предоставление информации);
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2) профилактика заражения ВИЧ-ин-
фекцией, в том числе сексуальное про-
свещение, пропаганда здорового образа 
жизни (профилактика);

3) описание направлений психоло-
гической и социальной поддержки ВИЧ-
инфицированных и членов их семей, 
а также конкретных примеров помощи 
(поддержка);

4) проверка знаний и навыков борьбы 
со стигматизацией ВИЧ-инфицированных 
в формате тестов и экзаменов (осознан-
ность);

5) оценка и постоянное совершен-
ствование полученных знаний, эффек-
тивности информационной деятельности 
(аттестация).

Эти компоненты призваны сделать 
программы обучения простыми для во-
лонтеров. По завершении программы на 
месте проводится небольшой экспери-
мент, и его результаты анализируются. 
Эксперимент, в частности, проверяет, 
обладают ли волонтеры лидерскими ка-
чествами, коммуникабельностью, иници-
ативностью и другими важными социаль-
ными навыками, а также выносливостью 
и необходимыми познаниями.

Комплексные программы реализуют-
ся многими организациями —  в том числе 
неправительственными, международ-
ными, а также органами общественного 
здравоохранения. Методы обучения ин-
терактивны, информативны и основаны 
на практических упражнениях.

Правительство Республики Узбеки-
стан, Республиканский центр по борьбе 
со СПИДом, негосударственное образова-
тельное учреждение «Академия молодых 
волонтеров», Национальная ассоциация 
негосударственных некоммерческих ор-
ганизаций Узбекистана, Агентство по 
делам молодежи, фонд «Махалля», НПО 
«Доверие и жизнь» готовы к сотрудниче-
ству для противодействия распростране-
нию ВИЧ-инфекции.

Благодаря усилиям волонтеров 
помощь удается оказать семьям ВИЧ-
инфицированных. Волонтер по своему 
желанию посещает одну или несколько 
семей, общается с больным и его род-

ственниками, помогает по необходимо-
сти с мединцинским уходом. ВИЧ-инфи-
цированные могут принимать участие 
в различных проектах вместе со своими 
близкими или с людьми, страдающими 
тем же заболеванием.

Социальные услуги, оказываемые 
волонтерами, позволяют ВИЧ-инфици-
рованным найти себе место в обществе, 
проявить свои таланты и в результате 
почувствовать себя нужными, стать более 
активными и психически устойчивыми, 
наполнить свою жизнь смыслом.

Внедрение цифровых сервисов 
и обеспечение социальной защиты тре-
буют больших усилий и могут быть до-
рогостоящими. В то же время поиск эн-
тузиастов, готовых к работе в системе 
социальных услуг, необходим, но сложен. 
Эффективным решением этих проблем 
является деятельность волонтеров. Она 
имеет следующие положительные ас-
пекты:

1) экономия —  бесплатное оказание 
цифровых услуг и обеспечение соци-
альной защиты позволяет сэкономить 
бюджетные средства;

2) творческий подход —  знающие 
и опытные волонтеры могут организо-
вать работу творчески, по-новому (для 
этого важно создать команду лояльных 
организации волонтеров, поэтому «Пос-
лы здоровья» были задуманы именно 
как команда);

3) публичность —  от волонтеров мо-
жет требоваться постоянная вовлечен-
ность, и в целом их деятельность всегда 
является коллективной, так как только 
команда может быстро организовать ра-
боту, когда необходимость в ней возни-
кает внезапно (кроме того, командная 
работа дается проще);

4) актуальность —  молодые волонте-
ры имеют профили в социальных сетях 
и могут по-современному решать стоя-
щие перед ними задачи —  от создания 
контента до налаживания связей с обще-
ственностью —  а также делиться своими 
знаниями на социальных платформах;

5) продвижение —  действия волонте-
ров по повышению узнаваемости органи-
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зации приводят к улучшению ее имиджа 
и ускоряют рост ее популярности (напри-

мер, благодаря онлайн- конкурсам воз-
никают голосовые и другие чаты и т. д.).

Заключение

Работа волонтеров —  это не просто 
помощь. Она невозможна без доброго 
сердца и искреннего желания приносить 
пользу и крайне важна как для отдельных 
организаций, так и для общества в целом.

Анализ противодействия распростра-
нению ВИЧ-инфекции/СПИДа показывает, 
что меры по повышению осведомленно-
сти широких слоев населения и обеспече-
нию социальной защиты дают результат, 
который вскоре будет подкреплен точ-
ными данными. Благодаря современным 
достижениям в области информационных 
технологий и участию волонтеров, реали-
зующих на местах инициативы по борьбе 
с распространением ВИЧ-инфекции и со 
стигматизацией инфицированных, такие 
меры можно рассматривать как специа-
лизированные услуги.

Создание видеороликов и постов 
с применением усовершенствованных 
проектных программ, а также новых 

цифровых инструментов с использова-
нием искуственного интеллекта, подго-
товка маркетинговых материалов для 
продвижения и написание руководств 
по продвижению, создание мобильного 
приложения, обобщающего достижения 
прошлого, очень важны и актуальны для 
стран Центральной Азии. Чтобы привлечь 
к этой работе волонтеров, необходимо 
подготовить разные варианты проектов 
и обеспечить соответствующие социаль-
ные возможности.

Участие волонтеров поможет преодо-
леть разрыв между прежними способами 
борьбы с распространением ВИЧ-инфек-
ции/СПИДа и цифровым веком. Благо-
даря энтузиазму и навыкам волонтеров, 
а также активности и сотрудничеству 
общество может достичь хороших ре-
зультатов в повышении осведомлен-
ности о ВИЧ/СПИДе, мотивировании 
и поддерж ке ВИЧ-инфицированных.
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Аннотация. Первая четверть XXI в. ознаменовалась принятием МПА СНГ целой серии модельных за-
конов для государств —  участников СНГ, имеющих целью обновление модельного гражданского 
законодательства Содружества Независимых Государств. Логичным завершением этого процесса 
видится инкорпорация упомянутых законов в процессе рекодификации, то есть обновления 
модельного Гражданского кодекса для государств —  участников СНГ, который увидел свет 30 лет 
тому назад и по многим параметрам уже изрядно устарел, перестав соответствовать реали-
ям быстро меняющихся общественных отношений и их осмыслению на современном уровне 
юридической науки. Одним из таких законов должен стать модельный закон «О договорах на 
передачу имущества в собственность», принятие которого МПА СНГ запланировано на 2025 г. 
Новеллы этого модельного законодательного акта, касающиеся договора купли- продажи как 
важнейшего типа договора, опосредующего процессы обмена в рыночной экономике, стали 
предметом рассмотрения в данной статье.

Ключевые слова: договор, передача имущества в собственность, купля- продажа, модельный закон, 
Содружество Независимых Государств.

Abstract. The first quarter of the 21st century was marked by the adoption by the IPA CIS of a series of model 
laws for the CIS member states aimed at updating the model civil legislation of the Commonwealth of 
Independent States. In the end, the logical conclusion of this process seems to be the incorporation 
of these laws in the process of recodification, that is, updating the Model Civil Code of the CIS, which 
was published 30 years ago and is already quite outdated in many respects, ceasing to correspond to 
the realities of rapidly changing social relations and their understanding at the modern level of legal 
science. One of the mentioned laws should be the model law «On contracts for the transfer of property 
to ownership», the adoption of which by the IPA CIS is scheduled for 2025. The novelties of this model 
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legislative act concerning the purchase and sale as the most important type of agreement mediating 
exchange processes in a market economy have become the subject of this article.

Keywords: contract, transfer of property to ownership, purchase and sale, model law, Commonwealth of 
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Введение

В первой четверти XXI в. наблюдается 
нарастающая волна реформирования 
гражданских кодексов стран Европы, 
преимущественно в разделах, посвящен-
ных обязательственному праву [1], что 
связано как с постоянно интенсифици-
рующейся динамикой гражданского обо-
рота, так и с прогрессом юридической 
науки. Не обошел этот процесс стороной 
и Российскую Федерацию, Гражданский 
кодекс которой в последние годы обога-
тился множеством новелл, и прежде все-
го в части обязательственного права. На 
этом фоне соответствующие положения 
модельного Гражданского кодекса для 
государств —  участников СНГ (ГК СНГ), 
увидевшие свет три десятилетия тому 
назад, выглядят уже достаточно архаично 
и нуждаются в модернизации.

Таким образом, намеченный к при-
нятию МПА СНГ в 2025 г. проект модель-
ного закона «О договорах на передачу 
имущества в собственность» в конечном 
счете нацелен на обновление положений, 

содержащихся ныне в модельном ГК СНГ, 
и в этом смысле продолжает процесс 
адаптации к современному состоянию 
общественных отношений модельного 
гражданского законодательства СНГ, 
начавшийся 15 лет назад и выразившийся 
в принятии Межпарламентской Ассамб-
леей СНГ таких модельных нормативных 
правовых актов, как модельные законы 
«О праве собственности и его защите», 
«О вещных правах», «О государственной 
собственности», «Об автономном учреж-
дении», «О доверительном управлении 
имуществом и трасте», «Об ипотеке», 
«О наследственном праве», «Об обяза-
тельственном праве», «О договорном 
праве» и т. п.

Положения, посвященные регули-
рованию договоров на передачу иму-
щества в собственность, сосредоточены 
в разделе IV «Отдельные виды обяза-
тельств» модельного Гражданского ко-
декса (часть вторая) СНГ, состоящем 
из глав 30 «Купля- продажа», 31 «Мена», 
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32 «Дарение» и 33 «Рента и пожизненное 
содержание с иждивением». Многие из 
норм, закрепленных в указанных гла-
вах, не имеют серьезных теоретических 
изъянов и соответствуют современным 
тенденциям гражданско- правового ре-
гулирования. В то же время сравнение 
этих положений в целом с национальны-

ми кодификациями государств —  участ-
ников СНГ в их актуальной редакции, 
иностранными правопорядками, а также 
международными принципами договор-
ного права, в том числе европейского, 
свидетельствует о необходимости совер-
шенствования правого регулирования.

1. Обновление отдельных типов купли- продажи

Так, вызывает вопросы структура 
главы 30 модельного ГК СНГ, посвящен-
ной договору купли- продажи и вклю-
чающей в себя, наряду с общими поло-
жениями (§ 1), нормы, регулирующие 
в качестве отдельных разновидностей 
договоров купли- продажи розничную 
куплю- продажу, поставку, энергоснаб-
жение и продажу предприятий (§ 2–5). 
В то время как бурное развитие законо-
дательства об энергетике, его увеличение 
и усложнение наглядно демонстрируют 
утопичность идеи развернутой регламен-
тации договора энергоснабжения в рам-
ках гражданско- правовых кодификаций. 
Например, предписания Гражданско-
го кодекса Российской Федерации об 
энергоснабжении утратили серьезное 
регулирующее воздействие, приобрели 
подчиненный характер и лишь созда-
ют неоправданные и трудно разреша-
емые коллизии. Подобное подрывает 
авторитет Гражданского кодекса как 
кодифицированного акта, стоящего во 
главе системы гражданско- правового 
регулирования. В связи с этим целесо-
образно отказаться от развернутой регла-
ментации договора энергоснабжения на 
уровне модельного закона «О договорах 
на передачу имущества в собственность», 
исключив соответствующий параграф из 
главы о купле- продаже.

Также целесообразно отказаться от 
детального регулирования на уровне 
указанного модельного закона такой 
разновидности договора купли- продажи, 
как договор продажи предприятия. Деся-
тилетия правоприменения показывают, 
что соответствующие положения в нацио-

нальных законодательствах либо не во-
стребованы (как, например, в России), 
либо обладают национальным своеобра-
зием, связанным со спецификой право-
вого режима предприятия как объекта 
гражданских прав. В любом из вариантов 
помещение развернутых правил о про-
даже предприятия в модельный закон 
«О договорах на передачу имущества 
в собственность» представляется неце-
лесообразным.

Предписания о поставке сформули-
рованы в модельном ГК СНГ в середине 
90-х гг. прошлого столетия под большим 
влиянием актов планового регулирова-
ния советской эпохи и в этих аспектах 
не соответствуют современным тенден-
циям частноправового регулирования 
[2, с. 993–994]. Ряд норм, содержащихся 
в § 3 главы 30 модельного ГК СНГ, носят 
универсальный характер, выходящий за 
пределы собственно договора поставки 
(например, о преддоговорной ответствен-
ности —  статья 502), и в настоящее время 
в более современном и развернутом виде 
уже инкорпорированы в модельные акты 
МПА СНГ (в частности, модельный закон 
«О договорном праве»). В связи с этим 
предлагается отказаться от отдельной 
регламентации договора поставки как 
предпринимательской купли- продажи, 
включив наиболее важные предписа-
ния, связанные с выборкой товара или 
участием в исполнении договорных обя-
зательств третьего лица (получателя), 
в общие положения о купле- продаже.

Исключение отдельных правил 
о поставке позволит, помимо прочего, 
более адекватно решить вопрос о сфе-
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ре применения правил о розничной 
купле- продаже (в настоящее время это 
крайне затруднительно, как показывает, 
например, сравнение легальных дефи-
ниций в статьях 488 и 500 модельного 
ГК СНГ). При этом название «розничная 
купля- продажа», в котором неоправдан-
но делается акцент на способе торговли 
и (или) количестве приобретаемых то-
варов, предлагается заменить на более 
корректное —  «потребительская купля- 
продажа».

Несмотря на широкое использование 
в гражданском обороте института преи-
мущественного права покупки, на уровне 
модельного законодательства СНГ отсут-
ствуют посвященные этому институту 
универсальные (или хотя бы базовые) 
правила. В связи с этим предлагается 
включить соответствующие предписа-

ния в качестве разновидности купли- 
продажи, приняв как модель правила, 
закрепленные в статьях 659–661 Граж-
данского кодекса Азербайджанской Рес-
публики, статьях 540–543 Гражданского 
кодекса Туркменистана, статьях 1143–
1150 Гражданского кодекса Республики 
Молдова, статьях 516–519 Гражданского 
кодекса Грузии, § 463–473 Германского 
гражданского уложения.

Также нуждаются в закреплении пра-
вила, посвященные купле- продаже с усло-
вием пробы или осмотра. При регулиро-
вании этого вопроса в качестве образца 
может быть использовано решение, за-
крепленное в статье 544 Гражданского 
кодекса Туркменистана, статьях 1151, 
1152 Гражданского кодекса Республи-
ки Молдова, статье 658 Гражданского 
кодекса Азербайджанской Республики.

2. Регулирование последствий обнаружения юридических 
и материальных дефектов переданного покупателю товара

Статья 457 модельного ГК СНГ, по-
священная важнейшей составляющей 
обязанности продавца —  передать товар 
свободным от прав и притязаний третьих 
лиц, имеет ряд особенностей по сравне-
нию с международными конвенциями 
и актами унификации частного права. 
Поскольку эти особенности трудно объ-
яснимы и носят во многом случайный 
характер, регулирование этого вопроса 
нуждается в изменении [3, c. 179–200; 4]. 
В качестве образца может быть использо-
вано решение, закрепленное в статьях 41, 
42 Конвенции ООН о международных 
договорах купли- продажи товаров, ста-
тьях IV.А.-2:305 —  IV.А.-2:306 Модель-
ных правил европейского частного права 
(DCFR) [5, c. 592–594], согласно которо-
му продавец отвечает за любые права 
третьих лиц и их притязания в отноше-
нии товара, независимо от того, было 
ли продавцу известно об этих правах 
и притязаниях. Исключение составляют 
притязания третьих лиц, основанные на 
промышленной и иной интеллектуаль-
ной собственности, за которые продавец 

отвечает только в случае, когда он знал 
о таких притязаниях, но умолчал о них.

Предписания модельного ГК СНГ 
о последствиях наличия в товаре недо-
статков, за которые продавец отвечает, 
несовершенны с точки зрения системного 
подхода. Эти последствия необоснован-
но дифференцированы в отношении 
юридических недостатков (статья 457 
модельного ГК СНГ) и физических (ма-
териальных) недостатков (статья 471 
модельного ГК СНГ). Так, в статье 457 
указывается на расторжение договора 
(т. е. юрисдикционный способ прекра-
щения договора), а также упоминает-
ся возмещение убытков, в то время как 
в статье 471 речь идет об одностороннем 
отказе (т. е. внеюрисдикционном прекра-
щении), а возмещение убытков в качестве 
последствий не фигурирует. Подобные 
отличия, поскольку их сложно объяснить 
логически и догматически, являют собой, 
видимо, дефект юридической техники, 
который должен быть устранен. Базовой 
моделью универсальной регламентации 
могут выступать предписания статей 46–
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49 Конвенции ООН о международных 
договорах купли- продажи товаров.

Нуждается в уточнении и универ-
сальном закреплении момент определе-
ния юридических и материальных недо-
статков, за которые отвечает продавец. 
Таким моментом, по примеру пункта 1 
статьи 36 Конвенции ООН о международ-
ных договорах купли- продажи товаров, 
пункта 1 статьи IV.A.-2:308 Модельных 
правил европейского частного права, 
пункта 1 § 434 Германского гражданско-
го уложения, должен являться момент 
перехода на покупателя риска случайных 
гибели, утраты или повреждения товара.

Необходимо прямо установить пра-
вила, регулирующие допустимость до-
говорного исключения ответственности 
продавца за недостатки товара. Основой 
для такого регулирования могут стать 
положения статьи 521 Гражданского ко-
декса Туркменистана или предписания 
абзаца 1 статьи 390 Гражданского кодекса 
Российской Федерации (в настоящее вре-
мя регламентирующие данный вопрос для 
случая продажи обязательственных прав).

Модельный ГК СНГ отдельно 
( статьи 457–459, 461–478) устанавливает 
все возможные требования к соответ-
ствию товара (а также последствия их 
нарушения): отсутствие юридических/
материальных недостатков, наличие при-
надлежностей и документов, надлежащие 
количество, ассортимент, комплектность, 
комплект, тара и (или) упаковка товара. 
Недостатком такого подхода является 

неоправданное увеличение объема пра-
вовых предписаний, зачастую просто 
дублирующихся. Более перспективным 
представляется универсальное регули-
рование всех требований к соответствию 
товара, по примеру статьи 35 Конвен-
ции ООН о международных договорах 
купли- продажи товаров, статьи IV.A.-
2:301 Модельных правил европейско-
го частного права, пункта 2 статьи 512 
Гражданского кодекса Туркменистана, 
пункта 6  статьи 1117 Гражданского ко-
декса Респуб лики Молдова.

Одновременно нуждаются в более 
развернутом регулировании отдельные 
способы защиты покупателя при несо-
ответствии товара (в частности, право 
на соразмерное уменьшение покупной 
цены). Основой для такого регулирова-
ния могут выступать предписания ста-
тьи 50 Конвенции ООН о международных 
договорах купли- продажи товаров, ста-
тьи 516 Гражданского кодекса Туркме-
нистана, § 441 Германского гражданского 
уложения.

Необходимо установить на уровне 
общих положений о купле- продаже пра-
вила о хранении товара, подлежащего 
возврату. Базовой моделью для такого 
регулирования могут послужить правила 
статей 524–528 Гражданского кодекса 
Туркменистана, статей 500–504 Граждан-
ского кодекса Грузии, статей 1133–1134 
Гражданского кодекса Республики Мол-
дова, статьи 514 Гражданского кодекса 
Российской Федерации.

3. Вопросы сбалансированного обеспечения интересов 
сторон договора

Предписания пункта 6 статьи 484 
модельного ГК СНГ, устанавливающие 
по умолчанию законный залог товара, 
проданного в кредит, неизвестны боль-
шинству европейских правопорядков, 
а также основным актам международной 
унификации частного права. Установле-
ние в качестве правила по умолчанию 
законного залога, в результате которого 
покупатель лишается свободы распоря-

жения купленным имуществом, в сов-
ременном сверхинтенсивном обороте 
в большинстве случаев не подразумевает-
ся сторонами и поэтому не заслуживает 
статуса диспозитивной нормы. Если же 
стороны хотят установить договорный 
залог на продаваемый товар, то ничто 
не мешает им это сделать [6, 7].

В более развернутой регламентации 
нуждаются предписания о купле- продаже 



Д И А Л О Г   •   Nº 1,  202580

с сохранением права собственности за 
продавцом. В качестве модели могут 
быть восприняты правила, закреплен-
ные в статьях 1191–1194 Гражданского 
кодекса Республики Молдова.

Предписания главы 31 модельного 
ГК СНГ, посвященные договору мены, 
в целом синхронизированы с соответ-
ствующими правилами о купле- продаже 
и в этом смысле не требуют серьезной 
переработки. Особняком стоит поло-
жение статьи 538 модельного ГК СНГ, 
устанавливающее отличную от нормы, 
содержащейся в главе о купле- продаже, 

диспозитивную норму о моменте пере-
хода права собственности на обменива-
емые товары. Данное отличие сложно 
объяснить с позиций догматики, а также 
с точки зрения системности правового 
регулирования. Оно создает серьезные 
сложности, например, при новации дого-
ворных обязательств, в результате кото-
рой изменяется договорный тип. Поэтому 
предлагается устранить данное отличие, 
урегулировав вопрос о моменте перехода 
права собственности по договору мены 
и купли- продажи единым (универсаль-
ным) образом.

Заключение

Проект модельного закона «О до-
говорах на передачу имущества в соб-
ственность» содержит регламентацию 
договоров о передаче (об отчуждении) 
имущества в собственность. В нем де-
тализируется регулирование исполне-
ния договорных обязанностей сторон 
договоров купли- продажи (и его разно-
видностей, включая потребительскую 
куплю- продажу), мены, дарения, ренты 
(и ее отдельных разновидностей).

В то же время для национального 
законодателя оставлена возможность 
отступления от целого ряда правил, 
предусмотренных в проекте модельного 
закона, а также дальнейшего подробного 
национального регулирования частных 
вопросов, связанных с заключением и ис-
полнением договоров об отчуждении 
имущества в собственность в рамках 
установленных принципов.

Проект закона не содержит специаль-
ных положений относительно базовых во-
просов обязательственного и договорного 
права, регламентация которых уже была 
осуществлена МПА СНГ путем принятия 
модельных законов «Об обязательствен-
ном праве» и «О договорном праве».

Равным образом подготовленный по 
результатам обсуждения на заседаниях 
Постоянной комиссии по правовым во-
просам МПА СНГ и Экспертного совета 
при упомянутой комиссии проект за-

кона не содержит специальных правил 
об электронной торговле, поскольку, 
как показал анализ возможных новелл, 
относимых к данной проблематике, они 
касаются не только договоров об отчуж-
дении имущества в собственность, но 
вообще договоров, заключаемых с ис-
пользованием сети Интернет как таковых, 
включая договоры о передаче имущества 
в пользование и иные типы договоров.

Такие нормы теоретически были 
бы уместны в специальном разделе мо-
дельного закона «О договорном праве», 
посвященного общим положениям дого-
ворного права, но он уже принят МПА 
СНГ. Включение таких положений в по-
священные отдельным договорным типам 
модельные законы, которые еще предсто-
ит принять, приведет, с одной стороны, 
к дублированию сущностно идентичных 
норм в разных законах, а с другой —  
к неизбежным различиям между ними 
в подходе к решению одних и тех же 
проблем, поскольку при подготовке про-
ектов модельных законодательных актов 
разными группами разработчиков про-
являются доктринальные расхождения 
в подходах к решению сходных проблем, 
не все из которых будут устранены на 
стадии обсуждения и принятия законо-
проекта.

Вдобавок положение осложняется 
тем, что заключение договоров с ис-
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пользованием сети Интернет, как пра-
вило, связано с возникновением между 
сторонами фигуры посредника в виде 
«цифровой платформы», обеспечивающей 
дистанционное взаимодействие участ-
ников оборота. Правовое оформление 
этого посредничества может быть раз-
личным в различных комбинациях упо-
мянутых отношений, так что специфика 
использования электронных технологий 
в современных договорных отношениях 
может оказать существенное воздействие 
на материальное право.

Представители зарубежной доктрины 
по этому поводу справедливо отмечают: 
«Более того, в ходе цифровизации обыч-
ное электронное заключение контрактов, 
в котором, как правило, непосредственно 
участвует по крайней мере одно физи-
ческое лицо, в значительной степени 
заменяется «контрактами между маши-
нами» (machine-to-machine contracts). Это 
приводит к тому, что стандартизирован-
ные условия контракта также могут быть 
доработаны «искусственным интеллек-
том» без непосредственного участия или 
даже без ведома физического лица в со-
ответствии с изменившимися рыночными 
условиями. Кроме того, стандартизация 
многих контрактов, в частности, при 
поставке цифрового контента, охватыва-
ет не только заключение контракта, но 
и другие этапы его исполнения, а также 
инструменты для внесения изменений 
в контракт и его расторжения» [8, с. 210].

Вышеизложенные соображения за-
ставляют признать, что базовые прин-
ципы договорного права применяемого 
к договорам, заключаемым с исполь-
зованием сети Интернет, существенно 

отличаются от принципов традиционного 
договорного права, возникшего задолго 
до эпохи цифровизации [8, с. 201–221], 
что, в свою очередь, наводит на мысль 
о необходимости принятия отдельного 
модельного закона СНГ «О цифровых 
платформах и электронной коммерции», 
в рамках которого были бы решены как 
общие вопросы правового положения 
«цифровых платформ» в их взаимодей-
ствии с участниками оборота, так и во-
просы регулирования договорных отно-
шений, возникающих с использованием 
сети Интернет и опосредованных упо-
мянутыми «цифровыми платформами», 
включая договоры о передаче имущества 
в собственность, заключаемые путем 
электронного взаимодействия.

Предлагаемый к включению в план 
работы МПА СНГ на ближайшие годы 
модельный закон «О цифровых плат-
формах и  электронной коммерции» 
послужил бы инструментом конкре-
тизации и детализации нормативного 
регулирования цифрового взаимодей-
ствия участников гражданско- правовых 
отношений, рамочные концептуальные 
основы и понятийный аппарат которого 
заданы уже существующими модельны-
ми законами СНГ, а именно: модельным 
законом «О цифровом пространстве, его 
инфраструктуре и регулировании в госу-
дарствах —  участниках СНГ» от 14 апре-
ля 2023 г. № 55-8, модельным законом 
«О цифровой трансформации сферы услуг 
государств —  участников СНГ» от 14 апре-
ля 2023 г. № 55-10, модельным законом 
«О цифровой трансформации отраслей 
промышленности государств —  участ-
ников СНГ» от 14 апреля 2023 г. № 55-9.
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Аннотация. В последние десятилетия вызывает обеспокоенность беспрецедентно высокая скорость 
глобального потепления и изменений климата. Эти изменения многообразны и проявляются 
в трансформации частоты и интенсивности климатических аномалий и экстремальных погодных 
явлений. Ожидаемые изменения климата неизбежно отразятся на жизни людей во всех регионах 
планеты, а в некоторых из них станут ощутимой угрозой благополучию населения. В связи с этим 
в соответствии с национальным планом мероприятий первого этапа адаптации к изменениям 
климата на период до 2022 г. и методическими рекомендациями и показателями по вопросам 
адаптации к изменениям климата по заказу Комитета по природопользованию, охране окру-
жающей среды и обеспечению экологической безопасности разработан проект Регионального 
плана адаптации Санкт- Петербурга к изменениям климата. В данной статье описываются клима-
тические риски, характерные для Санкт- Петербурга, приводятся сведения о перечне отраслей 
экономики, наиболее уязвимых в условиях климатических изменений, а также представлены 
приоритетные адаптационные мероприятия в различных сферах жизни города.

Ключевые слова: региональный план адаптации к изменениям климата, климатические риски, кли-
мат, адаптационные мероприятия, Санкт-Петербург.

Abstract. In recent decades, the unprecedented high rate of global warming and climate changes has 
been of concern. These changes are diverse and manifest themselves in the transformation of the 
frequency and intensity of climatic anomalies and extreme weather events. The expected climate 
changes will inevitably affect the lives of people in all regions of the planet, and in some of them 
will become a tangible threat to the well-being of the population. In this regard, in accordance with 
the National Action Plan of the first Stage of Adaptation to Climate Change for the period up to 2022 
and Methodological Recommendations and Indicators on Adaptation to Climate Change, a draft Re-
gional Plan for Adaptation of St. Petersburg to Climate Change has been developed by order of the 
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Committee on Nature Management, Environmental Protection and Environmental Safety. This article 
describes the climate risks inherent in St. Petersburg, provides information on the list of sectors of 
the economy most vulnerable to climate change, as well as outlines priority adaptation measures in 
various spheres of city life.

Keywords: regional plan for adaptation to climate change, climate risks, climate, adaptation measures, 
St. Petersburg.
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Введение

Проблема изменения климата остает-
ся одной из важнейших проблем в XXI в., 
охватывая практически все сферы совре-
менной жизни. Этот вопрос затрагивает 
экологические, экономические и соци-
альные стороны устойчивого развития 
любой части мира. В последнее время 
человечество сталкивается с серьезными 
социально- экономическими последстви-
ями из-за резких изменений температу-
ры, давления, интенсивности и количе-
ства осадков, а также из-за наводнений. 
Все это говорит о растущей уязвимости 
населения и экономики перед экстре-

мальными погодными и климатическими 
явлениями.

Современные процессы изменения 
климата создают условия, при которых 
Правительству Санкт- Петербурга необхо-
димо своевременно разрабатывать ком-
плексные подходы к вопросам адаптации, 
основываясь на комплексном научном 
анализе природных, экологических, эко-
номических и социальных аспектов. Адап-
тация к изменениям климата в Санкт- 
Петербурге необходима для минимизации 
потерь и извлечения выгоды из наблю-
даемых и будущих изменений климата.
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Климатические характеристики Санкт- Петербурга

Основной особенностью климата 
Санкт- Петербурга является непостоян-
ство погоды, обусловленное частой сме-
ной воздушных масс, которые, в зависи-
мости от района формирования, подра-
зделяются на морские, континентальные 
и арктические. Морские воздушные мас-
сы поступают с запада, юго-запада или 
северо- запада при перемещении через 
северо- западные районы России атлан-
тических циклонов. Циклоны приносят 
пасмурную, ветреную погоду и осадки. 
Зимой они являются причиной резких 
потеплений, а летом, наоборот, несут 
прохладу. С востока, юга или юго-востока 
входит сухой континентальный воздух. 
В антициклонах, сформировавшихся 
в этих воздушных массах, устанавлива-
ется малооблачная и сухая погода, ле-
том жаркая, а зимой холодная. С севера 

и северо- востока, главным образом со 
стороны Карского моря, приходит сухой 
и всегда очень холодный арктический 
воздух, формирующийся надо льдом. 
Вторжения арктических воздушных масс 
сопровождаются наступлением ясной 
погоды и резким понижением темпера-
туры воздуха. В областях повышенного 
давления, сформировавшихся в этих воз-
душных массах, даже летом наблюдаются 
заморозки, а зимой —  наиболее сильные 
морозы. Разнообразие синоптических 
процессов и частая смена воздушных 
масс являются причиной больших между-
суточных колебаний метеопараметров. 
Перепады температуры воздуха, обуслов-
ленные сменой воздушных масс, могут 
значительно превышать амплитуду су-
точных колебаний и нередко достигают 
±20 °C и более [1].

Разработка Регионального плана адаптации Санкт- Петербурга 
к изменениям климата

Региональный план адаптации Санкт-  
Петербурга к изменениям климата (да-
лее —  План адаптации) разработан веду-
щими научными учреждениями Санкт- 
Петербурга по заказу Комитета по приро-
допользованию, охране окружающей среды 
и обеспечению экологической безопасности 
в соответствии с методическими рекомен-
дациями и показателями по вопросам адап-
тации к изменениям климата [2].

В качестве исходных данных для 
разработки Плана адаптации были ис-
пользованы более 25 источников и до-
полнительных материалов [3]:

— паспорт климатической безопас-
ности;

— экологический паспорт;
— паспорт безопасности;
— доклады Климатического центра 

Росгидромета и базы данных (ВНИИГМИ-
МЦД, ЕСИМО, РГ-1, МГЭИК);

— I, II и III оценочные доклады Рос-
гидромета об изменениях климата и их 
последствиях;

— отраслевые планы адаптации;
— строительные нормы и правила 

(СНиП), своды правил (СП), ГОСТы;
— проекты CliPlivE и RAINMAN;
— информация о зонах затопления 

и подтопления;
— письма исполнительных органов 

государственной власти (ИОГВ) Санкт- 
Петербурга, федеральных ведомств 
и крупнейших предприятий.

План адаптации получил 15 эксперт-
ных заключений от ведущих научных 
учреждений и организаций региональ-
ного и федерального уровней и был одо-
брен членами Экологического совета 
при Губернаторе Санкт- Петербурга (см. 
табл. 1).

План адаптации содержит: описание 
характерных климатических рисков (ре-
троспективных и прогнозных); информа-
цию о наличии и распространенности 
климатических рисков опасного уровня; 
информацию о пороговых значениях для 
деятельности и показателе уязвимости; 
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общее описание информации о зафикси-
рованном ущербе в результате воздей-
ствия климатических рисков; описание 
новых возможностей для развития в свя-
зи с изменением климата; перечень при-
оритетных адаптационных мероприятий. 
Обязательными приложениями к Плану 
адаптации являются результаты оценки 
климатических рисков территорий и ре-
зультаты ранжирования адаптационных 
мероприятий. Дополнительно в План 
адаптации включен перечень отраслей 
экономики, наиболее уязвимых в усло-
виях климатических изменений. В этот 
перечень, в частности, входят:

— деятельность в области здраво-
охранения и социальных услуг;

— строительство;
— обеспечение электрической энер-

гией, газом и паром;
— водоснабжение, водоотведение;
— организация сбора и утилизации 

отходов, благоустройство;
— деятельность авиационного, авто-

мобильного, железнодорожного, трубо-
проводного, морского и речного транс-
порта;

— деятельность в области культуры 
и спорта.

Климатические риски, показанные на 
рис. 1, оказывают существенное и уси-
ливающееся воздействие на социально- 
экономическое развитие, условия жизни 
и здоровье людей, а также на состояние 

Таблица 1. Экспертные заключения по Плану адаптации

№ 
п/п Субъект, предоставивший экспертное заключение

 1 Департамент Федеральной службы по гидрометеорологии и мониторингу окружающей 
среды (Росгидромета) по Северо- Западному федеральному округу

 2 Северо- Западное межрегиональное управление Федеральной службы по надзору в сфере 
природопользования (Росприроднадзора)

 3 Управление Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благо-
получия человека (Роспотребнадзора) по городу Санкт- Петербургу

 4 Невско- Ладожское бассейновое водное управление (БВУ)

 5 Главное управление Министерства Российской Федерации по делам гражданской обороны, 
чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (МЧС России) по 
городу Санкт- Петербургу

 6 Федеральное государственное бюджетное учреждение «Главная геофизическая обсервато-
рия имени А. И. Воейкова»

 7 Федеральное бюджетное учреждение науки «Северо- Западный научный центр гигиены 
и общественного здоровья»

 8 Северо- Западный государственный медицинский университет имени И. И. Мечникова (СЗГМУ)

 9 Санкт- Петербургский государственный лесотехнический университет имени С. М. Кирова 
(СПбГЛТУ)

10 Российский государственный гидрометеорологический университет (РГГМУ)

11 Санкт- Петербургский государственный архитектурно- строительный университет (СПбГАСУ)

12 Институт наук о Земле Санкт- Петербургского государственного университета (СПбГУ)

13 Всероссийский научно- исследовательский геологический институт имени А. П. Карпинского

14 Санкт- Петербургский научный фонд

15 Акционерное общество «НИИ Атмосфера»
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объектов экономики и городской инфра-
структуры Санкт- Петербурга.

Планом адаптации предусмотрено 
27 приоритетных адаптационных меро-
приятий в различных сферах (инженерно- 
технические, технологические, опера-
тивные, планировочные, экосистемные). 
Они направлены на минимизацию как 
проявлений климатических рисков, так 
и ущерба в случае воздействия данных 
рисков (см. табл. 2).

Заявленный комплексный подход 
к реализации приоритетных адапта-
ционных мероприятий подразумевает 
широкое привлечение региональных 
органов исполнительной власти как 
координирующих развитие отраслей 
городского хозяйства. В их число входят: 
Жилищный комитет; Комитет по благо-
устройству Санкт- Петербурга; Комитет 
по вопросам законности, правопорядка 
и безопасности; Комитет по градострои-
тельству и архитектуре; Комитет по здра-
воохранению; Комитет по контролю за 
имуществом Санкт- Петербурга; Комитет 

по молодежной политике и взаимодей-
ствию с общественными организациями; 
Комитет по науке и высшей школе; Ко-
митет по природопользованию, охране 
окружающей среды и обеспечению эко-
логической безопасности; Комитет по 
промышленной политике, инновациям 
и торговле Санкт- Петербурга; Комитет 
по развитию транспортной инфраструк-
туры Санкт- Петербурга; Комитет по 
строительству; Комитет по транспорту; 
Комитет по энергетике и инженерно-
му обеспечению; Санкт- Петербургское 
государственное автономное учрежде-
ние «Фонд поддержки научной, научно- 
технической, инновационной деятель-
ности».

В Плане адаптации обозначены и но-
вые возможности для развития в связи 
с изменением климата, например: пер-
спективы внедрения энергосберегаю-
щих технологий и развития возобнов-
ляемых источников энергии; экономия 
топливно- энергетических ресурсов в свя-
зи с сокращением продолжительности 

Рис. 1. Количественные показатели подверженности территории  
Санкт- Петербурга климатическим рискам [4]
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Таблица 2. Примеры приоритетных адаптационных мероприятий

Сферы адаптации Приоритетные адаптационные мероприятия

Здравоохранение Обеспечение безопасности здоровья населения в части инфекцион-
ных и паразитарных заболеваний, обусловленных распространением 
природно- очаговых инфекций

Обеспечение безопасности здоровья населения в части заболеваний, 
обусловленных аномально высокими и/или низкими температурами

Обеспечение безопасности здоровья населения в части инфекцион-
ных болезней, обусловленных доступностью и качеством питьевой 
воды

Благоустройство Озеленение территории центральных районов  
Санкт- Петербурга

Создание зеленых насаждений общего пользования в водоохранных 
зонах водных объектов

Обеспечение населения Санкт- Петербурга зелеными насаждениями 
общего пользования в соответствии с утвержденными нормативами

Транспорт Обеспечение нормативного состояния  
дорожно- транспортного комплекса

Развитие речного и морского судоходства, включая систему портовых 
терминалов, при улучшении ледовых условий

Строительство Обеспечение надежности и безопасности объектов строитель ства 
при проектировании зданий и сооружений (с учетом основных 
« неустойчивых» гидрометеорологических норм)

Обеспечение надежности и долговечности конструкций при мини-
мальном расходе энергии на отопление и вентиляцию зданий

Снижение энергопотребления государственными учреждениями

Промышленность Применение на промышленных предприятиях, объектах топливно- 
энергетического комплекса наилучших доступных технологий, на-
правленных на поэтапное сокращение поступлений вредных веществ 
в атмосферный воздух

Стимулирование использования энергоэффективного оборудования

Энергетика и ЖКХ Снижение потерь в электро- и теплосетях

Обеспечение устойчивости систем водоснабжения и водоотведения 
к воздействию климатических факторов

Разработка программ в области энергосбережения и повышения 
энергоэффективности

Охрана окружающей 
среды

Сокращение выбросов парниковых газов

Мероприятия по сохранению экологического потенциала лесов, 
адаптации к изменениям климата и повышению устойчивости лесов

Обращение с ТКО Формирование комплексной системы обращения с твердыми комму-
нальными отходами с целью снижения выбросов парниковых газов
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и потеплением отопительного периода, 
повышением температуры наиболее хо-
лодной пятидневки; перспектива раз-
вития речного и морского судоходства, 
включая систему портовых терминалов, 
при улучшении ледовых условий; воз-
никновение агроклиматических усло-
вий для обогащения видового состава 
зеленых насаждений за счет использова-
ния при благоустройстве и озеленении 
города ассортимента трав, древесных 
пород и кустарников, типичных для бо-
лее влажных и теплых зон; увеличение 

продуктивности городских зеленых на-
саждений и городских лесов вследствие 
повышения температуры и увеличения 
продолжительности вегетационного се-
зона; использование новых строительных 
материалов и технологий.

Описание проблемы изменений кли-
мата и основные положения по вопросам 
климатической адаптации также включе-
ны в Стратегию социально- экономического 
развития Санкт- Петербурга на период 
до 2035 г. и в Генеральный план Санкт- 
Петербурга [5].

Мониторинг и оценка эффективности и результативности мер 
по адаптации к изменениям климата за 2023 г.

В 2024 г. Санкт- Петербург принял 
участие в апробации Методических ре-
комендаций по мониторингу и оценке 
эффективности и результативности мер 
по адаптации к изменениям климата, 
утвержденных приказом Министерства 
экономического развития Российской Фе-
дерации от 28 декабря 2023 г. № 927 [6].

По итогам работы были получены 
следующие результаты:

— общий прогресс выполнения меро-
приятий —  4%;

— текущий уровень выполнения 
мероприятий —  100%;

— общий прогресс выполнения пока-
зателей достижения целей адаптации —  
59%;

— текущий уровень выполнения пла-
на адаптации —  54%.

Сферы адаптации Приоритетные адаптационные мероприятия

Инженерная защита  
от наводнений

Создание системы берегозащиты Санкт- Петербурга

Защита от затопления и подтопления территорий Санкт- Петербурга, 
включая предупреждение зажорных/заторных явлений на реке Неве 
в осенне- зимний период

Обеспечение безопасности гидротехнических сооружений, располо-
женных на территории Санкт- Петербурга, и государственной мелио-
ративной системы Санкт- Петербурга

Образование  
и просвещение

Поддержка проведения научных исследований и разработок в сфере 
адаптации к изменениям климата (на конкурсной основе)

Экологическое просвещение в области изменения климата в интере-
сах устойчивого развития города

Гражданская оборона, 
защита населения и тер-
риторий от чрезвычай-
ных ситуаций природного 
и техногенного характера

Развитие систем раннего обнаружения быстроразвивающихся опас-
ных природных явлений и процессов

Развитие технологий мониторинга и прогнозирования рисков чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенного характера

Развитие систем информирования и оповещения населения

Окончание табл. 2
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Общее количество мер адаптации —  
27, из них:

— с нормативной результативно-
стью —  32%;

— с высокой результативностью —  
40%;

— с очень высокой результатив-
ностью —  68%;

— нерезультативные меры —  0%.

Заключение

Разработка Регионального плана 
адаптации Санкт- Петербурга к изменени-
ям климата представляет собой важный 
шаг к обеспечению устойчивого развития 
города в условиях глобальных климати-
ческих изменений. Учитывая специфику 
и уникальность климатических рисков, 
с которыми сталкивается регион, дан-
ный план является не только стратеги-
ческим документом, но и практическим 
инструментом для защиты всех сфер 
обще ственной жизни города.

Эффективная реализация мероприя-
тий по адаптации требует сотрудниче-
ства правительства, научных учреждений, 
представителей бизнеса и гражданского 
общества. Важно, чтобы процесс адапта-
ции был инклюзивным и основанным на 
принципах устойчивого развития, что 
позволит не только смягчить негативные 
последствия климатических изменений, 
но и создать новые возможности для 
развития.
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Аннотация. В современном обществе библиотеки играют важную роль не только в предоставлении 
доступа к информации, но и в патриотическом воспитании молодежи. Одним из ключевых фак-
торов в этой работе становятся волонтеры культуры, которые активно участвуют в различных 
проектах и инициативах. В настоящей статье рассматриваются основные тренды в работе со-
временной библиотеки, связанные с привлечением волонтеров культуры и их вкладом в пат-
риотическое воспитание. Описываются методы и подходы, используемые библиотеками для 
вовлечения волонтеров в свою деятельность, а также результаты и достижения, достигнутые 
благодаря их участию. Особое внимание уделяется роли волонтеров в организации мероприя-
тий, направленных на сохранение и популяризацию культурного наследия, в проведении пат-
риотических акций и проектов. Анализируются преимущества библиотек при работе с волон-
терами культуры и вызовы, с которыми сталкиваются учреждения при этом. Таким образом, 
в статье подчеркивается значимость волонтерского движения в контексте патриотического 
воспитания и культурного развития, а также демонстрируется, как современные библиотеки 
могут эффективно использовать этот ресурс для достижения своих целей.

Ключевые слова: библиотека, волонтеры, волонтеры культуры, патриотизм, культурно- массовые 
проекты.

Abstract. In modern society, libraries play an important role not only in providing access to information, 
but also in the patriotic education of young people. One of the key factors in this work are cultural 
volunteers who actively participate in various projects and initiatives. This article examines the main 
trends in the work of a modern library related to the involvement of cultural volunteers and their 
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contribution to patriotic education. The methods and approaches used by libraries to involve vol-
unteers in their activities are discussed, as well as the results and achievements achieved through 
their participation. Particular attention is paid to the role of volunteers in organizing events aimed at 
preserving and popularizing cultural heritage, as well as in carrying out patriotic events and projects. 
The article also analyzes the advantages and challenges that libraries face when working with cultural 
volunteers. Thus, this work emphasizes the importance and significance of the volunteer movement 
in the context of patriotic education and cultural development, and also demonstrates how modern 
libraries can effectively use this resource to achieve their goals.

Keywords: library, volunteers, cultural volunteers, patriotism, cultural projects.
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Введение

Сегодня добровольческое движение 
в культурной сфере приобретает обще-
национальное значение. Для его под-
держки была разработана федеральная 
программа «Волонтеры культуры», на-

правленная на формирование сообщества 
активных и неравнодушных граждан, уча-
ствующих в волонтерской деятельности 
и реализации социально значимых про-
ектов и инициатив в области культуры.

В настоящее время Россия сталки-
вается с информационными попытками 
влияния извне на культурное самосоз-
нание нации, и для противостояния им 
необходимо воспитывать молодежь в духе 
патриотизма и любви к Родине. Этому 
вопросу В. В. Путин уделил основное вни-
мание на совещании в городе Краснодаре, 
посвященном вопросам нравственного 
и патриотического воспитания молодежи, 
отметив следующее: «Мы должны строить 
свое будущее на прочном фундаменте, 
и такой фундамент —  это патриотизм. 

Как бы долго мы не обсуждали, что может 
быть фундаментом и прочным моральным 
основанием для нашей страны, —  ни-
чего другого все равно не придумаем. 
Это —  уважение к своей истории и тра-
дициям, к духовным ценностям наших 
народов, нашей тысячелетней культуре 
и уникальному опыту сосуществования 
сотен народов и языков на территории 
России. Это —  ответственность за свою 
страну и ее будущее» [1].

На заседании Совета по культу-
ре Президент Российской Федера-
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ции В. В. Путин поддержал инициативу 
создания ресурсного центра информаци-
онной поддержки волонтерства в области 
сохранения культурного наследия и по-
ручил Правительству Российской Феде-
рации обеспечить эффективную поддер-
жку добровольческого движения в сфере 
культуры, используя уже существующую 
инфраструктуру, включая музеи, театры, 
кинотеатры, культурно- досуговые учре-
ждения и библиотеки.

Примечательно, что библиотеки ак-
тивно взаимодействовали с волонтерами 
задолго до того, как развитие добро-
вольческого движения (волонтерства) 
приобрело общегосударственное зна-
чение. Благодаря многообразию своей 
деятельности, библиотека как социаль-
ный институт предоставляет широкие 
возможности для волонтерства.

На съезде партии «Единая Россия» 
17 декабря 2023 г. Президент Российской 
Федерации В. В. Путин заявил: «Волон-
теры —  это наше достояние и опора для 
страны» [2].

Исследователи А.  Г .  Килина 
и К. А. Кон да ранцева интерпретируют 
культурное волонтерство «как волон-
терскую деятельность, связанную с ор-
ганизацией и проведением мероприя-
тий, направленных на формирование 
культурной идентичности, сохранение 
и передачу культурного и исторического 
наследия (проведение экскурсий, работа 
с туристическими группами, с музей-
ными и библиотечными фондами, по-
мощь в реставрации памятников истории 
и культуры, обучение различным видам 
творческих практик и т. д.)» [3, с. 128].

Централизованная библиотечная 
система Кировского района Санкт- 
Петербурга (ЦБС) активно поддерживает 
и развивает волонтерские инициативы, 
предоставляя свои площадки, оказывая 
помощь в разработке проектов и привле-
кая волонтеров к проведению культурно- 
просветительских мероприятий.

Основными показателями деятель-
ности ЦБС являются: обслуживание чи-
тателей —  более 70 000 человек (из них 
взрослые —  47%, дети и молодежь —  

53%), посещаемость —  897 012 человек, 
ежегодная книговыдача —  1 179 547 еди-
ниц.

В рамках культурно-просветитель-
ских мероприятий с участием волон-
теров было проведено: за 2023 г. —  
3093 меро приятия; за девять месяцев 
2024 г. —  2350 мероприятий. Из них по 
патриотическому воспитанию молодежи: 
за 2023 г. —  264 мероприятия с посеща-
емостью более 6000 человек; за девять 
месяцев 2024 г. —  248 мероприятий с по-
сещаемостью более 5000 человек.

Количество мероприятий, проводи-
мых ЦБС с привлечением волонтеров, 
ежегодно увеличивается на 10%.

Книжный фонд насчитывает 
1 105 000 единиц хранения. Из них лите-
ратура по патриотическому воспитанию 
составляет: военно- патриотическая —  3% 
(33 132 экз.); историко- краеведческая —  
5% (54 238 экз.); история Отечества (Рос-
сии) —  7% (78 120 экз.).

Библиотека в современном мире 
представляет собой удобную и уникаль-
ную площадку для развития волонтер-
ского движения, а также место для мно-
гообразной творческой деятельности, 
развития талантов и реализации ини-
циатив. Она служит платформой для 
поддержки различных акций и событий.

В библиотеках существуют следу-
ющие виды волонтерства: библиотечно- 
информационное социальное; событий-
ное; экологическое; молодежное; «сере-
бряное»; инклюзивное и др.

Волонтеры в библиотеках выполняют 
разнообразные задачи, которые способ-
ствуют развитию и функционированию 
библиотечных учреждений. Вот основные 
виды деятельности, в которых участвуют 
добровольцы:

1) добровольные пожертвования 
книг: волонтеры могут приносить кни-
ги в дар библиотекам, что способствует 
пополнению фондов и расширению ас-
сортимента;

2) создание клубов по интересам: 
организация и проведение клубов и круж-
ков, которые объединяют людей с общи-
ми интересами;
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3) помощь в комплектовании фон-
дов: волонтеры могут давать рекоменда-
ции по подбору новых изданий, а также 
искать интересные книги в книжных ма-
газинах;

4) участие в опросах и обработке 
анкет: волонтеры помогают в сборе и ана-
лизе данных, что способствует улучше-
нию библиотечных услуг;

5) помощь в организации меропри-
ятий: волонтеры активно участвуют 
в подготовке и проведении библиотеч-
ных мероприятий, а также в привлечении 
аудитории;

6) обслуживание на дому: предостав-
ление услуг по доставке книг и других 
материалов на дом для людей с ограни-
ченными возможностями или пожилых 
читателей;

7) рекламная деятельность: волон-
теры участвуют в рекламных акциях биб-
лиотек, что способствует повышению 
их узнаваемости и привлечению новых 
пользователей;

8) помощь в использовании компью-
теров и Интернета: волонтеры помогают 
пользователям библиотек освоить работу 
с компьютером и Интернетом, что осо-
бенно важно для пожилых людей и людей 
с ограниченными возможностями;

9) участие в культурно-просвети-
тельских и социальных проектах: волон-
теры активно участвуют в различных 
проектах и мероприятиях библиотеки, 
включая проекты патриотической, куль-
турной, социальной и экологической 
направленности.

Эти виды деятельности демонстри-
руют, что волонтеры играют важную 
роль в жизни библиотек, способствуя 
их развитию и улучшению качества пре-
доставляемых услуг.

Традиция добровольных пожертвова-
ний книг в пользу библиотек сохраняется 
на протяжении многих лет. Послевоен-
ные библиотеки значительно пополнили 
свои фонды за счет книг, подаренных 
населением, что способствовало восста-
новлению разрушенных вой ной библио-
тек. С тех пор прошло много времени, 
но эта традиция продолжает жить.

Сегодня библиотеки получают как 
новые современные книги, так и редкие 
издания, включая книги с автографами 
известных авторов. Однако наиболее 
значимыми остаются книжные пожертво-
вания постоянных читателей, которые на 
протяжении многих лет входят в актив 
библиотеки. До 90-х гг. прошлого века 
таких добровольных помощников назы-
вали библиотечным активом. Ежегодно 
библиотеки получают более 2000 экземп-
ляров книг, среди которых встречают-
ся редкие издания, имеющие большую 
культурную и историческую ценность.

С 80–90-х гг. прошлого века библио-
теки как уникальные площадки для раз-
личных видов творческой деятельности, 
развития талантов и реализации инициа-
тив начали активно привлекать добро-
вольных помощников. Именно благодаря 
волонтерам создавались первые клубы 
по интересам при библиотеках, которые 
стали местами для приятных и полезных 
встреч.

Волонтеры создали атмосферу от-
крытости и доступности культурных про-
странств, привнесли в деятельность биб-
лиотек множество различных ресурсов. 
Это знания и навыки, новая информация 
и материальные средства, жизненный 
и профессиональный опыт, творческий 
и интеллектуальный потенциал, инно-
вации и многое другое.

По мнению Т. Н. Арентовой, «собы-
тийное волонтерство» стало одной из 
эффективных социально- экономических 
мер, способствующих динамичному 
и привлекательному развитию библио-
течных пространств [4, с. 9].

В результате этого возрастает ко-
личество добровольных помощников, 
участвующих в разнообразных проек-
тах и мероприятиях библиотек, включая 
межрегиональные события, конкурсы, 
фестивали, конференции, организацию 
музейных экспозиций и другие значи-
мые мероприятия. Эти события могут 
быть как разовыми, так и регулярными, 
локальными или масштабными.

На базе библиотек ЦБС успешно 
реа лизованы многочисленные проекты, 
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включая патриотические инициативы, 
которые способствуют укреплению куль-
турного и исторического наследия.

В настоящее время в библиотеках 
ЦБС функционирует 45 различных объ-
единений и клубов, из которых более 10 
направлены на патриотическое воспита-
ние. Общее число участников этих объе-
динений составляет около 1000 человек.

Некоторым проектам ЦБС следует 
уделить особое внимание. Так, успешно 
продолжает свою деятельность популяр-
ный среди читателей и профессионально-
го сообщества проект «Воркшоп: читать 
или не читать».

Цель проведения воркшопов заключа-
ется в расширении кругозора читателей 
и профессиональном росте сотрудников 
библиотечных систем Санкт- Петербурга 
и регионов.

С 2018 г. было проведено 44 ме-
роприятия, которые посетили более 
8000 человек. В  этих мероприятиях 
приняли участие более 100 волонтеров, 
в том числе активное участие принимали 
представители Молодежного совета при 
главе Администрации Кировского района 
Санкт- Петербурга.

В 2024 г. состоялось восемь воркшо-
пов, модераторами которых стали извест-
ные писатели, литературные критики, 
журналисты, психологи и сценаристы, 
такие как М. Б. Ануфриева, А. С. Григорян, 
И. И. Пузырев, В. А. Смарышева, С. А. Но-
сов и А. Лунина. Яркие личности гостей 
и актуальность заявленных тем вызвали 
широкий интерес у читающей публики.

На этих мероприятиях в зале присут-
ствовало более 600 человек. Благодаря 
возможности подключения онлайн че-
рез систему «Пеликан» на сайте https://
kircbs.ru/onlajn- prisutstvie/ было зафик-
сировано более 500 подключений из 
50 регионов и городов, включая Брянск, 
Кострому, Ярославль, Архангельск, Мур-
манск, Ростов, Крым и другие.

В Библиотечно- культурном ком-
плексе имени А. В. Молчанова (Ленин-
ский пр., д. 115) открыта библиотечно- 
историческая экспозиция «Ленинградская 
квартира». Данная экспозиция создана 

благодаря жителям района, которые от-
кликнулись на призыв сотрудников биб-
лиотеки и стали приносить свои личные 
вещи. Экспозиция создает атмосферу 
городского быта 40–60-х гг. XX в. Аура 
Ленинграда, витающая в этой с трога-
тельной любовью восстановленной обыч-
ной квартире рядового ленинградца, 
вызывает множество эмоций не только 
у посетителей старшего возраста, но 
и у школьников, погружая их в недав-
нее героическое прошлое. Здесь история 
представлена в самых прозаических ее 
проявлениях: старый патефон с пластин-
ками С. Я. Лемешева, А. Н. Вертинского, 
Л. О. Утесова, утюг, который нагревается 
углями, швейная машинка «Зингер», при-
мус, венский стул, этажерка с книгами, 
мебель тех лет, старые фотографии, пла-
каты, ноты, партитуры, книги, открытки 
и т. п. На базе экспозиции проходят экс-
курсии, уроки истории, лекции, квесты. 
С 2021 г. проведено более 120 экскурсий, 
посещаемость составила более 3000 че-
ловек.

В Центральной районной библиотеке 
имени М. Шолохова в 1998 г. была созда-
на уникальная краеведческая экспозиция 
«Петергофская дорога». Тогда возникла 
мысль о формировании сообщества лю-
дей, интересующихся историей, куль-
турой, природой и экологией района, 
которые смогут разработать лекционные 
циклы, авторские экскурсионные марш-
руты, помочь собрать материалы для 
экспозиции «Петергофская дорога».

В рамках проекта «Встречи на Петер-
гофской дороге» с помощью волонтеров 
на протяжении многих лет ведется актив-
ная краеведческая работа. По крупицам 
собрана уникальная коллекция краевед-
ческих материалов, создана электронная 
база данных краеведческого характера, 
ведется обширная просветительская, лек-
ционная и экскурсионная работа.

Опираясь на кропотливые исследо-
вания, сотрудники библиотеки и волон-
теры раскрывают интересные и мало-
изученные страницы истории Кировского 
района Санкт- Петербурга, некогда од-
ной из частей знаменитой Петергофской 
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дороги —  уникального ландшафтного, 
исторического и культурного феномена 
Северной столицы. Вся эта информация, 
несомненно, очень важна для патриоти-
ческого воспитания детей и подростков. 
Более 10 школ района сотрудничают 
с Центральной районной библиотекой 
имени М. Шолохова и приводят учащихся 
на краеведческие мероприятия, лекции 
и конференции, которые проходят на 
базе данной краеведческой экспозиции. 
За последние три года экспозицию посе-
тило более 1500 чел.

Несколько лет успешно продолжает 
работать совместный проект ЦБС и теат-
ров Санкт- Петербурга под названием 
«Театральный Петербург». Цель проек-
та —  творческие встречи с театральными 
лидерами, артистами театров Санкт- 
Петербурга, которые рассказывают о сво-
ем творчестве, репертуаре и премьерах 
театров, а также показывают отрывки 
из спектаклей. В рамках проекта состо-
ялось 12 творческих встреч с такими 
артистами, как: Л. Зябкин, Е. Бакулин, 
О. Кирсанова- Миропольская, Е. Марты-
ненко, Л. Климова, О. Жилин, О. Арикова 
и др. Данный проект привлекает в биб-
лиотеку новых посетителей, интересу-
ющихся театральным творчеством, тем 
самым расширяя их информационно- 
литературный кругозор. Сами артис-
ты, можно сказать, выступают в роли 
волонтеров- модераторов. Вместе с тем 
неоценима помощь волонтеров в при-
еме гостей и их навигации по зданию, 
осуществлении информационной рас-
сылки, записи посетителей и т. д. На 
этих встречах в зале присутствовало бо-
лее 600 человек, было зафиксировано 
более 300 подключений через систему 
«Пеликан».

Администрация Кировского района 
Санкт- Петербурга не только поддержива-
ет все начинания ЦБС, но и вовлекает ее 
в реализацию как городских, так и меж-
региональных проектов. Вот некоторые 
из них.

Городской проект «Школа молодо-
го избирателя». Для реализации ком-
плекса мероприятий ко Дню молодого 

избирателя в 2022 г. был разработан 
проект «Школа “ЗА”». На площадке 
Библиотечно- культурного комплекса 
имени А. В. Молчанова был проведен 
открытый урок на тему «Выборы 2002–
2020: ретроспектива совершенствования 
избирательного законодательства и тех-
нологий». Модератором- волонтером ста-
ла И. С. Алёхина, действительный госу-
дарственный советник Санкт- Петербурга 
3 класса, кандидат юридических наук, 
доцент кафедры конституционного и ад-
министративного права юридического 
факультета Северо- Западного института 
управления РАНХиГС, которая увлека-
тельно и профессионально рассказала 
об истории избирательного процесса. 
Посещаемость составила более 450 че-
ловек, привлечено более 20 волонтеров 
для организации и реализации данного 
проекта.

Патриотический проект «Пришел, 
увидел, победил». В  Библиотечно- 
культурном комплексе имени А. В. Мол-
чанова состоялось открытие цикла 
исторических лекций- дискурсов для 
старшеклассников и учащихся средних 
специальных и высших учебных заведе-
ний в рамках нового проекта, который 
посвящен истории великих побед рус-
ского оружия и воинской славы России. 
Главной задачей проекта является со-
хранение народной памяти об истории 
страны —  главном ее богатстве, чтобы 
потомки знали и помнили великое прош-
лое Родины и не совершали ошибок в бу-
дущем. Состоялись лекции- дискурсы по 
темам «Правда и вымысел о Великой 
Отечественной вой не» и «Прорыв под 
Сталинградом и Курском».

Модератором на волонтерской осно-
ве выступил доктор исторических наук, 
профессор Ленинградского государ ствен-
ного университета им. А. С. Пушкина, 
профессор Военного института Военной 
академии материально- технического 
обеспечения имени генерала армии 
А. В. Хрулева, руководитель лектор-
ской группы Совета ветеранов Санкт- 
Петербурга полковник А. В. Похилюк. 
Проект организован совместно с Советом 
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ветеранов Кировского района и Моло-
дежным советом при главе Администра-
ции Кировского района. Всего про шло 
восемь лекций- дискурсов, которые 
посетили более 800 человек. В режи-
ме телемоста через систему «Пеликан» 
в качестве онлайн- слушателей к лекции 
подключились группы студентов Санкт- 
Петербургского техникума библиотечных 
и информационных технологий и Ленин-
градского областного колледжа культуры 
и искусства, а также участники из регио-
нов России. Всего было зафиксировано 
более 150 подключений к трансляции.

В  рамках межрегионального со-
трудничества между Администрацией 
Кировского района Санкт- Петербурга 
с Кирилло- Белозерским музеем-заповед-
ником ЦБС стала участником фестиваля 
«Театральная весна в музее. Пять вече-
ров» (Вологодская область, город Кирил-
лов). С помощью волонтеров- артистов 
и волонтера- режиссера Ю. Паниной был 
создан поэтический спектакль «И я мо-
люсь не о себе одной…» по творчеству 
А. А. Ахматовой. Таким образом, появился 
проект «Поэтические символы Серебряно-
го века русской культуры», призванный 
помочь читателям- зрителям разобраться 
в направлениях поэзии Серебряного века 
и познакомить их ближе с творчеством 
самых ярких его представителей. В рам-
ках этого проекта было создано четыре 
спектакля, общая посещаемость которых 
составила более 500 человек и свыше 
140 онлайн- подключений.

В 2023 г. КГИОП запустил общедо-
ступный просветительский проект «На-
следие окраин». Одна из задач проек-
та —  побудить жителей города, включая 
молодежь, проявить интерес к наследию 
своего района, познакомить их с досто-
примечательностями, местами проведе-
ния досуга, рассказать о них в интерес-
ной форме и создать более целостное 
представление о Санкт- Петербурге. Парт-
нерами проекта выступили районные ад-
министрации, централизованные библио-
течные системы Санкт- Петербурга, об-
щественные организации и молодежные 
объединения. К реализации проекта на 

волонтерской основе были привлечены 
краеведческое сообщество и специали-
сты по истории и культурологии райо-
нов. Проведено более 30 мероприятий, 
общая посещаемость составила более 
1000 человек.

Проект «Фильм-трилогия “Живая 
история Кировского района”». 22 июня 
2023 г. на YouTube-канале ЦБС «BiblioFM» 
состоялась премьера краеведческого 
документально- исторического фильма 
«Рубеж» в рамках нового патриотическо-
го проекта —  фильма- трилогии «Живая 
история Кировского района».

Актуальность проекта заключается 
в том, что с точки зрения сегодняшнего 
понимания истории необходимо проти-
водействовать многочисленным истори-
ческим фальсификациям, поддерживать 
и передавать молодым гражданам Рос-
сии народную память. Чтобы мощь духа 
и героические подвиги предков давали 
сегодня силы для великих достижений 
и свершений на благо страны, для ее 
развития, благополучия и процветания, 
вселяя веру в лучшее будущее.

Первая часть трилогии посвящена 
подвигу всех горожан и повествует о ге-
роических буднях жителей Кировского 
района в военное время, о блокаде Ле-
нинграда и восстановлении города по-
сле вой ны. Фильм «Рубеж» стал нитью, 
связующей поколения.

Первая часть фильма- трилогии «Жи-
вая история Кировского района» разме-
щена в сети Интернет.

В  сентябре 2024  г. состоялась 
премьера второй части трилогии —  
патриотическо- документального филь-
ма «Мы отстояли Ленинград». Данный 
фильм посвящен героическому подвигу 
Кировской дивизии народного ополчения 
в годы Великой Отечественной вой ны 
и приурочен к 80-летию полного осво-
бождения Ленинграда от фашистской 
блокады. Работа над фильмом велась 
на волонтерской основе в сотрудниче-
стве с профессиональными краеведами, 
историками, библиографами, киноре-
жиссерами, учениками гимназии № 261, 
лицея № 378, школы № 274, студентами 
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Ленинградского государственного уни-
верситета имени А. С. Пушкина. Всего 
проведено 16 мероприятий общей посе-
щаемостью более 2000 человек.

Кроме того, по инициативе Адми-
нистрации Кировского района Санкт- 
Петербурга много мероприятий ЦБС про-
водит в форме уличных акций. Посети-
телей в рамках таких мероприятий ждут 
конкурсы чтецов, книжные викторины 
и квесты, где каждый желающий может 
проверить эрудицию и знания в области 
литературной классики, в проведении 
которых активно участвуют волонтеры. 
В этих сложных мероприятиях приняли 
участие более 400 человек, и помощь 
волонтеров неоценимо повлияла на ка-
чество их проведения и способствовала 
простоте поиска места проведения ме-
роприятия.

6 ноября 2024 г. в Библиотечно- 
культурном комплексе имени А. В. Молча-
нова состоялась торжественная церемония 
открытия нового проекта —  литературно- 
театрального фестиваля «Путешествие 
Маленького принца». Фестиваль —  это 
мультикультурное мероприятие, прежде 
всего направленное на популяризацию 
чтения, литературы, исполнительских 
и зрелищных искусств среди детей и мо-
лодежи, создание условий для формиро-
вания и укрепления детского творческого 
потенциала России, обмен опытом между 
детскими творческими коллективами, 
исполнителями, режиссерами, артистами, 
а также поддержку детского творчества 
и театрального искусства.

Фестиваль проводился в  очном 
и заочном формате в октябре —  декабре 
2024 г. на базе ЦБС. Партнером фести-

валя стал Санкт- Петербургский акаде-
мический театр имени Ленсовета. Идея 
проведения литературно- театрального 
фестиваля «Путешествие Маленького 
принца» возникла в связи с 30-летним 
юбилеем Детского театра- студии «Алек-
сандрино» при Центральной детской 
библиотеке имени В. В. Голявкина ЦБС 
Кировского района, работающего под 
бессменным руководством режиссера 
А. В. Белоусовой. Это событие собрало 
любителей литературы и театра, создав 
атмосферу волшебства и вдохновения. 
Участниками международного фестиваля 
стали свыше 40 детских театральных сту-
дий из Санкт- Петербурга, Кемерово, Уфы, 
Евпатории, Севастополя, Минска и других 
городов России и зарубежья. Показ спек-
таклей проходил не только на площадках 
ЦБС, но и на другие площадках города. 
Учитывая сложную структуру мероприя-
тия, было принято решение обратиться 
за помощью волонтеров в  Добро.Центр 
«Молодежный центр Кировского райо-
на». Волонтеры доброжелательно встре-
чали гостей, помогали на регистрации 
и обеспечивали навигацию зрителей, 
занимались размещением театральных 
коллективов, что способствовало орга-
низованности и комфортному проведе-
нию фестиваля. Оргкомитет фестиваля 
выразил искреннюю благодарность всем 
добровольцам за их неоценимую помощь 
и активное участие. Благодаря их уси-
лиям, открытие фестиваля прошло на 
высоком уровне, оставив у гостей яркие 
впечатления и желание вернуться. Еще 
до окончания фестиваля посещаемость 
составила более 1000 человек и более 
450 онлайн- подключений.

Заключение

Патриотизм не только важнейшая 
нравственная ценность, но и ключевой 
мобилизационный ресурс развития обще-
ства. А. М. Мазурицкий, один из наиболее 
уважаемых и пользующихся заслужен-
ным авторитетом современных отече-
ственных библиотековедов, на научно- 

практической конференции в Орловском 
государственном институте культуры, 
а затем в своей публикации отметил: 
«Библиотеки —  стратегический ресурс 
государства, нынешнее время обязыва-
ет библиотеки стать мобилизационным 
ресурсом» [5, с. 40–42].
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В решении задач по патриотическому 
воспитанию волонтеры оказывают неоце-
нимую помощь, тем более что опыт со-
вместной работы имеет давнюю историю: 
у большинства российских библиотек 
всегда были добровольные помощники —  
отдельные читатели или целые группы, 
так называемый библиотечный актив. 
Благодаря добровольным помощникам 
проводятся мероприятия, связанные 
с краеведением, образованием и про-
свещением, гражданско- патриотической 
и экологической тематикой, с проф-
ориентацией и продвижением здорового 
образа жизни.

Таким образом, всегда находятся 
неравнодушные люди, которые помо-
гают библиотеке реализовывать полез-
ные проекты и интересные начинания. 
Помощь волонтеров не только способ-
ствует расширению библиотечных услуг 
и распространению информационных 
материалов, но и привлекает внимание 
общественности к вопросам патриотизма. 
Благодаря добровольцам удалось сделать 
многое. Накопленный опыт сотрудниче-
ства позволяет резюмировать —  библио-
течное волонтерство и проекты с участи-
ем волонтеров органично вписываются 
в деятельность библиотек.
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Abstract. The article provides a comprehensive analysis of contemporary public health challenges related 
to the prevention of disability in relation to the observance of human and disabled rights and free-
doms. The data obtained as a result of monitoring of regulatory legal acts in the Russian Federation 
and other countries of the Commonwealth of Independent States are presented. Based on the as-
sessment, the authors propose integrative approaches to the creation of a unified terminological and 
methodological base (including the use of artificial intelligence) on the grounds of the recognition of 
the subjectivity of the individual at all levels of disability prevention.
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Введение

В докладе Комитета экспертов Все-
мирной организации здравоохранения 
по предупреждению инвалидности и реа-
билитации еще в феврале 1981 г. было 
отмечено, что предупреждение инвалид-
ности не должно ограничиваться меро-
приятиями в области здравоохранения, 
а должно также включать все типы со-
циальных, профессиональных, образо-
вательных, законодательных и других 
вмешательств. Наилучшие результа-
ты могут быть достигнуты только при 

условии сочетания всех этих мероприя-
тий с комплексным подходом к профи-
лактике риска инвалидности. Преду-
преж дение инвалидности включает все 
превентивные меры, направленные на: 
1) снижение частоты возникновения на-
рушения функции (первичную профи-
лактику) —  на этом необходимо делать 
главный акцент, особенно в первичной 
медико- санитарной помощи; 2) ограни-
чение степени или обратное развитие 
инвалидности, вызванной нарушением 
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функции (вторичную профилактику); 
3) предупреждение перехода инвалид-
ности в физические и другие дефекты 
(третичную профилактику).

Необходимо уделять больше внима-
ния научным исследованиям в области 
профилактики основных причин инва-
лидности в развитых странах. Методы 
профилактики инвалидности исполь-
зуются в качестве первичного средства 
снижения степени инвалидности, а реа-
билитация и уход становятся необходи-
мыми элементами вторичной и особенно 
третичной профилактики инвалидности, 
когда принятые меры оказываются недо-
статочными, развивается инвалидность 
и соответствующие профилактические 
мероприятия проводить невозможно  
либо отсутствует необходимая техно-
логия [1].

В Конвенции о правах инвалидов, 
принятой резолюцией 61/106 Генераль-
ной Ассамблеи ООН от 13 декабря 2006 г. 
[2], инвалидность признается «эволю-
ционирующим понятием, являющимся 
результатом взаимодействия, которое 
происходит между имеющими наруше-
ния здоровья людьми и отношенческими 
и средовыми барьерами и которое меша-
ет их полному и эффективному участию 
в жизни общества наравне с другими». 
Россией этот документ был ратифициро-
ван в 2012 г. [3]. В  статье 15 Конвенции 
Содружества Независимых Государств 
о правах и основных свободах человека 
(с изменениями на 14 октября 2022 г.) 
(далее —  Конвенция СНГ), ратифици-
рованной Федеральным законом Рос-
сийской Федерации от 4 ноября 1995 г. 
№ 163-ФЗ, закреплено, что в целях обес-
печения эффективного осуществления 
права на охрану здоровья договарива-
ющиеся стороны обязуются принимать 
соответствующие меры, направленные, 
в частности, на устранение в максималь-
но возможной степени причин ухудшения 
здоровья.

В упомянутых документах отмече-
но, что здоровье может иметь разные 
нарушения, в том числе и переходящие 
в инвалидность, которая, являясь также 

социальной характеристикой состояния 
здоровья, может усугубляться из-за раз-
личного рода барьеров. Профилактика 
инвалидности проводится на всех уров-
нях здоровья, как для здоровых людей, 
так и для инвалидов, в соответствии 
с биопсихосоциальным подходом [4, 
5]. Статья 23 Конвенции СНГ опреде-
ляет, что каждый человек, где бы он ни 
находился, имеет право на признание 
его субъектности. Соответственно, каж-
дый гражданин государств —  участников 
СНГ, с инвалидностью или без, должен 
быть вовлечен в процесс принятия реше-
ний, связанных с устранением на всех 
уровнях причин, влияющих на ухудше-
ние здоровья, независимо от степени 
их выраженности. Этот подход соответ-
ствует парадигме изменений в системе 
здравоохранения, переходящей от лече-
ния больных к сопровождению (правово-
му, социальному, медицинскому и т. д.) 
здоровых. В этом случае информация 
и мотивация представляют собой есте-
ственные движущие силы осмысленного 
человеческого поведения, направленного 
на созидание, преодоление различных 
барьеров, предупреждение развития 
и прогрессирования инвалидизиру ющих 
состояний, являющихся причиной соци-
альной недостаточности.

Актуальность профилактики инва-
лидности на всем жизненном пути чело-
века отмечается во всем мире. Продолжа-
ется глобальное увеличение количества 
так называемых потерянных лет здоровой 
жизни из-за преждевременной смерти 
или инвалидности (disability- adjusted life 
years —  DALY): их число по всем причи-
нам, вместе взятым, выросло с 2,63 млрд 
в 2010 г. до 2,88 млрд в 2021 г. В значи-
тельной степени это увеличение связано 
с ростом численности населения и ста-
рением. Среди ведущих причин DALY, 
входящих в «топ-3», исследователи отме-
чают высокий уровень представленности 
неонатальной патологии, в том числе 
у родившихся с массой тела менее 2500 г 
[6, 7]. Эта ситуация требует как научно 
обоснованных вмешательств, способных 
спасти жизни детей младшего  возраста 
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и матерей, а также улучшить общее со-
стояние здоровья и экономические усло-
вия жизни общества во всем мире, так 
и приложения усилий, направленных на 
снижение бремени болезней и травм, 
которые будут истощать ресурсы чело-
вечества в ближайшие десятилетия [7]. 
Последнее достигается в первую очередь 
посредством мероприятий по профилак-
тике инвалидности.

В странах дальнего зарубежья основ-
ной акцент [8–11] делается на:

— функциональной инвалидности 
(functional disability);

— экономическом эффекте от преду-
преждения развития инвалидности или 
утяжеления инвалидности (особенно 
в странах с низким и средним уровнем 
дохода);

— профилактике инвалидности от 
воздействия производственных или про-
фессиональных факторов.

Профилактика инвалидности в странах  
Содружества Независимых Государств

Важность профилактики инвалидно-
сти признана во всем мире, в том числе 
на территории СНГ. Однако выборочный 
мониторинг нормативных правовых ак-
тов в Российской Федерации и других 
государствах —  участниках Содружества 
Независимых Государств показал неод-
нородность правового, методического 
и терминологического поля, отсутствие 
взаимосвязанных экономических, со-
циальных, средовых и иных критериев 
эффективности профилактики инвалид-
ности на разных уровнях, а также сис-
темной оценки такой профилактики на 
всех уровнях.

Одним из лидеров в области профи-
лактики инвалидности выступает Бела-
русь. В Законе Республики Беларусь от 
23 июля 2008 г. № 422-З «О предупрежде-
нии инвалидности и реабилитации ин-
валидов» дано следующее определение: 
«Предупреждение инвалидности —  сис-
тема социальных, медицинских, гигие-
нических, педагогических, профессио-
нальных и других мер, направленных на 
уменьшение частоты и тяжести инвалид-
ности». Исходя из значений терминов 
«профилактика» и «предупреждение», 
можно считать их взаимозаменяемыми. 
В указанном законе представлены основ-
ные направления профилактики инва-
лидности. Однако, с нашей точки зрения, 
развитие реабилитации как элемента 
системы профилактики инвалидности 

(способа в рамках этой системы) и его 
приоритетность были больше отражены 
в данном законе, чем в самой системе 
профилактики.

В Санкт- Петербурге, на тридцать 
первом пленарном заседании Межпар-
ламентской Ассамблеи государств —  
участников СНГ, 25 ноября 2008 г. по-
становлением № 31-19 был принят мо-
дельный закон «О социальной защите 
инвалидов» (далее —  Модельный закон). 
Он содержит статью 5 «Об ответствен-
ности за причинение вреда здоровью, 
приведшего к инвалидности», а в ста-
тье 10 вводится понятие «профилактика 
инвалидности», перекликающееся с тем, 
что присут ствует в белорусском законе. 
По нашему мнению, подходы и опреде-
ления, представленные в Модельном 
законе, имеют более выраженную практи-
ческую значимость, чем исключительно 
социальная защита инвалидов, и требуют 
выделения и детализации в других нор-
мативных правовых актах, являющихся 
модельными для стран СНГ.

Хотя Модельный закон —  акт реко-
мендательного характера, выполня ющий 
роль нормативного ориентира для исполь-
зования его положений в дей ствующем 
национальном законодательстве, литера-
тура и судебные решения ссылаются на 
него в том, что касается регулирования 
правового статуса инвалидов, обеспечения 
инвалидам равных с другими гражданами 
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возможностей в реализации гражданских, 
экономических, политических и соци-
альных прав и свобод, установленных 
конституцией государства, а также об-
щепризнанными принципами и нормами 
международного права и международ-
ными договорами государства [12, 13].

В Казахстане принят Социальный ко-
декс Республики Казахстан от 20 апреля 
2023 г. № 224-VII ЗРК. Это единственный 
национальный документ, выявленный 
нами, где дано определение именно про-
филактики инвалидности (статья 159). 
Социальный кодекс, закрепляя основные 
положения социальной политики го-
сударства и определяя его суверенный 
взгляд на указанное направление дея-
тельности, имеет название, не связанное 
ни со здоровьем, ни с инвалидностью. 
Однако иные нормативные правовые 
акты, которые определяли бы порядок ра-
боты, критерии оценки и эффективности 
мероприятий в области профилактики 
инвалидности, в Республике Казахстан 
обнаружены не были.

В Узбекистане принято Постановле-
ние Президента Республики Узбекистан 
от 16 июля 2024 г. № ПП-257 о допол-
нительных мерах по совершенствованию 
системы установления инвалидности. По-
становление, ориентированное на Мини-
стерство здравоохранения, предписывает 
за счет штатных единиц организаций 
в системе Национального агентства со-
циальной защиты при Президенте Рес-
публики Узбекистан:

а) ввести в центральном аппарате 
Министерства здравоохранения долж-
ность советника министра по коорди-
нации процесса оказания медицинских 
услуг лицам с инвалидностью;

б) создать в центральном аппарате 
Министерства здравоохранения сектор 
из трех штатных единиц и определить 
его основными задачами:

— координацию реализации мер по 
профилактике инвалидности;

— координацию процесса направ-
ления лиц для прохождения медико- 
социальной экспертизы в целях установ-
ления инвалидности;

— организацию повышения квали-
фикации и координацию деятельности 
врачей Врачебно- консультационной ко-
миссии и семейных врачей.

В рассматриваемом постановлении 
содержатся положения, определяющие 
раннюю ответственность участковых/
семейных врачей, а именно:

— повышение ответственности спе-
циалистов первичной медико- санитарной 
помощи за раннее выявление и профи-
лактику инвалидности;

— внедрение системы установления 
инвалидности с учетом результатов оцен-
ки активности и участия (функциональ-
ности) лиц в повседневной жизни;

— создание для граждан возможно-
сти обращения к семейным врачам по 
вопросу установления инвалидности 
посредством Единого портала интерак-
тивных государственных услуг, центров 
социальных услуг «Инсон» или социаль-
ных работников.

Таким образом, в Республике Узбеки-
стан вопросы первичной экспертизы 
и профилактики инвалидности находятся 
в зоне первичной медико- санитарной 
помощи с использованием механизмов 
оценки активности и участия (вероятно, 
на основе общепринятой Международной 
классификации функционирования, огра-
ничений жизнедеятельности и здоровья, 
или МКФ [14]) и носят заявительный 
характер, в отличие, например, от Рос-
сийской Федерации. Однако, несмотря 
на применение термина «профилактика 
инвалидности» и справедливое смещение 
акцента в сторону первичной медико- 
санитарной помощи, определение про-
филактики инвалидности при описании 
координации соответствующих мер не 
дается. Иных нормативных правовых ак-
тов, в которых прописывались бы порядок 
работы, уровни координации, критерии 
оценки и эффективности мероприятий 
по профилактике инвалидности, в Рес-
публике Узбекистан выявлено не было.

Похожий подход уже имел место 
в СССР и доказал свою эффективность. 
С 1919 г. по конец 1940-х гг. система 
врачебно- экспертных комиссий находи-
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лась именно на уровне первичной медико- 
санитарной помощи, то есть проведение 
экспертизы и формирование заключений 
оставались максимально близкими к че-
ловеку, и ведением пациента занимались 
специалисты, оказывающие первичную 
медико- санитарную помощь [15].

Несмотря на то, что в Кыргызской 
Республике, Российской Федерации 
и Республике Таджикистан термин «про-
филактика инвалидности» используется 
в научной литературе и иных докумен-
тах, определения и привязки его к нор-
мам права нет. Нормативное закрепление 
определения профилактики инвалидно-
сти в законодательстве данных стран 
отсутствует.

В ряде научных статей, публикуе-
мых авторами из СНГ, при описании 
инструментов профилактики инвалид-
ности и биопсихосоциального подхода 
(подтверждающем упомянутый ранее 
тренд на увеличение количества лю-
дей, прежде всего детей, с ограничени-
ями жизнедеятельности) продолжает 
использоваться термин «ограниченные 
возможности здоровья (ОВЗ)», который, 
несмотря на опору на методологию МКФ 
[16], не имеет отношения к указанной 
классификации, а значит, не позволяет 
унифицировать подходы к работе и ее 
принципы, определить единые критерии 
оценки, используемые при реабилитации 
граждан.

Профилактика инвалидности в Российской Федерации

В России под инвалидностью по-
нимают социальную недостаточность 
вследствие нарушения здоровья со стой-
ким расстройством функций организма, 
приводящую к ограничению жизнедея-
тельности и необходимости социальной 
защиты. Социальная недостаточность —  
это условия социальной среды, ограни-
чивающие жизнедеятельность человека 
и приводящие к необходимости его со-
циальной защиты [17]. Следовательно, 
как мы указали ранее, инвалидность —  
одна из характеристик, определяющих 
уровень здоровья. Однако в Российской 
Федерации отсутствуют нормативно за-
крепленное определение профилактики 
инвалидности и критерии для оценки ее 
эффективности.

Для выработки единых подходов 
к профилактике инвалидности на тер-
ритории СНГ только в Санкт- Петербурге 
в 2023 и 2024 гг. проводились конферен-
ции «Междисциплинарный альянс. Про-
филактика инвалидности: медицинские, 
психологические, социальные и обще-
ственные аспекты», объединившие доклад-
чиков из Российской Федерации, других 
государств —  участников СНГ и иных зару-
бежных стран. Основные положения были 
включены в резолюции конференций.

Недавно в Российской Федерации 
была ликвидирована научная специаль-
ность «медико- социальная экспертиза», 
которая затем была включена как часть 
в различные научные специальности, 
в том числе в паспорта научных специ-
альностей «3.2.3. Общественное здоровье, 
организация и социология здравоохра-
нения, медико- социальная экспертиза» 
и «3.1.33. Восстановительная медицина, 
спортивная медицина, лечебная физ-
культура, курортология и физиотера-
пия». В результате внимание к пробле-
ме несколько снизилось, хотя научные 
исследования по данной теме остро не-
обходимы.

Возможно, причина в том, что на-
правление стало мало востребованным 
среди научных специалистов, но, скорее 
всего, трудности связаны с незаинтере-
сованностью научных школ, в том чис-
ле медицинских и медико- социальных 
вузов, в соответствующих исследова-
ниях на фоне межведомственной ра-
зобщенности и разноподчиненности 
структур, отвечающих за ведение па-
циентов на разных этапах. Разработка 
и современное научное сопровождение 
теории, методологии и организации про-
ведения медико- социальной экспертизы 
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и реабилитации становятся для пра-
ктикующих врачей и врачей- экспертов 
затруднительными, а при дальнейшем 
развитии информатизации и заочного 
освидетельствования и не актуальными 
в существующем виде.

Для изменения ситуации в лучшую 
сторону необходимо привлекать к ис-
следованиям молодые научные кадры, 
устанавливать квоты в аспирантуре, 
определяться с источниками финан-
сирования. Соответственно, научными 
исследованиями в области профилак-
тики основных причин инвалидности, 
изучением и анализом закономерностей 
формирования ограничений жизнедея-
тельности у больных и инвалидов, тео-
ретических, методических и организа-
ционных аспектов медико- социальной 
экспертизы, медицинской и социальной 
реабилитации должны заниматься орга-
низаторы в сфере здравоохранения во 
взаимодействии со специалистами по 
реабилитации и спортивной медици-
не, смещая акцент в сторону первичной 
медико- санитарной помощи по примеру 
Республики Узбекистан и, возможно, 
создавая новую специальность.

При рассмотрении возможностей 
использования Международной клас-
сификации болезней (МКБ) и МКФ для 
профилактики инвалидности на всех 
уровнях можно заметить очевидный 
разрыв между выполнением действий, 
особенно между вторичной и третичной 
профилактикой инвалидности. Он также 
присутствует при проведении заочного 
освидетельствования больного, которое 
в последнее время активно применяется 
в России. Так как врачи из Главного 
бюро медико- социальной экспертизы 
Министерства труда и социальной защи-
ты Российской Федерации используют 
нормативные правовые акты, в которых 
одновременно применяются МКБ и МКФ, 
актуальной становится потребность 
в корректном заполнении документов.

Специалистам амбулаторного звена, 
психологам, работникам социальных 
служб и другим лицам, работающим очно 
в составе реабилитационной бригады 

или индивидуально, при направлении на 
медико- социальную экспертизу необхо-
димо иметь унифицированные тесты для 
оценки состояния человека и выявления 
у него как болезней, так и ограничения 
активности и участия при функциони-
ровании. В ином случае возникает оче-
редной барьер, нарушающий права граж-
дан и препятствующий объективности 
установления, отказа в установлении, 
продления инвалидности или ведения 
пациента.

Сходная позиция содержится в ста-
тье 40 Федерального закона от 21 ноября 
2011 г. № 323-ФЗ «Об основах охраны 
здоровья граждан в Российской Феде-
рации»: «Медицинская реабилитация —  
комплекс мероприятий медицинского 
и психологического характера, направ-
ленных на полное или частичное восста-
новление нарушенных и (или) компенса-
цию утраченных функций пораженного 
органа либо системы организма, поддер-
жание функций организма в процессе 
завершения остро развившегося пато-
логического процесса или обострения 
хронического патологического процесса 
в организме, а также на предупрежде-
ние, раннюю диагностику и коррекцию 
возможных нарушений функций повре-
жденных органов либо систем организма, 
предупреждение и снижение степени 
возможной инвалидности, улучшение 
качества жизни, сохранение работоспо-
собности пациента и его социальную 
интеграцию в общество».

Нужно понимать, что соответству-
ющий комплекс мероприятий, будучи 
реа лизован, даст не только положитель-
ный социальный результат, но и замет-
ный экономический эффект, величина 
которого может быть оценена, например, 
как экономическая эффективность инвес-
тиционного проекта, который начинается 
с инвестиции в повышение качества жиз-
ни пациента в форме комплекса меро-
приятий N стоимостью R, приводящей 
к снижению после реализации комплекса 
мероприятий N стоимости обеспечения 
надлежащего качества жизни пациента, 
что, как было продемонстрировано [18], 
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может быть не только клинически ре-
зультативным и социально значимым, но 
и весьма эффективным с экономической 
точки зрения.

Важность индивидуализации понятия 
«профилактика инвалидности» очевид-
на и в более крупном экономическом 
масштабе.

В разделе III «Технические средства, 
включая автомототранспорт, материа-
лы, которые могут быть использованы 
исключительно для профилактики инва-
лидности или реабилитации инвалидов» 
постановления Правительства Россий-
ской Федерации от 30 сентября 2015 г. 
№ 1042 «Об утверждении перечня меди-
цинских товаров, реализация которых 
на территории Российской Федерации 
и ввоз которых на территорию Россий-
ской Федерации и иные территории, 
находящиеся под ее юрисдикцией, не 
подлежат обложению (освобождаются 
от обложения) налогом на добавлен-
ную стоимость» как нормативно закреп-
ленные используются понятия «реаби-
литация инвалидов» (Федеральный закон 
от 24 ноября 1995 г. № 181-ФЗ (ред. от 
29 мая 2024 г.) «О социальной защите 
инвалидов в Российской Федерации» 
(с изм. и доп., вступившими в силу 
с 1 сентября 2024 г.), глава III, статья 9), 
«медицинская реабилитация» (Федераль-
ный закон от 21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ 
«Об основах охраны здоровья граждан 
в Российской Федерации»,  статья 40), 
а также не нашедшее отражения в нор-
мативных правовых актах Российской 
Федерации понятие «профилактика ин-
валидности».

Использование противопоставления 
в названии раздела III («исключительно 
для профилактики инвалидности или 
реабилитации инвалидов»), раздели-
тельное применение в этом разделе тер-
минов «профилактика инвалидности» 
и «реабилитация инвалидов» («толь-
ко для профилактики инвалидности», 
«только для реабилитации инвалидов», 
«для медицинской реабилитации инва-
лидов», см. пункты 34, 35, 36, 41 и др.), 
использование термина «медицинская 
реабилитация» (пункт 41), как и отсут-
ствие терминов в некоторых случаях 
(пункт 38), препятствуют корректному 
установлению и применению кодов, со-
ответствующих Общероссийскому клас-
сификатору продукции (ОКП), Общерос-
сийскому классификатору продукции 
по видам экономической деятельности 
(ОКПД 2), единой Товарной номенклату-
ре внешнеэкономической деятель ности 
Евразийского экономического союза 
(ТН ВЭД ЕАЭС). В связи с отсутствием 
закрепления в Российской Федерации 
необходимых понятий должностное лицо 
уполномоченного исполнительного ор-
гана государственной власти субъекта 
Федерации, подписывающее документ 
о подтверждении целевого назначения, 
не имеет оснований и возможности 
полно ценно использовать оценочные 
критерии для определения медицинских 
товаров, которые не подлежат обложению 
(освобождаются от обложения) налогом 
на добавленную стоимость. В результате 
налоговые поступления в региональный 
и федеральный бюджеты могут идти не 
в полном объеме.

Заключение

Проблема профилактики инвалид-
ности является актуальной как для 
Российской Федерации, так и для за-
рубежных стран. Каждая из стран СНГ 
имеет свой уникальный взгляд на дан-
ную проблему. Для интеграции научных 
и практических знаний и компетен-
ций требуются совместные усилия по 

формированию единого терминологи-
ческого, методического и правового 
поля, основанного на историческом 
опыте, противостоянии современным 
вызовам (увеличению числа случаев 
детской инвалидности, травм, в том 
числе боевых, онкологических забо-
леваний, вызовам субъектности паци-
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ента и др.), традиционных ценностях, 
морально- нравственных ориентирах 
во всех вопросах, от здорового зачатия 
до завершения паллиативной помощи. 
Создание такого правового поля станет 
показателем зрелости общества и высо-
кого уровня его организации.

Очевидно, что принятый еще в 2008 г. 
Модельный закон требует переработки 
с учетом накопленного в СНГ опыта  либо 
необходима разработка принципиаль-
но нового модельного акта с акцентом 

на профилактике инвалидности во всех 
странах СНГ. Это позволит в дальней-
шем ввести понятные и доступные всем 
членам общества эффективные инди-
каторы, критерии оценки, алгоритмы 
межсекторального, межведомственного 
и междисциплинарного взаимодействия 
и преемственности на разных уровнях 
(в том числе при переходе с уровня на 
уровень профилактики инвалидности), 
базирующиеся на МКФ и применимые 
на всей территории СНГ.
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