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DEMOGRAPHIC POLICY  

AS A BASIC CONDITION FOR  
EFFECTIVE PUBLIC ADMINISTRATION 
 

                                                                      

 

Аннотация. Демография является одной из актуаль-

ных российских проблем, от состояния которой за-

висит поступательное развитие государства. Это об-

стоятельство является подтверждением актуально-

сти данной публикации, в которой проводится ана-

лиз итогов Всероссийской переписи населения 2020 

года. Целью исследования является анализ основ-

ных структурных характеристик населения: граждан-

ство, городское и сельское население, возрастная 

структура, брачное состояние и рождение детей, 

   

Annotation. Demography is one of the urgent Russian 

problems, on the state of which the progressive devel-

opment of the state depends. This circumstance con-

firms the relevance of this publication, which analyzes 

the results of the 2020 All-Russian Population Census, 

the main structural characteristics of the population are 

considered - citizenship, urban and rural population, 

age structure, marital status and birth of children, edu-

cational level, participation in the labor force, sources 

of livelihood, housing conditions. The aim of the study 
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образовательный уровень, участие в рабочей силе,

источники средств существования, жилищные усло-

вия. Задачей исследования является выявление ди-

намики демографической демографических процес-

сов в современной России. Среди методов социоло-

гического исследования авторы использовали кон-

тент-анализ материалов Всероссийской переписи 

населения. В процессе исследования авторами 

были выявлены основные структурные социально-

экономические характеристики населения, в частно-

сти, размещение населения, соотношение город-

ского и сельского населения, его возрастная струк-

тура, брачное состояние населения и рождение де-

тей, образовательный уровень населения, участие в 

рабочей силе и занятость, источники средств суще-

ствования, тип занимаемого жилого помещения. В 

завершение публикации авторы отмечают, что ими 

была получена объективная информация о соци-

ально-экономических характеристиках населения, 

являющегося главным богатством российского об-

щества, а представленный в статье аналитический 

материал является базовым условием для формиро-

вания, в первую очередь, на региональном уровне 

стратегии социально-экономического развития 

субъектов Российской Федерации, ориентирован-

ной на реальное положение дел в демографической 

структуре населения на ближайшие годы. Статья 

предназначена для специалистов в системе государ-

ственного управления. 
 

Ключевые слова: брак, возрастная структура, город-

ское и сельское население, гражданство, занятость, 

жилищные условия, источник средств существова-

ния, образовательный уровень, рабочая сила, рож-

дение детей. 

 

is to analyze the main structural characteristics of the 

population: citizenship, urban and rural population, age 

structure, marital status and childbirth, educational 

level, labor force participation, sources of livelihood, 

housing conditions. The objective of the study is to iden-

tify the dynamics of demographic demographic pro-

cesses in modern Russia. Among the methods of socio-

logical research, the authors used content analysis of 

the materials of the All-Russian Population Census. In 

the course of the study, the authors identified the main 

structural socio-economic characteristics of the popula-

tion, in particular, the distribution of the population, the 

ratio of the urban and rural population, its age struc-

ture, the marital status of the population and the birth 

of children, the educational level of the population, la-

bor force participation and employment, sources of 

livelihood, and the type of dwelling occupied. At the end 

of the publication, the authors note that they obtained 

objective information about the socio-economic char-

acteristics of the population, which is the main wealth 

of Russian society, and the analytical material pre-

sented in the article is the basic condition for the for-

mation, first of all, at the regional level, of a strategy for 

the socio-economic development of the constituent en-

tities of the Russian Federation, focused on the real 

state of affairs in the demographic structure of the pop-

ulation for the coming Years. The article is intended for 

specialists in the system of public administration. 
 

 

Keywords: marriage, age structure, urban and rural 

population, citizenship, employment, housing condi-

tions, source of livelihood, educational level, labor 

force, birth of children. 

 

                                                                       

 
ри Всероссийской переписи населения 2020 
года учитывалось постоянное и временное 

население [1]. Постоянное население – это люди, 
проживающие или намеревающиеся проживать 
на российской территории постоянно в течение 
12 и более месяцев подряд; российские граж-
дане, находящиеся за пределами нашей страны 
в связи со служебной командировкой, выполне-
нием служебных обязанностей по линии органов 
государственной власти сроком один год и более, 
включая находящихся вместе с ними членов их 
семей; люди, постоянно проживающие в нашей 
стране и временно выехавшие за рубеж в коман-
дировку, на работу по контрактам с российскими 
или иностранными фирмами, на учебу, по другим 
причинам на срок менее одного года; постоянно 
проживающие в России моряки российских рыбо-
ловных и торговых судов, находящиеся на дату 
переписи населения в плавании; российские и 
иностранные граждане и лица без гражданства, 
прибывшие в нашу страну из-за рубежа на посто-
янное жительство, ищущие убежище, включая и 
тех, кто не успел оформить регистрационные до-
кументы; на учебу, работу, с другой целью на срок 
один год и более независимо от того, сколько вре-
мени они пробыли в стране и сколько им осталось 
находиться в ней. К временно находившимися на 
российской территории, но постоянно проживаю-
щим за рубежом, относятся люди независимо от 

их гражданства, прибывшие на учебу, работу на 
срок менее одного года, прибывшие независимо 
от срока на отдых, лечение, посещения родствен-
ников, знакомых, религиозного паломничества, 
транзитные мигранты.  

Рассмотрим основные структурные социально-
экономические характеристики населения.  

Учтено 147590600 человек, из него население 
Российской Федерации – 147241462, постоянное 
население, находившееся на территории страны – 
147182123, российские граждане, находившиеся 
за рубежом в связи с длительной служебной ко-
мандировкой по линии органов государственной 
власти – 59339, люди, временно находившиеся 
на российской территории, но постоянно прожи-
вающие за рубежом – 349138. Насчитывалось со-
ответственно мужчин 68725249; 68467336; 
68431580; 35756; 257913, 78865351 женщин – 
78865351; 78774126; 78750543; 23583; 91225. На 
1 тыс. мужчин приходится 1151 женщина. 

Важное значение при характеристике населения 
имеет гражданство. 134431038 указали граждан-
ство, в том числе 133876693 – российские граж-
дане, из них 133301 имеют два гражданства, 
459152 – иностранные граждане, 290241 – граж-
данство стран СНГ, 50200 – других стран, 95193 – 

П 
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без гражданства, 12751085 не указали граждан-
ство. 116570773 родились на российской террито-
рии, 337918 – страны гражданства, 6558029 – 
других стран, 23715403 не указали территорию. 

При характеристике населения необходимо рас-
сматривать размещение населения, соотноше-
ние городского и сельского населения. Итоги Все-
российской переписи показывают неравномерное 
его размещение в федеральных округах. Цен-
тральный федеральный округ насчитывает 
40334532, городское – 33118003, сельское – 
7216529, Северо-Западный – 13917197; 11822336; 
2094861, Южный – 16746442; 10578268; 6168174, 
Северо-Кавказский – 10171434; 5152929; 5018505, 
Приволжский – 28943264; 20876680; 8066584, 
Уральский – 12300793; 10081231; 2219562, Си-
бирский – 16792699; 12579046; 4213653, Дальне-
восточный – 7975762; 5866829; 2108933. Город-
ское население составляет 110075322 (75 % в об-
щей численности населения), сельское – 
37106801 (25 %). По сравнению с Всероссий-
скими переписями 2002 и 2010 годов изменилось 
соотношение городского и сельского населения, 
было 73 % и 27 %, стало 75 % и 25 %. 

Население проживает в 612 городских округах 
(78775841), 157 муниципальных округах 
(4042118), 1577 муниципальных районах 
(45752141), в них в 1319 городских поселениях 
муниципальных районов (16565142), 16053 сель-
ских поселениях муниципальных районов 
(29175687), в 1118 городах (102536 596), 1179 по-
селках городского типа (7089259), 153157 сель-
ских населенных пунктах (37106801). В 24751 
сельских населенных пунктах нет населения. В 16 
городах населения свыше 1 млн жителей, прожи-
вает 35704488 человек. Волгоград – 1028036, Во-
ронеж – 1057681, Екатеринбург – 1588665, Казань – 
1308660, Краснодар – 1204878, Красноярск – 
1188533, Москва – 13010112, Нижний Новгород – 
1249861, Новосибирск – 1633595, Омск – 1125695, 
Пермь – 1034 006, Ростов-на-Дону – 1142162, Са-
мара – 1173393, Санкт-Петербург – 5601911, Уфа – 
1167775, Челябинск – 1189525. 

Возрастная структура населения следующая. 
Средний возраст составляет 41,1 года, мужчин – 
38,6, женщин – 43,2, медианный возраст – 40,8. 
Медианный возраст делит все население на две 
равные по численности группы, одна из них явля-
ется моложе, другая старше данного возраста. 
Людей моложе трудоспособного возраста – детей 
и подростков до 16 лет насчитывалось 24710125 
(16,8 %), в трудоспособном: мужчины 16 – 61,5, 
женщины 16 – 56,5 лет – 85875264 (58,3 %), 
старше трудоспособного: мужчины 61,5 лет и бо-
лее, женщины 56,5 и более – 36596 734 (24,9 %). 
На 1 тыс. жителей трудоспособного возраста при-
ходится 714 нетрудоспособного возраста, в том 
числе, 288 детей и подростков, 426 старше трудо-
способного возраста.  

Основными характеристиками населения явля-
ются брачное состояние и рождение детей. 
103614283 указали состояние в браке, 60061374 
состояли в браке, из низ 54636550 в зарегистри-
рованном браке, 5424824 в незарегистрирован-
ном супружеском союзе, 19634477 никогда не 

состояли в браке, супружеском союзе, 9192936 
разведенные официально, 3013078 разошедши-
еся, 11712418 вдовые, 18857715. не указали со-
стояние в браке. Что касается рождения детей, то 
49318214 женщин указали количество рожденных 
детей – 73995736, на 1 тыс. женщин приходится 
1,5 тыс. детей. 25766198 женщин, состоявших в 
браке, родили 44267295 детей, 1718 на 1 тыс. 
женщин. Среди занятых женщин среднее число 
рожденных детей на 1 тыс. женщин составляет 
1358. 

Существенное значение при характеристике 
населения имеет его образовательный уровень. 
115917998 в возрасте 6 лет и более указали уро-
вень образования, в том числе, кадры высшей 
квалификации – 1381764, высшее – 26122720, из 
них по уровням: магистратура – 1854103, специа-
литет – 17528134, бакалавриат – 6740483, непол-
ное (незаконченное) высшее – 2433942. Имели 
среднее профессиональное образование 40643420, 
в том числе, 26516456 специалистов среднего 
звена, 14126964 квалифицированных рабочих, 
служащих. Среди имеющих среднее образование 
19485801 указали среднее, 10372879 – основное, 
8098435 – начальное, 5695789 – дополнительное. 
1683248 не имели образования, из них 91152 – 
неграмотные. 23100232 не указали уровень обра-
зования. Среди 1670139 кадров высшей квалифи-
кации, окончивших аспирантуру, докторантуру, 
ординатуру и адъюнктуру независимо от защиты 
диссертации было 362818 кандидатов и 78856 
докторов наук, 1228465 не имеющих и не указав-
ших ученой степени.  

По дополнительным образовательным програм-
мам дети и взрослые получают дополнительное 
образование по общеразвивающим и предпро-
фессиональным программам в организациях до-
полнительного образования - музыкальные, худо-
жественные, хореографические школы, школы 
искусств, центры – дворцы, дома, станции, клубы 
детского творчества, спортивные, технические, 
экологические, различные курсы, например, 
курсы иностранных языков, другие организации, 
не обеспечивающие получения уровней общего и 
профессионального образования для получаю-
щих дополнительное профессиональное образо-
вание по программам повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. 25425657 
указали обучение по основным и дополнитель-
ным программам, в том числе обучающиеся 
только по основным программам дошкольного об-
разования – 3607263, общего образования – 
13502543, профессионального образования – 
5907803. Численность обучающихся одновре-
менно по основным и дополнительным програм-
мам дошкольного образования и дополнитель-
ным образовательным программам составила 
68452, общего образования и дополнительным 
образовательным программам – 559824, профес-
сионального образования и дополнительным об-
разовательным программам – 257121. Обучаю-
щихся только по дополнительным образователь-
ным программам было 1245603. Не указали про-
грамму обучения 277048.  

К основным характеристикам населения отно-
сится участие в рабочей силе и занятость. 
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102715623 человека в возрасте 15 лет и более 
указали статус участия в рабочей силе, в том 
числе, рабочая сила – 61491018, не входящие в 
состав рабочей силы – 41224605, из них потенци-
альная рабочая сила – 860446, не указали статус 
участия в составе рабочей силы – 20225472. За-
нятых насчитывается 60777212, из них 3974940 
пенсионеров, безработных – 713806, из них 82495 
пенсионеров.  

Из потенциальной рабочей силы 300 849 были го-
товы приступить к работе, но не искали работу, в 
том числе, по таким причинам, как ожидание 
начала сезона – 3150, учебы – 34862, нахождение 
на пенсии – 68578, состояние здоровья – 15367, 
уход за больными – 3934, ведение домашнего хо-
зяйства и воспитание детей – 30036, отсутствие 
возможности найти работу – 27970, отсутствие 
необходимости работать – 7935, иная причина – 
5493. Не указали причину 103524. Искавшие ра-
боту, но не готовые приступить к ней, – 559597. 
Из 59158681 человек, указавших статус занято-
сти, 53205216 работали по найму и 5953465 не по 
найму, в том числе, владельцы, совладельцы 
собственного предприятия, дела – 522256, инди-
видуальные предприниматели – 1293996, само-
занятые – 2178267, помогающие на семейном 
предприятии – 102818, иное – 1856128, не ука-
зали статус занятости – 1618531. Средний воз-
раст занятых составляет 42,4 года. 56215946 ра-
ботали на территории своего региона, из них 
51995450 на территории своего населенного 
пункта, 2095501 – другого региона, 27050 – ино-
странного государства. 820184 не указали терри-
торию нахождения работы. 6501495 указали пе-
риодичность выезда на работу за пределами сво-
его населенного пункта, в том числе 4211259 ра-
ботали на территории своего региона, 2082 568 – 
в другом регионе, 25982 – иностранном государ-
стве, 181686 – не указали территорию нахожде-
ния работы. 2995467 выезжали на работу еже-
дневно, 1901321 – несколько раз в неделю, 
598897 – несколько раз в месяц, 833149 – один 
раз в месяц и реже, 172661 – работали дистанци-
онно, 110274 – не указали периодичность выезда 
на работу. 

Население имеет различные источники средств 
существования. 141752731 указали источники 
средств существования, из них 58357469 – зара-
ботную плату, 3111988 – предпринимательский 

доход, самозанятость, 2019406 – производство 
товаров для собственного использования, 
42736768 – пенсии, пособия и другие выплаты от 
организаций, государства, 2060213 – стипендии, 
567121 – сбережения, дивиденды, проценты, 
ссуды, реализацию капитала, 314328 – сдачу в 
аренду имущества, 62851 – доход от патентов, 
авторских прав, 32473423 – обеспечение со сто-
роны других людей, иждивение, 49164 – иной ис-
точник средств к существованию. 18598452 не 
указали источник средств к существованию. 
116846578 назвали один источник средств к су-
ществованию, 10496908 – два, 1074654 – три, 
165531 – четыре и более. 

По типу занимаемого жилого помещения – одной 
из основных характеристик населения 143107951 
(97,2 %) указали, что проживают в индивидуаль-
ных домах и квартирах, в том числе, 42083643 
(28,6 %) в индивидуальных домах, 99496891                                               
(67,6 %) – отдельных квартирах, 1527417 (1 %) – 
коммунальных квартирах, 2855822 (2 %) – обще-
житиях, 1022727 (0,7 %) – институциональных 
учреждениях, 56501 – гостиницах, 127837 (0,1 %) – 
в других жилых помещениях, 11285 – бездомные. 
В основном индивидуальные дома, отдельные и 
коммунальные квартиры были построены в 1971–
1995 годы. Средний размер общей площади ин-
дивидуального дома или квартиры, приходя-
щейся на одного человека, составляет 19 кв. м., в 
индивидуальных домах – 24, отдельных кварти-
рах – 17, коммунальных квартирах – 14. 

С учетом того, что не все люди на 100 % учтены в 
итогах Всероссийской переписи населения 2020 
года (кто-то не участвовал в переписи или отве-
тил не на все вопросы переписного листа), можно 
сказать, что получена объективная информация о 
социально-экономических характеристиках насе-
ления, являющимся главным богатством россий-
ского общества. 

В завершение публикации следует отметить, что 
представленный в ней аналитический материал 
является базовым условием для формирования, 
в первую очередь, на региональном уровне стра-
тегии социально-экономического развития субъ-
ектов Российской Федерации, ориентированной 
на реальное положение дел в демографической 
структуре населения на ближайшие годы. 
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функций университета в глобальном мире, освоение 

«третьей миссии» и стремление синхронизировать 

все векторы развития следует рассматривать как 

возможность преодоления исторического кризиса 

университета. Складывающаяся вследствие образо-

вательных миграций поликультурная среда универ-
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Annotation. The article reveals the problem of multicul-

tural education implemented by universities in line with 

the «third mission» project. The expansion of the uni-

versity's functions in the global world, the development 

of the «third mission» and the desire to synchronize all 

vectors of development should be considered as an op-

portunity to overcome the historical crisis of the univer-

sity. The multicultural environment of the university, 

which develops as a result of educational migrations, 

contains the potential of a productive relationship be-

tween the «three missions». In the management of ed-

ucational migrations, it is necessary to take into account 

the specifics of the emerging multicultural environment 
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for productive interaction of foreign students with the 

host community. 
 

Keywords: globalization; glocalization; educational mi-

gration; the «third mission» of universities; multicul-

tural environment; adaptation; acculturation. 

 

                                                                       

 
остсовременный мир охвачен процессами 
глобализации, чей потенциал все чаще осо-

знается странами и народами как европоцен-
тристский и обезличивающий. Концепт «глокали-
зации», предложенный Р. Робертсоном [1], актуа-
лизировал альтернативное, локальное и само-
бытное в жизни народов, предполагающее един-
ство, но противостоящее унификации.  

Процессы глобализации через создание трансна-
циональных институтов формируют однополяр-
ную идентичность, нейтрализуя и стирая этниче-
ское своеобразие. Удержание и сохранение наци-
онального как реакция на однополярность гло-
бального мира предполагается процессами гло-
кализации. На перекрестке этих тенденций могут 
быть рассмотрены проблемы образовательных 
миграций молодого поколения разных стран, а 
также, стратегии адаптации иностранных студен-
тов, используемые российскими университетами.  

Совокупная численность иностранных обучаю-
щихся в вузах России неуклонно возрастает, что 
свидетельствует о привлекательности россий-
ских университетов и их конкурентноспособности, 
а также, о постоянном присутствии и активности 

стейкхолдеров на международном рынке образо-
вательных услуг. Число иностранных обучаю-
щихся в системе высшего образования России 
увеличилось за 2019–2021 гг. более чем на 26000 
человек, составив в 2021 г. 324000 [2]. Согласно 
прогнозам ОЭСР, к 2025 г., количество иностран-
ных студентов в мире, с высокой долей вероятно-
сти, достигнет 8 млн чел.  

Увеличение общей численности иностранных 
студентов рассматривается как одно из проявле-
ний «мягкой силы» национальных государств, яв-
ляющихся геополитическими конкурентами. Не-
гласное международное соревнование привлека-
тельности университетов обеспечивается успе-
хами систем образования, перспективами трудо-
устройства и карьерного роста выпускников, а 
также, уровнем развития экономики принимаю-
щего сообщества, привлекательностью его куль-
туры. «В условиях жесткой мировой конкуренции 
за финансовые рынки вузы брендируют себя че-
рез имиджевые метафоры…» [3, с. 43]. Репрезен-
тация успехов для потенциальных потребителей 
во многом является результатом эффективного 
управления развитием вузов.  

П 
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Образовательные миграции формируют новое 
поликультурное пространство современного уни-
верситета, которое нуждается в осмыслении, раз-
работке ориентиров и управленческих стратегий.  

1. Концепт «третьей миссии» университета и 
его предпосылки.  

Современный европейский университет, по мне-
нию ряда экспертов, длительное время пережи-
вает системный кризис. Согласно С. Фуллеру, 
университет устарел, это продукт, чей срок дей-
ствия истек [4, с. 51]. Как отмечал Т. Иглтон, клас-
сический европейский университет с его 800-лет-
ней историей справедливо считался «оторван-
ным от жизни», поскольку дистанцировался от со-
циальности настолько, насколько это позволяло 
ему сохранить автономию. В современном мире 
данная дистанция сокращена «до нуля», и неко-
гда свободные институты «капитулируют перед 
жесткими приоритетами глобального капита-
лизма» [5, с .20]. «Университет … больше не 
участвует в историческом проекте человечества, 
который нам достался в наследство от Просвеще-
ния…», считал Б. Ридингс [6, с. 15]. Полагая обес-
цененной национально-культурную миссию уни-
верситета и завершенным университетский «про-
ект культуры», констатируя приход постисториче-
ского университета, канадский исследователь 
предлагает адаптироваться к жизни «на руинах». 
Постисторический университет превращается в 
корпорацию по предоставлению «знаниевых 
услуг». Отторгая модель предпринимательского 
университета, Б. Ридингс проблематизирует про-
ект университета, в принципе, предлагая обсу-
дить варианты вероятного будущего. 

Историческая последовательность терминаль-
ных целей университета как социальной институ-
ции представлена концептом «третьей миссии», 
разработку которого выполнили в разное время 
М. Мархл, А. Паусист, Ф. Ларедо, Д. Кэрот, Э. Мар-
тинез, П. Бенневорт, В.А. Садовничий, В.И. Доб-
реньков, Т.А. Балмасова, С.Э. Сорокин и др.  

Как известно, университет как тип институции 
формируется в средневековой Европе, явившись 
сообществом интеллектуалов. Возникновение 
университетов диктовалось как нуждами усиле-
ния рациональной христианской догматики и по-
вышения эффективности борьбы с ересями, так и 
потребностью в подготовке квалифицированных 
кадров для католической церкви, как убедительно 
показано в работах М.К. Петрова [7, с. 439–445]. 
Подготовка духовенства (в отличие от других про-
фессий средневекового социума) оказалась ин-
ституционально ничем не обеспеченной, что яви-
лось закономерным следствием целибата. Сред-
невековая Европа практиковала преимуще-
ственно профессионально-именной, или семей-
ный тип включения новых поколений в профес-
сию, из которого выпадала профессия священно-
служителя, поскольку католический священник не 
имел семьи. Объективная необходимость отрас-
левого института, выполняющего функцию подго-
товки кадров для церкви, была выполнена уни-
верситетом.  

В почти неизменном виде университет суще-
ствует восемь веков, оставаясь, как считают 

некоторые авторы, «типичным продуктом средне-
вековья». Унаследовав от античности предмет-
ную основу (тривий и квадривий), средневековый 
университет создал свои организационные 
формы (самоуправление и избрание ректоров, 
академические свободы, корпоративность, струк-
туру факультетов, дисциплинарную расчленен-
ность теоретического знания, деление учебного 
времени на два семестра, лекции, экзамены, ин-
терактивные формы преподавания – диспуты и 
коллоквиумы, деление дисциплин на обязатель-
ные и факультативные, студенческие общежития, 
защиты диссертаций и присуждение признавае-
мых всеми университетами ученых степеней и 
пр.), переданные современному университету. 
Изобретение Гутенберга нивелировало важней-
ший признак, отличавший один университет от 
другого: это состав библиотек.  

То, что ушло со средневековьем, – это предельно 
подвижная транснациональная «территория» 
средневекового университета, на которой ис-
пользовалась только латынь, интернациональ-
ный язык средневековой образованности. Для 
университетского люда не существовало подчи-
нения границам городов и национальных госу-
дарств и практиковались свободные и частые пе-
ремещения «штудирующих» и профессоров по 
университетам Европы. Как отмечал Ж. Ле Гофф, 
университеты обратили профессоров и студен-
тов в странников, которые осуществляли свои па-
ломничества из страны в страну в поисках знания 
[8, с. 191]. С течением времени, европейская мо-
дель университета заимствовалась и воспроизво-
дилась другими народами с высокой степенью 
точности [9, с. 104].  

Первый серьезный кризис постиг университеты в 
эпоху Ренессанса, причем, поначалу это был не 
институциональный кризис, а обрушение схола-
стики, главной университетской дисциплины. Кри-
тика была огульной, схоластика порицалась как 
оторванная от нужд практики псевдонаука; схола-
сты – как невежды и грешники.  

Новый кризис разразился при переходе к инду-
стриализму и был связан с институциональным 
оформлением опытной науки, которая до этого 
времени не была достаточно представлена в уни-
верситетских программах.  

Фундаментальные основоположения реформы 
университета, осуществленной В. Гумбольдтом в 
начале XIX в., состояли в соединении преподава-
ния и научного исследования в одной профессии 
(университетского профессора, лектора). Гум-
больдтовская реформа предполагала академиче-
ские свободы, состоявшие в отсутствии внешнего 
контроля в отношении научного исследования; 
секуляризации; корпоративном самоуправлении; 
свободе методов преподавания; праве студентов 
менять факультет во время обучения и пр.  

Немецкая модель реформированного универси-
тета не без сопротивления распространилась в 
мире к середине XIX в. Попытки внедрить немец-
кую модель, в частности, в английских универси-
тетах были встречены в штыки и инициировали 
серьезное противостояние между профессорами 
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и тьюторами [7, с. 444]. Так или иначе, но с гум-
больдтовской реформой преподавание оказа-
лось тесно увязано с передним краем науки, а, 
значит, с возможностью приобщения к научно-ис-
следовательской деятельности студентов, спо-
собных ею заниматься.  

С течением времени, миссия университетов в со-
временном мире усложняется. Многократно ста-
вится под вопрос о соответствии университета 
«экономике знаний» и тенденциям глобализма. 
Длительное время широкий круг «социальных 
эффектов» университетской деятельности не 
рассматривались в качестве сколько-нибудь зна-
чимого фактора. Но во второй половине ХХ в. в 
разных странах университеты постепенно инте-
грируются в развитие индустрии, бизнеса, медиа 
и пр., продвигая свои идеи и технологии вовне в 
обмен на коммерческую выгоду. Одновременно, 
они получают дополнительные возможности для 
собственного развития. Интеграция с производ-
ством позволила не только поддерживать прово-
димые учеными исследования, но и уточнять про-
филь знаний и умений, формируемых у студен-
тов. Объединение собственных ресурсов универ-
ситетов с возможностями неакадемической 
среды превратило наиболее целеустремленные 
образовательные организации – в драйверов сре-
довых изменений. Данный аспект деятельности 
университетов был воплощен в концепте «тре-
тьей миссии».  

Концепт «третьей миссии» (третьей после первых 
двух, т.е. после образования и научного исследо-
вания) обозначает вклад университетов в разви-
тие общества посредством предоставления 
своих ресурсов и возможностей общественным 
институтам. Какая-то часть университетов вклю-
чала «двусмысленную Третью миссию» в число 
своих функций под административным и внеш-
ним давлением [10]. Сегодня все три миссии уни-
верситетами освоены, но баланс не достигнут: 
вузы демонстрируют неодинаковую степень при-
верженности обучению, науке, развитию соци-
альной среды. Так, концентрация на целях обуче-
ния создает тип университета, который склонен 
преимущественно к «мягким» формам синтеза с 
производством, таким как консультационные 
услуги, тренинг персонала и пр. [11]. Отношение 
преподавателей и студентов российских вузов к 
третьей миссии неоднозначно. Лишь небольшая 
часть опрошенных полагают выполнение третьей 
миссии показателем успешности вуза; на значи-
мость коммерческой составляющей указали 3 % 
респондентов [12, с. 31], что резко отличается от 
точки зрения, распространенной в западных уни-
верситетах.  

Постмодернистская трансформация внесла свои 
коррективы в академические сообщества и их 
принципы. Постсовременность радикализиро-
вала накопившиеся противоречия университета, 
что стало причиной ряда кризисных явлений. Так, 
тотализация экономической модели поведения, 
проекция ее на все области вузовской жизни спо-
собствовала снижению интеллектуального влия-
ния университета: ключевые активности универ-
ситета утрачивают востребованность, и универ-
ситет подчиняет себя законам рынка. 

Существенно модифицируется отношение к зна-
нию (основному продукту университета). Господ-
ствовавший некогда принцип, согласно которому, 
знание неотделимо от личности, устарел; знание 
производится для того, чтобы быть проданным 
[13, с. 18]. В соответствии с критериями опти-
мальности, вузы вынуждены наращивать при-
быль за счёт увеличения своей «пропускной спо-
собности».  

2. Поликультурное образовательное про-
странство.  

Поликультурное образовательное пространство 
является следствием процессов интернациона-
лизации высшего образования. «Третья миссия» 
университетов – многомерный феномен, пере-
чень ключевых задач которой все еще находится 
на стадии становления. Рядом авторов в каче-
стве безусловного принципа рассматривается 
многоаспектное взаимодействие с региональным 
социумом: так, большинство университетов стре-
мятся максимизировать свой региональный вклад 
[14, р. 214]. В то же время, «третья миссия» уни-
верситета, ориентированная на план будущего, 
склоняет к выстраиванию отношений с субъек-
тами общемирового пространства, к решению 
глобальных проблем [15]. Показательным явля-
ется то, что международный рейтинг вузов «Три 
миссии университета» включил в свою систему 
показатель «доля иностранных студентов в об-
щем количестве студентов» [16], являющийся ма-
териальной основой интернационализации обра-
зования.  

Понятие «интернационализация высшего образо-
вания» стало использоваться в 1990-е гг. в каче-
стве одного из векторов «третьей миссии». Ин-
тернационализация предполагает встраивание 
национальных ресурсов и процессов (культур-
ных, бизнес-процессов и пр.) в международные, 
приведение их в соответствие с мировыми стан-
дартами.  

В области высшего образования интернациона-
лизация предполагает вхождение национальных 
университетов в процессы подготовки кадров 
высшей квалификации для всех национальных 
государств и рынков труда. Принципы и рекомен-
дации по обеспечению качества трансграничного 
высшего образования были разработаны                                        
ЮНЕСКО/ОЭСР с целью развития эффективного 
международного сотрудничества в данной сфере 
[17], что свидетельствовало о постоянном присут-
ствии данной проблемы в глобальной политиче-
ской повестке. Рекомендации ОЭСР были ориен-
тированы на контроль качества трансграничного 
образования и защиту обучающихся от недобро-
совестных поставщиков образовательных услуг.  

Сегодня в политике интернационализации выс-
шего образования в мире выделены этапы и оха-
рактеризованы задачи текущей стадии. Созда-
ются методы оценки уровня интернационализа-
ции высшего образования, но единой методики, 
предложенной для мониторинга процессов, в 
настоящее время нет, поэтому данная проблема 
представляет научный интерес. 
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Проблема является стимулом для моделирова-

ния систем подготовки иностранных обучаю-

щихся на уровне процессов (так, среди предлага-

емых индикаторов – наличие в вузе специализи-

рованного подразделения, наличие локальных 
нормативных актов, регулирующих процессы ин-

тернационализации, правил подбора и обучения 
персонала; планирование бюджета подразделе-

ния; разработка образовательных программ для 

иностранных обучающихся; языковая политика; 

информационная политика и пр. [18, с. 41–42].  

Старт образовательного процесса для студентов 

из-за рубежа в отечественных вузах обеспечива-
ется подготовительным факультетом, где ино-

фоны овладевают русским языком и основами 

русской культуры. Этот шаг призван способство-

вать адаптации прибывших студентов. «Букваль-

ный» трансфер культурных норм и обычаев род-

ной страны в новую среду обитания ведет к сры-
вам общения и, подчас, провоцирует наступление 

«культурного шока» (К. Оберг). Значительную 

роль здесь играет культурная дистанция: если ос-
новы родной и принимающей культур пережива-

ются как солидарные, то уровень дистресса у при-

бывшего студента снижен [19, с. 88].  

Тьюторская поддержка и психолого-педагогиче-

ский мониторинг состояния поликультурной 

среды университета являются ключевыми мо-

ментами техник адаптации иностранных обучаю-

щихся.  

Особая полиязычная среда общения современ-
ного кампуса становится полилингвальной обра-

зовательной средой. Доминирование националь-

ного языка как языка обучения типично для уни-

верситетов тех стран, где национальный язык 
имеет статус глобального, что характеризует не 

только англоязычные страны, но и Россию. Но 
средой непосредственного и неформального об-

щения иностранных студентов остается их этни-

ческий круг (землячество), в меньшей степени – 

площадки коммуникации с местными студентами.  

В стихийно складывающейся языковой ситуации 

имеются как достоинства, так и недостатки. 
Важно то, что университеты стремятся к созда-

нию смешанных полилингвальных сред, ориенти-

рованных одновременно на локальных и ино-

язычных обучающихся. Одной из серьезных про-

блем университетов, реализующих программы 

интернационализации, остаются незначительные 
объемы предлагаемых на отличном от нацио-

нального языка образовательных программ, что 

связано с отсутствием соответствующих компе-

тенций среди преподавательского корпуса [20]. 

Процессы интернационализации и академиче-

ской мобильности создают поликультурные обра-
зовательные среды, придавая поликультурный / 

мультикультурный характер всем происходящим 

в университете процессам. Понятием поликуль-

турной / мультикультурной образовательной 

среды обозначено одно из важнейших следствий 

интернационализации, связанное со складыва-

нием динамической системы взаимодействия 

участников образовательного процесса – пред-

ставителей разных культур, в ходе которого про-

исходит практическое освоение гуманитарных 
ценностей, этнокультурных традиций, норм этики 

и этикета, обогащение социального опыта, фор-
мирование толерантности и гибкости. 

Ресурсом поликультурной образовательной 

среды является наличие в вузе полиэтнического 

и поликонфессионального контингента (профес-
сорско-преподавательского и студенческого), 

расширяющегося вследствие образовательных 
миграций и академической мобильности.  

Пребывание в общем образовательном про-

странстве обучающихся из разных регионов и 

национальных государств многократно услож-

няет культурные поля взаимодействия. Разноре-

чие, причудливое сочетание традиций запускают 
процессы транспарентизации культурных границ, 

системных и ситуативных встраиваний в новые 

языковые и культурные общности. Данный фено-

мен проанализирован в контексте проблемы 

культурной гибридизации, понимаемой как про-

цесс смешения и даже стирания границ культур-
ных локаций, происходящий вследствие интенси-

фикации мигрантских потоков [21, с. 22–23].  

Многие университеты, принимающие иностран-

ных обучающихся и делающие акцент на профес-
сионально-образовательных целях, одновре-

менно продвигают значимость soft skills, форми-
рующихся в результате пребывания в поликуль-

турной среде и длительного контакта с другой 

культурой [22, с. 126]. Значимость навыков адап-

тации в инокультурной среде, использования их в 

межкультурной коммуникации возрастает в наши 

дни. Благодаря полученному опыту, обучающи-
еся становятся более эффективными коммуника-

торами, проявляют инициативу в деловом обще-

нии, в т.ч. на иностранном языке, что представ-

ляет несомненную ценность в глазах работодате-

лей.  

Современные университеты ориентированы на 
востребованность своих выпускников, на их про-

дуктивность в условиях разнообразия культур. В 

контексте задач сегодняшнего дня, одинаково 

важны профессиональные и гуманитарные век-
торы университетской подготовки. Усиление по-

литической напряженности в межгосударствен-
ных отношениях меняет направления и снижает 
объемы образовательных миграций, но не пре-

кращает их.  

Третья миссия университета направлена на по-

вышение социальной ответственности универси-

тетов, в т.ч. в направлении оптимизации межна-
циональных и межкультурных отношений, укреп-

ление трансграничного сотрудничества, создание 

новых развивающих поликультурных сред для 

обучающихся из разных стран.  
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Аннотация. В настоящее время принципиально 

важно осознано принять тот неоспоримый факт, что 

современная Россия находится в весьма неординар-

ных исторических условиях, что, в свою очередь, 

определяет специфику проблемы легальности и ле-

гитимности нынешней политической власти, во вся-

ком случае, относительно ряда стран с «традицион-

ными типами демократии». Следует отметить, что 

легализация власти связана с совершением ряда 

определенных формальных процедур для придания 

юридической силы действиям власти, принимае-

мым ею решениям. Нормативность и легальность, 

проявляющаяся в возможности руководствоваться 

законами, является значительным аспектом госу-

дарственной власти. Это актуализирует решение за-

дач по стабилизации социальной, политической, 

экономической и др. сфер общественной жизни, по-

вышению уровня политической субъектности граж-

дан на основании консенсуса относительно ряда ба-

зовых ценностей и определяемых ими представле-

ний о ключевых векторах дальнейшего развития 

страны, государства и общества. 
 

   

Annotation. At present, it is fundamentally important 

to consciously accept the indisputable fact that modern 

Russia is in very extraordinary historical conditions, 

which in turn determines the specifics of the problem of 

legality and legitimacy of the current political power, at 

least in relation to a number of countries with «tradi-

tional types of democracy». It should be noted that the 

legalization of power is associated with the commission 

of a number of certain formal procedures to give legal 

force to the actions of the government, its decisions. 

Normativity and legality, manifested in the ability to be 

guided by laws, is a significant aspect of state power. 

This actualizes the solution of the tasks of stabilizing the 

social, political, economic and other spheres of public 

life, increasing the level of political subjectivity of citi-

zens on the basis of consensus on a number of basic val-

ues and ideas defined by them about the key vectors of 

further development of the country, the state and soci-

ety. 
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роблема легитимности публичной полити-
ческой власти выступает одной из ключевых 

для любой политической системы современного 
типа. Безо всякого преувеличения, это можно 
назвать опорным структурным элементом в под-
держании государственности, стабильности об-
щественного развития и пр. То есть, в научном, 
научно-популярном и даже в обыденном полити-
ческом дискурсах, этот вопрос стоит особняком, 
поскольку он со всей очевидностью самым непо-
средственным образом касается самих перспек-
тив существования страны, общества и государ-
ства. Вместе с тем, как отмечает рад исследова-
телей, столь широкое распространение и приме-
нение данного понятия сослужило ему не самую 
лучшую службу, поскольку в той или иной мере 
способствовало его смешению с категорией ле-
гальности, подменяя наличие реальной под-
держки власти со стороны общества ее фактиче-
ской или воображаемой формальной законно-
стью [1]. Следовательно, тем самым актуализиру-
ется необходимость в разграничении данных по-
нятий и, соответственно, обозначаемых ими яв-
лений в политической жизни. 

Легитимность включает в себя не только юриди-
ческий аспект, но и оценочную, этическую харак-
теристику честной или нечестной, хорошей или 
плохой, справедливой или несправедливой вла-
сти. Выделяют легитимность: 

–  легальную – законность власти зафиксиро-
вана конституцией и определенными нормами 
права, а также деятельностью, соответствующих 
институтов, включая совершаемые принудитель-
ном порядке санкции; 

–  традиционную – принятие власти как легитим-
ной, поскольку она возникает и функционирует в 
соответствии с общепринятыми ценностями об-
щества; 

–  персональную – когда принятие и существова-
ние власти основано на вере масс в способности 
политического лидера или вождя. 

К признакам легитимности власти относится: 

общественное принятия власти; 

правовое и правдивое принятие власти; 

наличие в глазах у населения авторитарности 
власти. 

Что же до такого свойства публичной политиче-
ской власти, как её легальность, то здесь понима-
ется законность. Аналогично, в самом общем 
виде политическая власть легальна, если она:  

–  имеет законное образование;  

–  осуществляет действия через закон;  

–  сама повинуется закону. 

То есть, здесь имеется в виду, прежде всего, юри-
дическое обоснование политической власти, за-
конность, её соответствие существующим в госу-
дарстве правовым нормам и т.п. Иными словами, 
в отличие от легитимности, легальность власти 
представляет собой качество куда более чёткое и 
определённое, представляющее сугубо юридиче-
ское поле её рассмотрения. При этом очевидно, 
что политическая власть вполне может быть ле-
гальной с точки зрения вышеуказанных основа-
ний, но при этом в силу целого ряда обстоятель-
ств – совершенно нелегитимной. В истории также 
известно немало случаев, когда авторитарные и 
тоталитарные политические режимы утвержда-
лись посредством абсолютно «прозрачных», ле-
гальных механизмов. Примеры тому – приход к 
власти в 1933 году А. Гитлера вполне законным 
путем; становление во Франции вишистского ре-
жима на основе законно избранного парламент-
ского большинства и т.п. 

В современной политологии, как правило, фикси-
руют три типа легитимности: 

–  идеологический: как совокупность установок, 
отражающих интересы общества (либо же от-
дельной его части); 

–  правовой: как совокупность норм и правил, ре-
гламентирующих взаимодействие всех участни-
ков общественно-политической жизни; 

–  нравственный: как совокупность установок об-
щечеловеческого характера (различные нрав-
ственные, морально-этические максимы и пр.) к 
новейшему и улучшенному состоянию общества. 

Принципиально важно отметить, что позиции по-
литической власти устойчивы с точки зрения её 
легитимности, прежде всего в том случае, когда 
она легитимна во всех этих трех компонентах [1]. 
При других вариантах может существенно возни-
кать риск развития кризиса легитимности, вплоть 
до делегитимации политической власти как по-
тери доверия, потери политики и власти обще-
ственного кредита. 

Легализация власти связана с совершением ряда 
определенных формальных процедур для прида-
ния юридической силы действиям власти, прини-
маемым ею решениям. Нормативность и легаль-
ность, проявляющаяся в возможности руковод-
ствоваться законами, является значительным ас-
пектом государственной власти.  

Характерно, что термины «легитимация» и «лега-
лизация», имеют общее происхождение от 

П 
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латинского слова «закон». И при этом смысл их 
существенно разнится. Легализация власти пред-
ставляет собой достаточно однозначную, 
«сухую» характеристику – соответствие власти 
определённым, в том числе и своим собствен-
ным, правовым нормам. В процесс легализации 
включены различные способы организации госу-
дарственной власти, порядок формирования гос-
ударственных органов, особенности характера их 
взаимодействия с обществом и т.п. Другими сло-
вами, это просто обеспечение законности форм 
осуществления публичной власти. В свою оче-
редь, обеспечение легальности власти призвано 
способствовать повышению эффективности ока-
зания государственного давления на потенциаль-
ных нарушителей устанавливаемых государ-
ством правовых норм, действенности поддержи-
вающих их механизмов и т.п. 

Легитимность же, по сути, – внеправовая характе-
ристика власти. Разумеется, власть, откровенно 
нарушающая в том числе собственные правовые 
нормы, вполне может оказаться нелегитимной – 
непринятой обществом в качестве законной и 
обоснованной. И, тем не менее, главное здесь – 
именно общественное признание власти. По-
этому, безо всякого преувеличения, можно ска-
зать, что легитимная власть – это «народная» 
власть.  

Выше уже было отмечено, что власть, не соответ-
ствующая определённым представлениям насе-
ления, не выражающая некие «народные чая-
ния», может быть лишённой данного качества, ка-
ким бы законным с точки зрения права не высту-
пали её основания. 

C другой стороны, определённые элементы по-
добного «народного» узаконивания власти имеют 
своё нормативно-правовое обеспечение. В част-
ности, в Основном законе страны: как известно, 
многонациональный народ России, в соответ-
ствии с Конституцией РФ, выступает в качестве 
носителя суверенитета и единственного источ-
ника власти, имея институционально подкреплён-
ные возможности её осуществления как непо-
средственно, так и опосредовано, через различ-
ные представительные органы [5]. 

С учётом этого, специалистами процесс легити-
мации в зависимости от особенностей её харак-
тера принято подразделять на два вид – восходя-
щую и нисходящую. Восходящая легитимация 
власти отражает перспективы достижения ею 
того статуса, который определяется наличием/от-
сутствием признания и уважения со стороны 
населения. Индикаторами результативности дан-
ного процесса выступает проявление согласия 
или несогласия с действиями власти (или даже с 
самим её наличием в имеющемся виде) посред-
ством ряда формальных (выборы) или нефор-
мальных (неформальные объединения, публич-
ные протесты) практик реализации политического 
действия. Нисходящий же характер легитимации 
власти связан с воздействием самих субъектов 
политической власти, на основании которого мо-
жет быть обеспечена общественная поддержка 
принимаемых ею решений. В крайних своих выра-
жениях, нисходящая модель отводит обществу 

лишь роль пассивного объекта воздействия со 
стороны институтов политической власти (напри-
мер, страны, где институты гражданского обще-
ства откровенно слабы либо же не существуют 
вообще) [1]. 

Важно при этом указать на то обстоятельство, что 
игнорирование любого из элементов данной си-
стемы, абсолютизация их значений и пр. вполне 
способны вызывать состояние кризиса легитим-
ности, вплоть до делегитимации. В качестве ос-
новных факторов подобного состояния принято 
выделять следующее: 

–  выраженные противоречия между ценно-
стями, идеями и смыслами, разделяемыми в об-
ществе, и интересами политической элиты; 

–  отсутствие в политической системе либо 
столь же выраженная дисфункциональность ин-
ституциональных механизмов обеспечения и за-
щиты прав и интересов различных групп и слоёв 
населения; 

–  нарастание бюрократизации и коррумпиро-
ванности на разных уровнях политической си-
стемы; 

–  потеря правящей элитой веры в правомер-
ность своей власти, возникновение внутри нее 
острых социальных противоречий, столкновение 
разных ветвей власти [5]; 

–  преобладание в практике принятия решений и 
действиях власти прямого насилия и подавления, 
и т.п. 

Принимая во внимание всё вышеперечисленное, 
следует отметить, что только с учётом всех ука-
занных переменных, может быть осуществлено 
более или менее объективное оценивание пер-
спектив реализации процессов легитимации и ле-
гализации политической власти, их соотношения 
и т.п. Кроме того, включая ряд эмпирически фик-
сируемых характеристик в наиболее известные 
концептуальные модели, как классические (М.Ве-
бер), так и более современные (Д.Истон и др.), 
можно осуществить прогнозирование этих про-
цессов применительно к конкретной стране.  

Так, в настоящее время принципиально важно 
осознано принять тот неоспоримый факт, что со-
временная Россия находится в весьма неорди-
нарных исторических условиях, что, в свою оче-
редь, определяет специфику проблемы легаль-
ности и легитимности нынешней политической 
власти (во всяком случае, относительно ряда 
стран с «традиционными типами демократии»). В 
частности, нет необходимости, на наш взгляд, де-
тально обосновывать здесь тезис о том, что насе-
ление страны, несмотря на весь драматизм собы-
тий последних 2–3 лет, в целом, по-прежнему ве-
дёт себя достаточно аполитично (в плане реали-
зации своей политической субъектности), не-
редко проявляя демонстративную дистанциро-
ванность от практических вопросов политической 
жизни общества. При этом большинство солида-
ризируется с представлением, согласно которому 
власть, в общем-то, их своими действиями 
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устаивает, она вполне легитимна и является об-
ладателем всех законных прав на управление. 
Одним из факторов здесь выступает применение 
такого метода единения граждан, как традицион-
ное для российского менталитета «преодоление 
внешних угроз».  

Вместе с тем, столь же очевидным нам представ-
ляется наличие здесь и целого ряда «подводных 
камней». Так, ещё одним важнейшим фактором 
легитимности власти является стабильность гос-
ударства и общества, как такого, взаимодействие 
между субъектом и объектом власти, для кото-
рого характерна определенная целостность по-
литической системы и способность эффективно 
реализовывать, возложенные на нее функции. 

 По мнению автора социологической теории 
структурации Э. Гидденса, ощущение стабильно-
сти «опривычивает» в сознании индивида суще-
ствующий социальный порядок, который высту-
пает для него не только совокупностью требова-
ний и ограничений, но также условием возможно-
сти существования и деятельности [2]. Думается, 
что текущие социальные, экономические и 

политические реалии, по определению, не спо-
собны создавать для большинства населения до-
статочных оснований для не подвергаемого со-
мнению ощущения стабильности, пресловутой 
уверенности в завтрашнем дне и т.п.  

Кроме того, имеется выраженная тенденция к 
диспропорциональности уровня легитимности 
различных элементов и уровней политической си-
стемы. Так, например, следует согласиться с мне-
нием А.В. Матецкой о том, что на протяжении 
длительного времени, огромное значение в мас-
совом сознании приобретает фигура лидера: се-
годня президент – практически единственный 
значимый для массового сознания политический 
субъект. Иные политические институты и органи-
зации не имеют большого значения и не пользу-
ются доверием, что регулярно демонстрируют со-
циологические опросы [3]. Это подтверждается, в 
частности, данными ВЦИОМ, которые за послед-
ний год обнаружили, на фоне явного отставания 
рейтинга Правительства РФ от рейтинга Прези-
дента РФ, тенденцию к некоторому снижению 
обоих [4]:  

 

 
 

Диаграмма. Рейтинг доверия населения России политической власти страны 

 
То есть, по сути, легитимность политической вла-
сти в России по-прежнему держится на тех осно-
ваниях, которые М. Вебер определял как хариз-
матические, а Д. Истон – как персональные: вера 
в личные качества политических лидеров, уве-
ренности в их способности наилучшим образом 
распорядиться своей властью, причём, что прин-
ципиально важно, не в собственных интересах, а 
в достижение интересов страны, общества и гос-
ударства. Но подобная легитимация власти 
имеет своеобразную «ахиллесову пяту» – она 
требует своего постоянного подтверждения дей-
ствием. В связи с этим, достаточно высок риск 
того, что наступление определённых обстоятель-
ств (диапазон которых при этом потенциально до-
статочно широк) может выступить триггером су-
щественного снижения степени легитимности 

власти, вплоть до состояния её выраженного кри-
зиса. 

Таким образом, в Российской Федерации на сего-
дняшний день сложилась ситуация, определяю-
щая необходимость в укреплении существующих 
и поиске новых оснований для обеспечения эф-
фективности процессов легитимации и легализа-
ции публичной политической власти. В свою оче-
редь, это актуализирует решение задач по стаби-
лизации социальной, политической, экономиче-
ской и др. сфер общественной жизни, повышению 
уровня политической субъектности граждан на 
основании консенсуса относительно ряда базо-
вых ценностей и определяемых ими представле-
ний о ключевых векторах дальнейшего развития 
страны, государства и общества. 
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Аннотация. Статья посвящена анализу роли литера-

турных премий в формировании интенций в совре-

менной отечественной литературе. Оно направлено 

на определение специфики влияния премий на ми-

ровоззрение авторов, их творческие выборы и соци-

альные группы, которые наиболее подвержены 

этому влиянию. Исследование также рассматривает 

социальные механизмы развития литературы, опре-

деляющие успешное становление начинающих ав-

торов, а также влияние действующих механизмов на 

культуру в целом. Основываясь на анализе литера-

турных произведений, получивших признание, и 

изучении современных тенденций в литературном 

чтении, исследование выявляет возможности лите-

ратурных премий в преодолении негативных соци-

альных процессов и способы повышения социально-

сберегающего значения современной литературы. 
 

Ключевые слова: литературные премии, интенции, 

мировоззрение, современная отечественная лите-

ратура, социальные группы, культура. 
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сследование роли литературных премий в 
формировании интенций в современной 

отечественной литературе своевременно для 
отечественной социологии культуры по ряду при-
чин.  

Во-первых, оно позволяет расширить понимание 
влияния литературы на общество. Литературные 
произведения играют значительную роль в фор-
мировании мировоззрения, ценностных ориента-
ций и поведенческих моделей индивидов. Иссле-
дование роли литературных премий, в этом кон-
тексте, помогает понять, каким образом конкрет-
ные признания и награды влияют на интенции ав-
торов, а также на восприятие и рецепцию литера-
туры читателями.  

Во-вторых, существует потребность в раскрытии 
динамики современной отечественной литера-
туры и социокультурных процессов, связанных с 
ней.  

Предлагаемый в настоящем исследовании ана-
лиз специфики действующих механизмов разви-
тия литературы и влияния литературных премий, 
позволяет выявить тенденции, изменения и вы-
зовы, с которыми сталкиваются современные 
отечественные авторы. Это важно для понимания 
состояния и развития современной культурной 
среды, ее потенциала и ограничений. 

В процессе приобщения к культуре формируется 
социальное мировоззрение субъекта, а мировоз-
зрение, включая такой его аспект, как ценностные 
ориентации, приоритеты, нормы поведения и кри-
терии оценки социальной действительности, ока-
зывает доминирующее воздействие на характер 
социальной активности членов общества.  

Мировоззрение человека определяет его цели в 
жизни, векторы социальной активности, пред-
ставления о приемлемых и неприемлемых спосо-
бах достижения различных целей. Тем самым, 

И 
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конструктивные социальные установки членов 
общества можно считать одним из важных аспек-
тов преодоления существующих социальных рис-
ков. В контексте анализа социальных интенций, 
формируемых процессами в мире литературы - 
срезы культуры, на уровне которых, в той или 
иной степени, может быть реализовано формиро-
вание конструктивных социальных установок чле-
нов общества, представляют существенный ис-
следовательский интерес. 

Влияние литературы как элемента культуры, ока-
зывающего серьезное воздействие на умы лю-
дей, не случаен. В свое время, Маршал Маклюэн 
обратил внимание на то, что в процессе социаль-
ного познания значительную часть своих предпо-
чтений члены общества формируют, опираясь на 
опосредованные механизмы познавательной де-
ятельности, связанные с обращением к различ-
ного рода информационной продукции, одной из 
составляющей которой являются книги [4].  

Современные исследователи также обращают 
внимание на важность того воздействия, которое 
оказывает литература на мировоззрение и лич-
ностные качества членов общества [3]. Причем, 
очень важным аспектом гуманитарного воздей-
ствия, в данном случае, является художествен-
ная литература, поскольку на ее уровне, с одной 
стороны, реализуется демонстрация социальной 
картины мира, с другой – на примере действую-
щих персонажей читатель может взглянуть со 
стороны на различные практики и модели поведе-
ния, разные ценности, жизненные цели и т. д.. Это 
определяет способность художественного произ-
ведения оказывать влияние на глубинные ас-
пекты социального мировоззрения читателей. 

Современная литература является неотъемле-
мой частью культурного ландшафта общества и 
оказывает значительное влияние на формирова-
ние мировоззрения его членов. Одним из ключе-
вых аспектов, определяющих развитие литера-
турной сферы, являются литературные премии. 
Их роль как фактора формирования интенций в 
современной отечественной литературе заслужи-
вает внимания и исследования. Литературные 
премии играют важную роль в признании и поощ-
рении литературных достижений авторов. Они не 
только стимулируют творческую активность и мо-
тивацию писателей, но и влияют на тематические 
и стилистические предпочтения в литературе. 
Премии часто ориентируют авторов на опреде-
ленные жанры, темы или подходы, которые в дан-
ный момент являются актуальными и пользуются 
спросом у читателей.  

Таким образом, литературные премии оказывают 
влияние на формирование интенций авторов, 
направляя их на создание произведений, которые 
могут быть лучше приняты аудиторией и получить 
признание в литературном сообществе. 

Однако важно отметить, что литературные пре-
мии также несут в себе определенные риски и 
ограничения. Их влияние может привести к суже-
нию разнообразия и инноваций в литературе, по-
скольку авторы могут ориентироваться на уже из-
вестные и признанные шаблоны успеха, вместо 

экспериментов и новаторства. Более того, часть 
критиков утверждает, что некоторые премии под-
вержены внешнему влиянию, политическим моти-
вам или коммерческим интересам, что может ис-
казить объективность и справедливость призна-
ния. В целом, исследование влияния литератур-
ных премий на формирование интенций в совре-
менной отечественной литературе имеет важное 
практическое значение.  

Понимание механизмов и факторов, влияющих 
на премирование и признание в литературной 
сфере, позволяет определить перспективные 
пути развития современной литературы и повы-
шения ее социально-сберегающего значения. Та-
кое исследование может способствовать более 
объективной оценке и поддержке литературных 
произведений, а также - способствовать развитию 
разнообразия и инноваций в современной отече-
ственной литературе. 

Настоящее исследование ориентировано на 
определение методологии специфики влияния 
литературных премий на мировоззрение авторов 
и их творческие интенции. В частности, это можно 
осуществить путем анализа литературных произ-
ведений, которые были удостоены премий, и вы-
явления тематических и стилевых тенденций в 
этих произведениях. Такой анализ поможет опре-
делить, какие идеи и ценности получают под-
держку и признание в литературной среде, и как 
это влияет на творческий выбор авторов.  

Важным методологическим аспектом прояснения 
проблемного поля является также анализ влия-
ния литературных премий на различные социаль-
ные группы. Чтение художественной литературы 
может оказывать наиболее сильное воздействие 
на определенные слои населения. Посредством 
изучения современных тенденций литературного 
чтения в рамках различных социальных групп, 
можно выявить, какие группы населения наибо-
лее подвержены влиянию литературных премий 
и как это влияние формирует их мировоззрение и 
интенции. Следующим важным аспектом явля-
ется рассмотрение основных социальных меха-
низмов, определяющих развитие литературы в 
современном обществе. Это включает анализ 
процессов становления начинающих авторов в 
литературной сфере, их возможности получения 
признания и премий. Такой анализ позволит опре-
делить, какие факторы и условия способствуют 
успешному развитию литературной карьеры и как 
эти факторы могут быть оптимизированы для 
преодоления негативных социальных процессов.  

Для более полного понимания влияния литера-
турных премий на современную отечественную 
литературу следует также рассмотреть специ-
фику действующих механизмов развития литера-
туры и определить их воздействие на культуру в 
целом. Приведем пример исследовательской па-
радигмы изучения премирования в литературе 
как фактора формирования интенций. Для начала 
обратимся к вопросу: Каким образом литератур-
ное чтение влияет на мировоззрение читателей?  

Аналитически мы можем выделить несколько 
различных форм воздействия:  
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–  дополнение существующего мировоззрения 
новыми знаниями, представлениями и идеями; 
изменение существующего мировоззрения под 
воздействием прочитанного;  

–  подтверждение идей и убеждений, уже при-
сутствующих на уровне мировоззрения читателя;  

–  актуализацию идей, представлений и убежде-
ний, присутствующих на уровне мировоззрения, 
но находящихся в «неактивном» виде.  

Что касается первого аспекта, он состоит в том, 
что в процессе чтения человек воспринимает но-
вые для себя идеи, модели поведения, ценност-
ные ориентиры, логические цепочки, способы от-
ношения к чему-либо и критерии оценки социаль-
ной действительности, и, далее, встраивает их в 
свое мировоззрение. Причем, речь может идти 
как об осознанном принятии определенных идей 
и моделей, так и о неосознанном восприятии их, 
и, далее – применении как части «собственных» 
мыслей, идей и решений. Рассматривая, в дан-
ном контексте, такой вопрос, как влияние литера-
турного чтения на актуализацию тех или иных 
установок мировоззрения, мы подразумеваем то, 
что прочтение книги, соответствующей опреде-
ленному аспекту мировоззрения читателя, может 
способствовать его более активному проявле-
нию. Это не является, само по себе, формой вос-
питывающего воздействия; речь здесь идет, ско-
рее, о краткосрочной актуализации того или иного 
аспекта личности человека. 

Проведенный анализ свидетельствует в пользу 
того, что влияние, оказываемое литературой на 
мировоззрение членов общества, а через него – 
на их поведение, весьма обширно. Вместе с тем, 
стоит обратить внимание на то, что мировоззре-
ние членов общества в различной степени под-
вержено формирующему воздействию в зависи-
мости от их качеств и характеристик, и одним из 
ключевых моментов в данном случае является 
возрастная определенность, поскольку на разных 
этапах развития человека имеет место различная 
степень пластичности мировоззрения и, в целом, 
подверженности внешнему культурно-информа-
ционному воздействию, частной формой которого 
является прочтение книги.  

Применительно к анализу влияния литературной 
сферы на мировоззрение членов общества, су-
ществует примечательная тенденция в исследо-
вательской среде, связанная с тем, что суще-
ствует ряд работ, в которых анализируется спе-
цифика влияния, оказываемого литературным 
чтением на личностные качества детей и моло-
дежи. В частности, на уровне работ таких авто-
ров, как Н.А. Ланге [3], Ю.А. Кругликова [2], обос-
новывается точка зрения, согласно которой для 
детей и представителей молодежи книги высту-
пают в качестве мощного фактора формирования 
мировоззрения.  

Особенность литературных премий состоит в 
том, что они дают возможность целевого воздей-
ствия на развитие литературы, что, в свою оче-
редь, позволяет через них опосредованно влиять 
на мировоззрение членов общества и процессы, 
которые в нем протекают. Это определяет высо-
кую значимость литературных премий как соци-
ального института, а также необходимость изуче-
ния его социально-сберегающего значения для 
общества. При этом ни издательства, ни сетевые 
порталы не являются институтами, роль которых 
в развитии культуры может быть оценена как 
негативная. Речь идет, скорее, о том, что на 
уровне издательств и сетевых порталов происхо-
дит воспроизводство протекающих в культурной 
сфере тенденций (как позитивных, так и кризис-
ных), в то время как литературные премии обла-
дают потенциалом целенаправленного воздей-
ствия на культуру, что и определяет их особое 
значение. 

На основании выше сказанного можно сделать 
следующие основные выводы, которые необхо-
димо принимать во внимание в дальнейших ис-
следовательских практиках.  

Литературные премии играют значительную роль 
в формировании мировоззрения авторов и их 
творческих интенций. Они определяют тематиче-
ские и стилевые предпочтения, которые получают 
признание и поддержку в литературной среде.  

Литературные премии оказывают значимое влия-
ние на определенные социальные группы. Раз-
личные слои населения реагируют по-разному на 
литературные премии, и этот фактор формирует 
их мировоззрение и литературные предпочтения. 

Существуют социальные механизмы, определяю-
щие развитие литературы, которые включают 
процессы становления начинающих авторов и по-
лучение ими признания и премий. Понимание 
этих механизмов позволяет оптимизировать 
условия для успешного развития литературной 
карьеры и преодоления негативных социальных 
процессов.  

Действующие механизмы развития литературы 
имеют свое воздействие на культуру, в целом. 
Определение их специфики позволяет выявить 
проблемные аспекты и потенциал развития лите-
ратурной сферы, а также – определить перспек-
тивные формы воздействия на нее.  

В целом, исследование подчеркивает важность 
литературных премий как фактора, влияющего на 
развитие современной отечественной литера-
туры. Понимание влияния премий на мировоззре-
ние авторов, различные социальные группы и 
культуру, в целом, помогает определить пути по-
вышения социально-сберегающего значения со-
временной литературы и способствует разнооб-
разию и инновациям в литературной сфере. 
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PSYCHOSEXUAL UPBRINGING  

OF ADOLESCENTS AS A SOCIO –  
PEDAGOGICAL PROBLEM 
 

                                                                      

 

Аннотация. Современная концепция социологии и 

психологии молодежи акцентирует погружение 

подрастающего поколения в гибридную офлайн-он-

лайн реальность, выступающую в качестве новых со-

циокультурных условий формирования психики рас-

тущего человека, новых форм коммуникаций, в но-

вом пространстве жизни. Статья посвящена важной 

социально-педагогической проблеме психосексу-

ального воспитания подростков, связанной с выра-

боткой системы нравственно-коммуникативных ка-

честв и навыков межличностного и социально-прак-

тического отношений с людьми, задачей стабилиза-

ции сексуальных ориентаций, а также принятия под-

ростками своей чувственности и своего «телесного 

Я». Авторами поднимается проблема необходимо-

сти доверительных отношений в семье подростка, 

не ограничивающихся жесткими вербальными за-

претами, и, напротив, важности диалогического об-

щения, в котором формируется рефлексивное само-

отношение подростков, «взвешенность» оценок, 

действенное самоорганизующее отношение к себе 

и осмысленно-познавательное отношение к окружа-

ющему миру.Авторы привели результаты пилотаж-

ного эксперимента, целью которого было зафикси-

ровать связь между мотивацией, характером 

направленности личности подростков 14–15 лет, 

   

Annotation. The modern concept of sociology and psy-

chology of youth emphasizes the immersion of the 

younger generation in a hybrid offline-online reality, 

acting as new socio-cultural conditions for the for-

mation of the psyche of a growing person, new forms of 

communication, in a new space of life. The article is de-

voted to an important pedagogical problem of psycho-

sexual upbringing of adolescents related to the devel-

opment of a system of moral and communicative quali-

ties and skills of interpersonal and socio-practical rela-

tions with people, the task of stabilizing sexual orienta-

tions, as well as the acceptance of adolescents of their 

sensuality and their «bodily self». The authors raise the 

problem of the need for trusting relationships in a teen-

ager's family, which are not limited to strict verbal pro-

hibitions, and, on the contrary, the importance of dia-

logical communication, in which a reflexive self-attitude 

of adolescents is formed, «balanced» assessments, an 

effective self-organizing attitude to oneself and a mean-

ingful cognitive attitude to the surrounding world. We 

conducted a pilot experiment, the purpose of which was 

to fix the relationship between motivation, the nature 

of the orientation of the personality of adolescents aged 

14–15 years, the style of parents' relationship to the 

child in the family and the attitude of adolescents to 

sexual relations. As a result, we identified two groups of 
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стилем отношений родителей к ребенку в семье и 

отношением подростков к сексуальным связям. В 

итоге, они выделили две группы подростков, имею-

щих опыт сексуальных отношений: тех подростков, 

кто легко вступает в сексуальные отношения («праг-

матики») и тех, кто экспериментирует в «поиске 

смысла» («экспериментаторы»). В завершение ис-

следования авторы пришли к следующим выводам. 

Ранее начало половой жизни сопрягается у подрост-

ков с психологическими особенностями: в одном 

случае, это подростки, действующие ситуативно, по 

настроению, не вдаваясь в оценку ситуации и не 

беря на себя ответственность. В другом случае, это 

подростки со сложным и противоречивым внутрен-

ним миром, с ощущением одиночества и экзистен-

циального поиска близости. В ходе психолого-педа-

гогического сопровождения становления личности, 

актуально переосмысление механизмов её социа-

лизации в контексте современных тенденций разви-

тия современного детства ориентированных на су-

ществующие социокультурные стандарты, содей-

ствие выработке самостоятельного мышления лич-

ности, при котором поведение оценивается и регу-

лируется самим человеком на основе собственной

рефлексивной системы ценностей. 
 

Ключевые слова: социология и психология моло-

дежи, постсовременность, психосексуальное воспи-

тание, девиантное детство, стиль семейных отноше-

ний, психологические характеристики подростков. 

 

teenagers who have experience of sexual relations: 

those teenagers who easily enter into sexual relations 

(«pragmatists») and those who experiment in the 

«search for meaning» («experimenters»). Earlier, the 

beginning of sexual life is associated with psychological 

characteristics in adolescents: in one case, these are 

teenagers acting situationally, according to their mood, 

without going into the assessment of the situation and 

without taking responsibility. In another case, these are 

teenagers with a complex and contradictory inner 

world, with a feeling of loneliness and an existential 

search for intimacy. In the course of psychological and 

pedagogical support of a person becoming, it is im-

portant to rethink the mechanisms of socialization in 

the context of modern trends in the development of 

modern childhood oriented to existing socio-cultural 

standards, promoting the development of independent 

thinking of the individual, in which behavior is evaluated 

and regulated by the person himself on the basis of his 

own reflexive system of values. 
 

 

 

 

 

 

Keywords: sociology and psychology of youth, post-

modernity, psychosexual upbringing, deviant child-

hood, style of family relations, psychological character-

istics of adolescents. 

 

                                                                       

 
сновное изложение материала статьи. 

Специфика постсовременности затро-
нула «профиль» общества; ушли в про-

шлое прежние критерии, моральные оценки. От-
сутствие личных абсолютов позволяет обнару-
жить обратную сторону экзистенциальной сво-
боды, выступающей зыбкостью и неопределенно-
стью основ жизни и воспитания человека. Мы го-
ворим о существования «девиантного детства», 
связанного с потерей инварианта как «объектив-
ного» ценностного основания во внешнем, а зна-
чит и во внутреннем бытии подрастающего поко-
ления, проявляющееся как усиление социальной 
и психологической дезориентации и дезадапта-
ции [1; 2; 3; 4 ]. 

Гибридная офлайн-онлайновая реальность стала 
для подрастающего поколения единственной ре-
альностью; психика растущего человека форми-
руется в новых условиях, новых коммуникациях, 
в новом пространстве жизни. Это то, что необхо-
димо профессионально осознавать, не обяза-
тельно критиковать, но исследовать. 

Психосексуальное развитие выступает одним из 
важных аспектов семейного воспитания, выра-
боткой целой системы нравственно-коммуника-
тивных качеств и навыков в процессе межлич-
ностных и социально-практических отношений с 
людьми [5; 6].  

Задачей психосексуального воспитания в пере-
ходном возрасте является не только стабилиза-
ция сексуальной ориентации, но также принятие 

подростком свой чувственности и своего «телес-
ного Я». И здесь в числе существенных факторов 
формирования здорового отношения к сексуаль-
ности выступают доверительность отношений с 
родителями, отсутствие жестких вербальных за-
претов, готовность обсуждать волнующие под-
ростка проблемы [7].  

Вместе с тем, характерная черта современного 
постиндустриального общества проявляется во 
взаимоотчуждении детей и родителей в семье с 
синдромом семейной дезадаптации: низкой 
школьной успеваемости, проблемами в отноше-
ниях со сверстниками и взрослыми, вседозволен-
ностью, гиперопекой, дистанцированиемродите-
лей от школы. Эмоциональная атмосфера семьи, 
как показывают наши исследования, зачастую да-
лека от того, как это представляется взрослыми и 
свидетельствует об отсутствии взаимопонимания 
между детьми и родителями [8; 9].  

Так, в контингенте одаренных подростков были 
выделены типы семейных взаимоотношений, вы-
ступающих в качестве механизма психогенной 
школьной дезадаптации [8; 9].  

В одном случае, занимая строго контролирующую 
позицию по отношению к подростку, родители, 
тем самым, защищаются от осознания необходи-
мости разрешения давно тянувшихся разладов в 
личных отношениях.  

В другом случае, назревший семейный конфликт 
купируется в отношениях за счет гиперзаботы о 
ребенке, в свою очередь, «подсевшем» на рачи-
тельность родителей и не желающем считаться 

О 
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ни с чем, кроме заботы о себе и собственных удо-
вольствиях.  

Еще один тип семейной дезадаптации, связанный 
с приобретением подростком невротической за-
щиты «ухода в болезнь»; угроза его здоровью вы-
ступает для семьи «условно полезной функ-
цией», смещающей акценты с семейных противо-
речий. Очевидно, что семья как сложный социо-
культурный и психолого-педагогический феномен 
выступает «составным субъектом» развития лич-
ностной направленности подростка, в том числе 
психосексуальных особенностей развития. 

В разных современных исследованиях демон-
стрируется снижение возраста сексуального де-
бюта подростков, вместе с тем недостаточно ис-
следований на предмет психолого-педагогиче-
ского мониторинга подростков, вступающих в ран-
ние сексуальные отношения. Еще в начале но-
вого века ученые заговорили о раннем начале по-
ловой жизни подростков, «пододвинувшем» клас-
сические нормы возрастной психологии и педаго-
гики [10; 11; 12]. В том числе, были апробированы 
такие методические материалы, как опросник 
«Установки к сексу», опросник «Шкала любви и 
симпатий», анкета «Секс в вашей жизни», кото-
рые частично использовались в нашем исследо-
вании.  

Мы провели пилотажный эксперимент, целью ко-
торого было зафиксировать связь между мотива-
цией, характером направленности личности под-
ростков 14-15 лет, стилем отношений родителей 
к ребенку в семье и отношением подростков к сек-
суальным связям.  

На первом этапе исследования применялась ме-
тодика «Установка к сексу» Г.Ю. Айзенка (за ос-
нову бралась шкала «Сексуальная удовлетворен-
ность»). Родителям подростков предлагался 
опросник ОРО (опросник родительского отноше-
ния) Варги-Столина.  

С помощью методики Венгера «Мотивационная 
готовность» были получены две основные тен-
денции в направленности личности подростков 
(ответивших положительно на опросник «Уста-
новка к сексу» ‒ 19 чел.): познавательная и соци-
альная. В итоге, мы выделили две группы под-
ростков, имеющих опыт сексуальных отношений: 
тех подростков, кто легко вступает в сексуальные 
отношения («прагматики») и тех, кто эксперимен-
тирует в «поиске смысла» («экспериментаторы»). 
Для анализа личностных характеристик подрост-
ков применялся вариант методики Дж. Келли 
«Метод личностных конструктов». 

По методике ОРО были получены достаточно низ-
кие баллы по шкале «принятие – отвержение» ‒ от 
8 до 14. Сами родители аргументировали это тем, 
что по разным причинам (загруженность на ра-
боте, недостаток общего досуга) подростки 
предоставлены сами себе и «частенько разочаро-
вывают» родителей. Средние баллы по шкале 
«кооперация» (3–5) свидетельствуют о желании 
«по мере возможности» родителей быть ближе, 
неравнодушном отношении к подростку, его инте-
ресам, потребностям. Вместе с тем, довольно 
низкие баллы по шкале «симбиоз» (3–4) являются 

признаком наличия психологической дистанции в 
детско-взрослых отношениях, что может объяс-
няться закрытостью родителей на личных про-
блемах отношений в семье. По шкале «контроль» 
показан наибольший разброс (от 2                                 
до 7 баллов), что с одной стороны свидетель-
ствует о, так называемых, индифферентных от-
ношениях, с другой, чрезмерно авторитарных, 
контролирующих. Сами родители этот факт объ-
ясняют в одном случае как «предоставление са-
мостоятельности», в другом – как необходимость 
контроля «в этом возрасте». В то же время, до-
вольно высокие баллы по шкале «отношение к 
неудачам ребенка» (5–7 баллов) являются при-
знаком озабоченности родителей по поводу инте-
ресов, увлечений и поступков подростка, сомне-
ний в способности его «брать ответственность за 
себя». 

Определяющей категорией в теории Келли явля-
ется личностная система конструктов. Кон-
структы подростками выбирались самостоя-
тельно, вариант репертуарной решетки представ-
лял собой набор элементов, среди которых были – 
Моя семья, Друг, Сын/дочь, мама, Человек кото-
рый нравится, Отличник в учебе, Главный член 
семьи, Я-мир, Я-другой, Я-как объект. Группу 
«прагматиков», показавших «удовлетворенность 
сексуальными отношениями» (таких подростков 
оказалось большинство ‒ 73 %) характеризует си-
стема конструктов «жесткого типа» (тесные связи 
между конструктами), что характеризует 
сверхупрощенность представлений, конкрет-
ность мышления, реактивность в оценках ситуа-
ций. Поведение «прагматиков» определяется 
преимущественно целью получения удоволь-
ствия, факт осознания потребности приобретает 
самостоятельную цель, предмет (объект) легко 
взаимозаменяем (табл. 1). 

В группе «экспериментаторов» (27 %), показав-
ших низкий «уровень сексуальной удовлетворен-
ности», поиск осуществляется в атмосфере 
страха нарушения табу. В каких-то случаях это 
связано с выбором в пользу легко доступной 
цели, и наоборот, выбор определяется труднодо-
стижимым мотивом. В системе конструктов выяв-
ляются слабые связи, при этом тесные («жест-
кие») связи характерны для «родительского» 
фактора, что характеризует отсутствие свободы в 
принятии самостоятельных решений, с одной сто-
роны, с другой, избегание ошибочных ожиданий 
за счет дестабилизации окружающего мира, кото-
рый становится в определенной мере бессмыс-
ленным.  

Уход в сексуальные фантазии выступает, своего 
рода, психологической защитой в условиях не-
удовлетворяющей реальности. Ценностно-смыс-
ловая структура личности «экспериментаторов» 
характеризуется широким спектром качеств, от-
ражающих эмоциональные состояния, жесткие 
оценки себя и других, «проблемный» родитель-
ский фактор, сниженный уровень самовосприятия 
(самопринятия) и высокий (завышенный) уровень 
рациональной самооценки. 

Вместе с тем, выделяются варианты психологи-
ческих диспозицийотношений подростков с раз-
ным типом направленности личности (табл. 2).  
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Таблица 1  

Формально-содержательная структура личности подростков 
 

Тип отношений 
Характеристики  

структуры личности 
Прагматики Экспериментаторы 

Степень когнитивной сложности Низкая Средняя/высокая 

Тип отношений между конструктами Жесткий Слабый 

Характеристика мышления Слишком тесные связи между подси-
стемами конструктами: сверхупрощен-
ность оценок, отсутствие общих пред-
ставлений, трудность адаптации к из-
меняющимся условиям, конкретность 
мышления  

Слабые связи между конструктами и 
одновременно большое их количество: 
отсутствие способности принимать са-
мостоятельные решения, избегание 
ошибочных ожиданий за счет дестаби-
лизации окружающего мира, который 
становится в известной мере бессмыс-
ленным  

Содержание «Идеального Я» Свобода и новизна ощущений Уход в фантазии как психологическая 
защита от неудовлетворяющей реаль-
ности 

Ценностно-смысловая структура Смещение ценностей в сторону удо-
влетворения ситуативных потребно-
стей 

Широкий спектр качеств отражающих 
эмоциональные состояния, жесткие 
оценки себя и других, проблемный ро-
дительский фактор  

Мотивация Факт получения удовольствия приоб-
ретает самостоятельную, основную 
цель, предмет принципиального значе-
ния не имеет 

Поведение осуществляется в атмо-
сфере страха нарушения табу, в одном 
случае – ради легко доступной цели, в 
другом – выбор труднодостижимого 
мотива 

Степень целостности  
структуры личности 

Низкая Низкая 

Уровень самопринятия Низкий Низкий 

 
 

Таблица 2 

Диспозиции психосексуальных отношений подростков с разным типом направленности 

 

Тип отношений 
Варианты диспозиции 

Прагматики Экспериментаторы 

Отсутствие меры Неизменность, регидность Неустойчивость, поиск смыслов Я 

Утрата вектора развития Слияние, замена Чрезмерно высокая планка, ощущение 
тупика 

Когнитивная дисфункция Предельная простота Избыточная сложность, дезинтегриро-
ванность 

Направленность Я-мир Я-Другой 

 
Как видим, для «прагматиков» характерно отсут-
ствие меры, некритичное отношение к пред-

мету/объекту потребности (он может быть лю-

бым), предельная простота (поверхностность) 

смыслов.  

Другое отношение характерно для психосексу-
альных отношений «экспериментаторов», кото-
рым свойственна сложность внутреннего мира, 

высокий напряженный уровень притязаний, дез-
интегрированность и противоречивость смыслов.  

Ценностно-смысловая структура личности под-

ростков обеих групп отражает проблемный «ро-

дительский» фактор, «жесткие» связи, отражаю-
щие эмоциональные состояния, сниженный уро-

вень эмоционального самовосприятия, завышен-

ный уровень рациональной самооценки, что ха-

рактеризует акцентуированный характер направ-

ленности личности подростков, связанный либо с 
попустительским (индифферентным) отноше-
нием родителей («прагматики»), либо с автори-

тарным («экспериментаторы».) 

Выводы. Происходящая трансформация психо-
сексуального развития подрастающего поколе-
ния выражается в психологическом дрейфе к вос-
приятию социальных выборов сделанных под 
влиянием обезличенного сегодня понятия «поло-
вая идентичность», экранно-ущербного лекси-
кона, фетишизации телесности, когда она стано-
вится яркой этикеткой, инструментом статусной 
конкуренции. Культ тела притупляет необходи-
мость построения индивидуальной аутентично-
сти, потребительский социум приветствует огра-
ничение личностной рефлексии подростка гото-
вым набором квазиценностей. 

С другой стороны, социальный выбор подростка 
вытекает из русла семейного воспитания. Сексу-
альное развитие ребенка определяется самыми 
разными детскими переживаниями, прежде всего, 
эмоционально-чувственными отношениями с ма-
терью, определяющими формирование позитив-
ного Образа Я как «ядерного» (М.И. Лисина) лич-
ностного образования. Исследование показало, 
что отношение к сексу сопрягается у подростков с 
определенными социально-психологическими 
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особенностями. В одном случае, это подростки, 
которые ведут себя ситуативно, часто под влия-
нием групповых примеров, не вдаваясь в оценку 
ситуации. В другом случае, это подростки со 
сложным и противоречивым внутренним миром, с 
ощущением одиночества и экзистенциального по-
иска близости. И в том, и другом случаях, в струк-
туре внутреннего пространства личности под-
ростков выявилось специфическое проблемное 
родительское влияние, транспарентность фак-
тора семейных отношений. 

Воздействие на подрастающую личность требует 
определенных решений в нескольких направле-
ниях. Одно из них – стратегическое, связанное со 
структурно-содержательной перестройкой моти-
вационной сферы личности, другое – конкретное, 
связанное с задачей психолого-педагогического 

мониторинга социальных и межличностных отно-
шений личности подростка в характерной для 
него социально-культурной ситуации. Все это 
возможно в тесном взаимодействии с семьей, 
там, где хорошо выражен контекст значимости 
«заботы о себе» (М. Фуко).  

И еще одно направление, имеющее макросоци-
альный характер. Необходима забота государ-
ства об источниках социального воздействия на 
подрастающее поколение, где ведущая роль в со-
циальном воспитании должна принадлежать гос-
ударству, которое осуществляет его через инсти-
туты образования и семьи. Необходима педагоги-
зация среды, идеологизация институтов образо-
вания и семьи. 

 
Литература: 

1. Аномальное сексуальное поведение / Авт.- сост.
А.А. Ткаченко; Под общ. ред. Г.Е. Введенского. 
СПб. : Юридический центр Пресс, 2003. 655 с. 

 
2. Дерягин Г.Б. Криминальная сексология: курс 
лекций. М. : Щит-М, 2008. 552 с. 

3. Змановская Е.В. Девиантология: (Психология 
отклоняющегося поведения). 2-е изд. М. : «Акаде-
мия», 2004. 288 с. 

4. Клейберг Ю.А. Психология девиантного пове-
дения : учеб. пособие для вузов. М. : ТЦ Сфера, 
2001. 160 с. 

5. Основы психологии молодежи / С.И. Самыгин, 
Л.Д. Столяренко [и др.]. М. : КноРус, 2023. 524 с. 

 
6. Самыгин С.И. Психологические и социокуль-
турные аспекты любви : монография. М. : Ру-
сайнс, 2022. 284 с 

7. Давыдова Г.И. Формирование личности в тео-
рии и практике рефлексивно-диалогического под-
хода : монография / Г.И. Давыдова, С.И. Самыгин. 
М. : РУСАЙНС, 2020. 220 с. 

8. Давыдова Г.И. Cобытийный принцип развития 
творческой направленности одаренных подрост-
ков в инклюзивном образовательном простран-
стве: рефлексивно-диалогический подход Психо-
логия одаренности и творчества / Г.И. Давыдова, 
Э.В. Кошель // Сборник научных трудов IV Между-
народной научно-практической онлайн-конфе-
ренции. Под научной редакцией А.И. Савенкова, 
П.В. Смирновой. М. : Известия института педаго-
гики и психологии образования, 2022. С. 170–176.

9. Давыдова Г.И. Психогенная школьная деза-
даптация как симптом семейной патологической 
социализации // Г.И. Давыдова; Под научной ред. 
В.В. Коврова // Социально-психологические про-
блемы просоциального поведения современного 
поколения детей и молодёжи:сборник материа-
лов научно-практической конференции, 14–15 ок-
тября 2022 года. Севастополь : ИК «ИПТС», 2022.
С. 527.  

 Literature: 

1. Anomalous sexual behavior / Author-compiler 
A.A. Tkachenko; Under the general editorship of                         
G.E. Vvedensky. SPb. : Legal Center Press, 2003. 
655 p.  

2. Deryagin G.B. Criminal sexology: a course of lec-
tures. M. : Shchit-M, 2008. 552 p.  

3. Zmanovskaya E.V. Deviantology: (Psychology of 
deviant behavior). 2nd ed. M. : «Academy», 2004. 
288 p.  

4. Kleiberg Y.A. Psychology of deviant behavior : 
textbook for universities. M. : TC Sphere, 2001. 
160 p.  

5. Fundamentals of youth psychology / S.I. Sa-
mygin, , L.D. Stolyarenko [et al.]. M. : KnoRus, 2023. 
524 p.  

6. Samygin S.I. Psychological and sociocultural as-
pects of love : monograph. M. : Rusains, 2022.
284 p.  

7. Davydova G.I. Formation of personality in the the-
ory and practice of the reflexive-dialogical approach : 
monograph / G.I. Davydova, S.I. Samygin. M. : RU-
SAINS, 2020. 220 p. 

8. Davydova G.I. Event-based principle of the devel-
opment of creative orientation of gifted adolescents 
in an inclusive educational space: reflexive-dialogic 
approach Psychology of giftedness and creativity /
G.I. Davydova, E.V. Koshel; Under the scientific edi-
torship of A.I. Savenkov, P.V. Smirnova // Collection 
of scientific papers of the IV International Scientific 
and Practical Online Conference. M. : Proceedings of 
the Institute of Pedagogy and Psychology of Educa-
tion, 2022. P. 170–176. 

9. Davydova G.I. Psychogenic school maladaptation 
as a symptom of family pathological socialization /
G.I. Davydova; Under the scientific editorship of 
V.V. Kovrov // Socio-psychological problems of pro-
social behavior of the modern generation of children 
and youth:collection of materials of the scientific and 
practical conference, October 14–15, 2022. Sevasto-
pol : IC «IPTS», 2022. – P. 527.  

 



39 

 

10. Денисенко М.Б. Сексуальное поведение рос-
сийской молодежи / М.Б. Денисенко, Ж.П. Далла 
Зуания // Социалогические исследования. 2001. 
№ 2. С. 83–87. 

11. Кон И.С. Подростковая сексуальность на по-
роге XXI века. М., 2002. 208 с. 

12. Подростковые комплексы. Причина ранних 
сексуальных потребностей. URL : http://strana-
sovetov.com/kids/14/730-teenage-facilities.html 
(дата обращения 10.07.2023). 

10. Denisenko M.B. Sexual behavior of Russian 
youth / M.B. Denisenko, J.P. Dalla Zuania // Socio-
logical research. 2001. № 2. P. 83–87. 

 
11. Kon I.S. Adolescent sexuality on the threshold of 
the XXI century. M., 2002. 208 p. 

12. Teenage complexes. The reason for early sexual 
needs. URL : http://strana-sovetov.com/kids/14/730-
teenage-facilities.html (date of the application
10.07.2023). 

  



40 

 

УДК 316.48 
DOI 10.23672/SAE.2023.32.23.011 
 
Дудочников Алексей Игоревич  
ассистент кафедры  
общей и этнической социологии, 
Казанский (Приволжский)  
федеральный университет, Казань 
dudochnikov@yandex.ru 
 

МАСШТАБИРОВАНИЕ  

ДИСТАНЦИОННОГО ЭЛЕКТРОННОГО 
ГОЛОСОВАНИЯ В РОССИИ 
 

   
 
 
Alexey I. Dudochnikov 
Assistant of the Department  
of General and Ethnic Sociology, 
Kazan (Volga region) Federal University 
dudochnikov@yandex.ru 
 
 

SCALING OF REMOTE  

ELECTRONIC VOTING IN RUSSIA 
 

                                                                      

 

Аннотация. Идея проведения в России онлайн-голо-

сования на политических выборах без необходимо-

сти посещения избирательного участка зародилась 

около 20 лет назад. Все председатели ЦИК РФ, начи-

ная с А.А. Вешнякова, заявляли о возможности ис-

пользования технологии онлайн-голосования. В 

2019 году в России впервые было проведено дистан-

ционное электронное голосование (ДЭГ) с юридиче-

ским значением результатов. Статья содержит опи-

сание эволюции идеи внедрения дистанционного 

голосования. Авторами выделено четыре этапа, 

каждый из которых ознаменован конкретными заяв-

лениями и решениями относительно голосования 

через интернет. Также, проведен анализ уровня за-

интересованности субъектов РФ в проведении выбо-

ров с применением ДЭГ. В настоящее время иници-

атором проведения онлайн-голосования являются 

российские регионы. Заявки подаются «снизу», а за-

тем рассматриваются на заседании Центральной из-

бирательной комиссии РФ. Государство не принуж-

дает субъекты к проведению ДЭГ директивным пу-

тем. По итогам исследования выявлено, что около 

20 субъектов были заинтересованы в проведении 

ДЭГ на своей территории. С 2019 по 2022 год ЦИК 

одобрил проведение ДЭГ в 12 регионах. 
 

Ключевые слова: дистанционное электронное голо-

сование (ДЭГ), онлайн-голосование, выборы, циф-

ровизация, информационные технологии. 

 

   

Annotation. The idea of conducting online voting in 

Russia in political elections without the need to visit a 

polling station was born about 20 years ago. All chair-

men of the CEC of the Russian Federation, starting with 

A.A. Veshnyakov, announced the possibility of using 

online voting technology. In 2019, for the first time in 

Russia, remote electronic voting (DEV) was held with 

the legal significance of the results. The article contains 

a description of the evolution of the idea of introducing 

remote voting. The authors have identified four stages, 

each of which is marked by specific statements and de-

cisions regarding voting via the Internet. Also, an analy-

sis was made of the level of interest of the subjects of 

the Russian Federation in holding elections using the 

DEG. Currently, the Russian regions are the initiators of 

online voting. Applications are submitted «from be-

low», and then considered at a meeting of the Central 

Election Commission of the Russian Federation. The 

state does not force subjects to conduct a DEG in a di-

rective way. According to the results of the study, it was 

revealed that about 20 subjects were interested in con-

ducting a DEG on their territory. From 2019 to 2022, the 

CEC approved the conduct of the DEG in 12 regions. 
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первые о возможности использования ди-
станционного голосования в России загово-

рили в середине «нулевых» годов, поскольку дан-
ная форма голосования стала активно внед-
ряться в качестве эксперимента за рубежом. 

В мировой практике практическая реализация ди-
станционного голосования пришлась на 2000–
2005 годы; причем, произошло это не только в 
развитых государствах, стоящих на пороге ин-
формационного общества, но и в развивающихся 
странах. В частности, дистанционное 

В 
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голосование пытались внедрить бывшие респуб-
лики Советского Союза – Эстония и Молдавия. 
Эстония и по сегодняшний день является госу-
дарством с активным использованием дистанта, 
а также, по разным рейтингам, входит в тройку ли-
деров в мире по предоставлению электронных 
услуг. 

В России эволюцию идеи внедрения дистанцион-
ного голосования можно поделить на 4 этапа: 

1. 2005–2007 гг.  

Идеолог: А.А. Вешняков – 3-ий председатель ЦИК 
с 1999 по 2007 годы; 

2. 2007–2010 гг. 

Идеолог: В.Е. Чуров – 4-ый председатель ЦИК с 
2007 по 2016 годы; 

3. 2010–2015 гг.  

Идеолог: В.Е. Чуров – 4-ый председатель ЦИК с 
2007 по 2016 годы; 

4. 2017–2019 гг. 

Идеологи:  

А.В. Шапошников – председатель Мосгордумы с 
2014 года по н.в. 

А.А. Венедиктов (Минюст РФ объявил Венедик-
това «иностранным агентом») – член Обще-
ственной палаты города Москвы с 2016 по 2022 
годы (главный редактор радиостанции «Эхо 
Москвы» с 1998 по 2022 годы). 

Первый этап ознаменовался отрицанием того, 
что дистанционное голосование может быть вве-
дено на российских выборах в ближайшее время.  

Данный предмет обсуждения был прокомменти-
рован Александром Альбертовичем Вешняко-
вым, бывшим председателем ЦИК РФ, с 2005 
года, как минимум, три раза. Несмотря на то, что 
реализация права граждан голосовать вне изби-
рательного участка Вешняковым А.А. фактически 
не прорабатывалась, сам председатель не был 
против внедрения инновационных технологий в 
избирательный процесс. Например, в марте 2007 
года была опробована технология получения ито-
говых данных голосования с определенного изби-
рательного участка для каждого желающего при 
помощи мобильного телефона. Особенно это 
было актуально для наблюдателей, которые 
имели на руках итоговый протокол голосования, и 
с помощью автоматического запроса через теле-
фон могли получить данные, введенные в си-
стему ГАС «Выборы». Те, у кого нет интернета 
дома, могли сравнить протокол голосования с ре-
зультатами мобильного запроса. Тем не менее, 
для более координальных новшеств у Вешнякова 
А.А. не хватило времени, на посту председателя 
ЦИК в марте 2007 года его сменил В.Е. Чуров. 

27 марта 2007 года на пост председателя избира-
тельной комиссии был избран В.Е. Чуров. Такое 
право он получил в январе 2007 года, когда 

Президентом РФ была внесена поправка в закон 
«Об основных гарантиях избирательных прав…», 
отменяющая обязательное высшее юридическое 
образование для членов ЦИК РФ. Достаточно 
стало иметь любое высшее образование, в част-
ности, В.Е. Чуров закончил факультет журнали-
стики, а затем физический факультет Ленинград-
ского государственного университета.  

Заняв пост председателя, В.Е. Чуров перешел от 
слов к делу, организовав на практике несколько 
экспериментов по проведению дистанционного 
голосования. Первая кампания состоялась 12 ок-
тября 2008 года, а последующие пять 01 марта 
2009 года.  

Важно отметить, что данный эксперимент не 
имел юридического значения; то есть, результаты 
голосования вне участка не сказывались на ито-
говых результатах. Также, как правило, экспери-
мент охватывал не всю кампанию, а отдельно 
взятые участки. Не лишним будет обозначить тех-
ническую сторону голосования, она была далека 
от того, что на сегодняшний день понимается под 
дистанционным голосованием. 

Параллельно с проведением эксперимента,                                              
В.Е. Чуров посвящал множество выступлений 
необходимости внедрения дистанционных форм 
голосования, а также – ЦИК РФ под руководством 
председателя в 2009 году разработал фактически 
концепцию внедрения дистанционного голосова-
ния, в которой предполагалось внедрить иннова-
ционные формы голосования к 2012 году. Первое 
дистанционное голосование с юридическим зна-
чением результатов планировалось в 2009 году, 
однако, этого не произошло. Несмотря на то, что 
полноценное дистанционное голосование было 
внедрено только через 10 лет, когда В.Е. Чуров 
давно ушел с поста председателя ЦИК РФ, в 
начале своего срока он сделал многое для разви-
тия новых форм электронного голосования в Рос-
сии. 

Таким образом, первые два года В.Е. Чуров ак-
тивно популяризировал идеи дистанционного го-
лосования, а также, проводил эксперименты с его 
реализацией различными технологическими фор-
мами. Однако характер идей распространения го-
лосования через интернет с 2010 года трансфор-
мировался. Снизился желаемый уровень мас-
штаба внедрения. Всё чаще Чуров В.Е. делал ак-
цент на внедрении дистанционного голосования 
только на труднодоступных территориях. Также, 
часто стала упоминаться экономическая состав-
ляющая, и идея внедрения дистанционного голо-
сования под лозунгом удобства сменилась раци-
ональным подходом: дистанционное голосование 
позволяет государству экономить. 

В связи с этим, не лишним будет выделить третий 
этап эволюции идей дистанционного голосова-
ния. Стоит добавить, что с 2010 по 2018 годы экс-
перименты проведения дистанционных форм го-
лосования прекратились. С 2011 по 2016 годы 
тема применения инновационных технологий на 
выборах ушла «на второй план». При этом в кон-
цепции развития электронного голосования воз-
можность для электората голосовать 
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дистанционно на постоянной основе планирова-
лась на 2012 год. Соответственно, план даже не 
начал реализовываться. 

По итогам третьего этапа эволюции идеи внедре-
ния дистанционного голосования, можно отме-
тить, что фокус был настроен, в основном, на 
труднодоступные районы и экономическую эф-
фективность от внедрения. Также, складывалось 
впечатление, что за пределами ЦИК РФ не было 
идеологов дистанционного голосования. Все 
предложения остались без ответа, и в 2016 году 
тема внедрения голосования через интернет не 
обсуждалась. В том же 2016 году В.Е. Чуров поки-
нул свой пост, который заняла Э.А. Памфилова.  

Приход Э.А. Памфиловой на пост председателя 
ЦИК ознаменовался множеством инновационных 
решений, однако, ориентации на внедрение ди-
станционного голосования не было. Вместо этого, 
вводились смежные реформы, например, в 2017 
году была введена технология «Мобильный изби-
ратель», позволяющая голосовать по месту 
нахождения, подав предварительно заявление 
через портал Госуслуг, в территориальной комис-
сии, в МФУ или в участковой избирательной ко-
миссии. «Мобильный избиратель» привел к 
упразднению открепительных удостоверений.  

В 2019 году впервые были введены цифровые из-
бирательные участки, которые требовали при-
крепления к ним избирателей. Преимуществом 
было то, что на цифровых участках избиратели 
могли проголосовать на выборах не только по 
единому округу, но и по территориальным окру-
гам. Первоначально, в 2019 году было образо-
вано 30 цифровых участков в Москве, в 2020 году 
география цифровых участков расширилась.  

В 2020 году ЦИК РФ дал право субъектам на свое 
усмотрение принять поправку о цифровом сборе 
подписей для кандидатов через портал Госуслуг. 
Всё это были важнейшие реформы в избиратель-
ном законодательстве, однако, внедрение ди-
станционного голосования отошло на второй 
план. Более того, в 2017 году Элла Памфилова 
заявила о невозможности внедрения дистанцион-
ного голосования в ближайшей перспективе.  

Таким образом, произошло нестандартное сме-
щение ролей. Инициативу внедрения дистанци-
онного голосования перехватил города Москва. 
Пока ЦИК РФ вводил одни новшества, в Москве 
думали о внедрении голосования через интернет, 
и информационное поле по данному вопросу сме-
стилось с федерального уровня на региональный – 
московский. Начался следующий этап внедрения 
дистанционного голосования, на котором выде-
лились два наиболее активных лоббиста дистан-
ционного голосования: А.А. Венедиктов – член 
Общественной палаты города Москвы с 2016 по 
2022 годы (главный редактор радиостанции «Эхо 
Москвы» с 1998 по 2022 годы), и А.В. Шапошни-
ков– председатель Мосгордумы с 2014 года по 
н.в. Необычно было то, что А.В. Шапошников всю 
свою политическую карьеру был членом партии 
«Единая Россия», а А.А. Венедиктов, напротив, 
считается оппозиционным представителем ме-
дийного поля. Тем не менее, взгляды на 

дистанционное голосование у идеологов со-
шлись. 

Важно, что в Москве в 2014 году был создан пор-
тал «Активный гражданин», на котором проводи-
лись общественные опросы по актуальным во-
просам городского управления. Создание пор-
тала стало значительной ступенью развития 
гражданского общества. Ещё в 2012 году был при-
нят Указ Президента В.В. Путина, направленный 
на становление электронной демократии. 

В итоге, Москва освоила дистанционное элек-
тронное голосование первой в России, причем, 
сделала это на собственном энтузиазме.  

На региональном уровне была не только создана 
собственная технологическая система дистанци-
онного голосования, но и был принят собствен-
ный закон города Москвы о проведении экспери-
мента с дистанционным голосованием.  

Юридической коллизией стало то, что в Москве 
был принят закон о проведении эксперимента с 
дистанционным голосованием еще до того, как на 
федеральном уровне была прописана такая 
норма. Лишь через неделю после принятия мос-
ковского нормативного акта был принят феде-
ральный закон, который дает правовые основа-
ния Москве для проведения подобной формы го-
лосования. 

Далее, технология масштабировалась на выбо-
рах в других регионах. Отбор субъектов для про-
ведения дистанционного электронного голосова-
ния осуществлялся по системе «снизу вверх».  

В 2019 году на выборах в региональный парла-
мент города Москвы, регион федерального значе-
ния самостоятельно проявил инициативу и внед-
рил эксперимент на базе собственной технологи-
ческой системы, разработанной Департаментом 
информационных технологий города Москвы. 
Даже на законодательном уровне возможность 
проведения ДЭГ была регламентирована сна-
чала в Москве, а затем, уже на федеральном 
уровне, что является юридической коллизией.  

С 2020 года регионы должны были самостоя-
тельно проявить инициативу, подав заявку на 
проведение дистанционного голосования. В 2020 
году на Общероссийское голосование по поправ-
кам в Конституцию желание реализовать дистант 
на выборах было у пяти субъектов, из которых 
Центральная избирательная комиссия РФ ото-
брала два – Москву и Нижегородскую область 
(табл. 1). 

ЦИК проводил дистанционное голосование в ка-
честве эксперимента, и было рискованно задей-
ствовать в нём несколько регионов. 

В 2021 году на выборы в Государственную Думу 
ЦИК на заседании рассматривал десять заявок от 
регионов на проведение дистанционного голосо-
вания, из которых одобрены семь: города феде-
рального значения Москва и Севастополь, а 
также Нижегородская, Ярославская, Курская, 
Мурманская и Ростовская области (табл. 2). 
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В 2022 году заседание ЦИК по отбору регионов на 
ДЭГ было, скорее, формальным, поскольку все 

субъекты, подавшие заявки, получили возмож-
ность провести ДЭГ (табл. 3). 

Таблица 1 

Заявки на проведение дистанционного электронного голосования в 2020 году 
(заседание ЦИК РФ 04.06.2020) 

 

Субъекты РФ 
Итоги 

голосования 
Всего голосующих За Против Воздержались 

Москва решение принято 13 12 1 0 

Нижегородская  
область 

решение принято 
13 10 1 2 

Санкт-Петербург решение не принято 13 2 5 6 

Красноярский край решение не принято 13 4 3 6 

Карелия решение не принято 13 6 1 6 

 
Таблица 2 

Заявки на проведение дистанционного электронного голосования в 2021 году 
(заседание ЦИК РФ 25.05.2021) 

 

Субъекты РФ 
Итоги  

голосования 
Всего голосующих За Против Воздержались 

Москва решение  
принято 

автоматически 
без голосования 

– – – 

Нижегородская  
область 

решение  
принято 

? ? 0 2 

Курская область решение  
принято 

? ? 0 1 

Ярославская область решение  
принято 

? ? 0 2 

Ростовская область решение  
принято 

? ? 0 1 

Севастополь решение  
принято 

? ? 0 2 

Мурманская область решение  
принято 

? ? 0 1 

Северная Осетия решение  
не принято 

? 4 ? ? 

Вологодская область решение  
не принято 

? ? ? ? 

Рязанская область решение  
не принято 

? 3 ? ? 

Воронежская область решение  
не принято 

? 3 ? ? 

Санкт-Петербург не обсуждалось заявка отозвана – – – 

Республика Бурятия не обсуждалось заявка отозвана – – – 

Республика Удмуртия не обсуждалось заявка отозвана – – – 

 
Таблица 3 

Заявки на проведение дистанционного электронного голосования в 2021 году 
(заседание ЦИК РФ 08.06.2022) 

 

Субъекты РФ Итоги голосования Всего голосующих За Против Воздержались 

Москва автоматически 
без голосования 

– – – – 

Калининградская об-
ласть 

решение принято 
13 12 1 0 

Новгородская область решение принято 13 12 0 1 (не голосует) 
Томская  
область 

решение принято 
13 12 0 1 (не голосует) 

Ярославская область решение принято 12 11 0 1 (не голосует) 
Калужская область решение принято 13 12 0 1 (не голосует) 
Курская область решение принято 12 11 0 1 (не голосует) 
Псковская  
область 

решение принято 
12 11 1 0 

 
По итогам исследования можно сделать следую-
щие выводы: 

1. Эволюция идеи проведения дистанционного 
электронного голосования имеет обширную исто-
рию. Первые заявления о возможности онлайн-
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голосования в России были сформулированы 
около 20 лет назад. В 2008 и 2009 годах проводи-
лись первые эксперименты по электронному го-
лосованию, которые не имели юридического зна-
чения. С 2019 года ДЭГ является неотъемлемой 
частью российских выборов, результаты которого 
имеют легитимацию. Авторами выделено 4 этапа 
эволюции идеи внедрения ДЭГ. 

2. Выявлено, что около 20 субъектов были заин-
тересованы в проведении ДЭГ на своей террито-
рии. С 2019 по 2022 год ЦИК одобрил проведение 
ДЭГ в 12 регионах. ДЭГ применяется не только на 
выборах федерального уровня, но и на регио-
нальных, а также муниципальных кампаниях. 

3. Менее четверти субъектов РФ были заинтере-
сованы в ДЭГ, что означает неготовность по раз-
ным причинам абсолютного большинства регио-
нов проводить онлайн-голосование. Проведение 
ДЭГ накладывает на регионы дополнительные 
обязанности по информированию населения о 
возможности проголосовать через интернет. 
Также, в субъектах существуют опасения по 
надежности системы. Сложившаяся ситуация 
свидетельствует о том, что внедрение системы 
электронного голосования в избирательный про-
цесс находится на начальном этапе, и в будущем 
можно предсказать более глобальное распро-
странение и совершенствование технологии.  
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Аннотация. В статье рассмотрена проблема профес-

сионального развития молодых ученых. Основной 

исследовательский ракурс смещен с ресурсных 

форм развития и поддержки на смысловую компо-

ненту и поиск ориентиров профессионального раз-

вития в сфере науки и образования. Теоретическое 

основание исследования строится на концепции со-

циального развития молодежи, позволившей рас-

крыть процесс профессионального развития моло-

дых ученых и ценностно-смысловую компоненту 

определяющую направленность активности чело-

века и послужившая ориентиром при классифика-

ции барьеров. Несмотря на стратегический приори-

тет социально-профессиональной группы молодых 

ученых и масштабные программы их поддержки, 

наблюдается неустойчивость профессиональных 

ориентиров вследствие структурно-содержательных 

трансформаций, происходящих в институте образо-

вания и науки. Итогом такой трансформации явля-

ется дефицит смыслообразовательной составляю-

щей научной карьеры и актуализация экзистенци-

альных вопросов не только среди молодых ученых, 

но и ученых старших возрастных групп. 
 

Ключевые слова: профессиональное развитие, мо-

лодые ученые, барьеры (препятствия) карьеры, ка-

рьера ученого. 

 

   

Annotation. The article considers the problem of pro-

fessional development of young scientists. The main re-

search perspective is shifted from resource forms of de-

velopment and support to the semantic component and 

the search for guidelines for professional development 

in the field of science and education. The theoretical ba-

sis of the research is based on the concept of social de-

velopment of youth, which allowed to reveal the pro-

cess of professional development of young scientists 

and the value-semantic component that determines the 

direction of human activity and served as a guideline for 

the classification of barriers. Despite the strategic prior-

ity of the socio-professional group of young scientists 

and large-scale programs of their support, there is an 

instability of professional guidelines as a result of struc-

tural and substantive transformations taking place at 

the Institute of Education and Science. The result of this 

transformation is a shortage of the semantic compo-

nent of a scientific career and the actualization of exis-

tential issues not only among young scientists, but also 

scientists of older age groups. 
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условиях реализации стратегических госу-
дарственных проектов (национальный про-

ект «Наука и университеты») и программ (Прио-
ритет-2030) особую значимость приобретает про-
фессиональное развитие молодых ученых, при-
званных обеспечить достижение поставленных 
целей в указанных документах. Реализуемые 
меры поддержки и развития молодых ученых 

возрастной группы до 39 лет способствовали ста-
билизации темпов снижения ее численности. 
Удельный вес выпускников вузов к численности 
принятых на работу в организации, выполняющие 
исследования и разработки на исследователь-
ские позиции имеет рост с 2019 года (с 18,3 % до 
28,6 % в 2021 году), но при этом численность ис-
следователей в возрастной категории 40–54 года 

В 
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снижается и является самой малочисленной воз-
растной группой. По состоянию на 2021 год, чис-
ленность исследователей до 39 лет составила 
149436 тыс. человек, 40–54 года – 83671 тыс., че-
ловек, 55 лет и старше – 107035 тыс. человек                       
[1, с. 50–51]. Приведенные статистические дан-
ные свидетельствуют о слабом функционирова-
нии механизмов удержания научных кадров и 
проблемах в их профессиональном развитии1.  

Молодые ученые как социально-профессиональ-
ная группа в структуре научного сообщества 
находится в активном научном и общественно-по-
литическом дискурсе. Исследовательский инте-
рес отечественных исследователей сфокусиро-
ван на стратегиях выбора карьеры ученого [2], мо-
тивации молодых ученых [3], ресурсах поддержки 
[4], условиях реализации научной карьеры моло-
дыми учеными [5].  

Изучение профессионального развития молодых 
ученых рассматривается преимущественно с 
точки зрения ресурсной поддержки как основы их 
профессионального развития. В данной статье 
профессиональное развитие молодых ученых бу-
дет рассматриваться с позиции дефицита про-
фессиональных ориентиров и поиска смыслооб-
разующих принципов в научной карьере. Целью 
исследования является характеристика барье-
ров, препятствующих профессиональному разви-
тию молодых ученых.  

Теоретические подходы и эмпирическая база ис-
следования. Исследовательская стратегия стро-
ится на теоретических основах концепции соци-
ального развития молодежи [6] в рамках которой 
социальное развитие определяется как целост-
ное изучение молодежи во всем ее многообразии 
связей с обществом в процессе воспроизводства 
взаимовлияний – с одной стороны, изменений в 
молодежной среде на развитие общества, с дру-
гой – измененных общественных условий на саму 
молодежь. Следствием этого является становле-
ние субъектности, которая обоснованно имену-
ется взрослением молодежи, выраженная в при-
обретении и изменении статуса в ходе интегра-
ции в статусно-ролевую структуру общества, кон-
струирование идентификационных стратегий. 
Развернутость данного процесса во времени и 
определятся движением к новой статусной пози-
ции в социологии детерминируется как социаль-
ная транзиция, т.е. обретение социальной субъ-
ектности.  

Эмпирическую базу исследования составили ре-
зультаты экспертного опроса методом полуфор-
мализованного интервью, проведённого в ап-
реле-мае 2023 года совместно с представите-
лями академической науки – членами диссерта-
ционных советов, руководителями научных школ, 
докторами наук, профессорами, имеющими уче-
ников, защитивших кандидатские или докторские 
диссертации разного профиля.  

 
1 Статья выполнена в рамках реализации гранта Прези-
дента Российской Федерации для государственной под-
держки ведущих научных школ Российской Федерации 
(НШ-239.2022.2) «Академическое лидерство в 

Анализ совокупности мнений экспертов позволил 
выделить следующие барьеры профессиональ-
ного развития молодых ученых: 

1. Нестабильность и пролонгированность 
научной карьеры.  

Остроту проблемам профессионального разви-
тия молодых ученых, по мнению экспертов, до-
бавляет отсутствие стабильности научной карь-
еры перспектив ее развития. Причем, нестабиль-
ность научной карьеры связана не с конкурсными 
процедурами и краткосрочностью избрания на 
должности профессорского-преподавательского 
состава, а с отсутствием профессиональных пер-
спектив развития. Карьера в науке и достижение 
материального благосостояния пролонгированы 
во времени. По данным исследований становле-
ние научной карьеры в среднем занимает 10 лет, 
а достижение достойной оплаты труда – 15 лет. В 
совокупности, ожидаемые карьерные достижения 
исследователей наступают к 40–42 годам [7,                               
с. 36].  

В ретроспективном сравнении научная карьера в 
советское время, по мнению экспертов, характе-
ризовалась устойчивыми профессиональными 
ориентирами и перспективами: 

«В советское время молодой ученый знал, что, 
если будет трудиться, защитит диссертацию, 
получит ставку доцента и будет себе хорошая 
работа и зарплату достойную получать. Сего-
дня этого нет. Защита диссертации не гаран-
тирует тебе ни ставки, ни достойной зар-
платы» (д.т.н., профессор, научный руководи-
тель). 

«Сегодняшняя молодежь живет здесь и сейчас, 
перспективы длиною в 10 и даже в 5 лет ее не 
привлекают. Наука сегодня не позволяет реали-
зовать запросы молодежи». 

2. Отсутствие ориентиров профессиональ-
ного развития.  

Актуальность данного барьера определяется, в 
первую очередь, узостью карьерной лестницы в 
науке: 

«Молодежь сегодня ориентируется на стабиль-
ную карьеру, а карьера в науке ограничена. Осо-
бенно в вузе ставка профессора – это потолок, 
расти больше некуда» (д.т.н., профессор, член 
диссертационного совета). 

Дальнейшее карьерное развитие в науке воз-
можно лишь по административной лестнице в 
управленческом звене. 

«Карьера в науке возможно только в админи-
стрировании, но тогда она становиться мало 
связанной с научными исследованиями» (член 
дис. совета, д. ф. н, профессор). 

пространстве развития транспрофессиональной идентич-
ности и формирования рынка новой экономики в усло-
виях дигитализации и регионализации высшего образо-
вания». 
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Остроту проблемам профессионального разви-
тия молодых ученых добавляет диверсификация 
профессиональных ориентиров, обусловленная 
не только государственной политикой в сфере 
науки, но и трансформационными процессами в 
системе аттестации научных кадров. Проведен-
ные ранее исследования свидетельствую о том, 
что соискание ученой степени является маркером 
профессиональной идентичности и становления 
профессиональной субъектности молодого уче-
ного [8].  

Сегодняшний вектор научной политики, направ-
ленный на изменения системы аттестации науч-
ных кадров, позволяющий соискателям защи-
щать диссертационную работу по совокупности 
научных трудов, трансформирует статус учёного 
и ученой степени. Данный процесс связан не 
столько с копированием зарубежного опыта в ат-
тестации научных кадров [9, с. 223–241], сколько 
с политическим запросом на масштабирование 
молодых ученых, с целью комфортного вхожде-
ния в научное сообщество [14]. Большинство экс-
пертов солидарны с традиционным форматом со-
искания ученой степени: 

«По научным публикациям трудно оценить 
единство работы» (член дис. совета, д.т.н., про-
фессор); 

«Диссертация – это должно быть выстрадано, 
осознанно. Это твой показатель и твое лицо. 
Публикации, понятно, тоже многое могут ска-
зать о ее авторе, но все-таки, мое мнение, если 
защита – то научно-квалификационная ра-
бота» (член дис. совета, д.ф.н., профессор); 

«Я писал свою 8 лет, а докторскую 16 лет. Как 
Вы думаете, как мне относится к такому…? 
Защита диссертации – это доказательство 
твоей научной состоятельности» (руководи-
тель научной школы, д.т.н., профессор). 

Среди экспертов были и более лояльные мнения: 

«У меня достаточно противоречивое отноше-
ние к данной процедуре. С одной стороны, мо-
жет быть куча публикаций в низкорейтинговых 
журналах сомнительного качества и при этом - 
защита диссертации. С другой, публикации в 
Q1» (член дисс. совета, д.т.н., профессор); 

«Мое мнение, если документ соответствую-
щий есть, то, собственно, и проблем никаких 
нет» (научный руководитель, д.т.н., профессор). 

Мировой опыт имеет подходы к дифференциации 
ученых степеней, внедрение которого активно 
началось в 1990-х годах прошлого века и было 
обусловлено тем, что большинство аспирантов 
после окончания образования устраивались в не-
академический сектор. Недовольство работода-
телей компетенциями выпускников способство-
вало расширению аспирантских программ и ак-
тивного их включения в образовательный про-
цесс. Дискуссия о профессиональных ученых сте-
пенях присутствует в российском научном сооб-
ществе [10; 11].  

3. Низкий социальный статус ученых сред-
них лет как референтной группы.  

Череда институциональных реформ в сфере об-
разования и науки привели к разбалансировке 
процесса становления профессиональной субъ-
ектности молодых ученых. Причем, эта «разба-
лансировка» относится к долгосрочному выстра-
иванию карьеры ученого. Молодые ученые осо-
знают, что пока их возраст позволяет быть в рам-
ках государственного приоритета, они в полной 
мере могут пользоваться всеми инструментами 
государственной, региональной и администра-
тивной поддержкой и реализовывать свою стра-
тегию профессиональной самореализации. Но 
наступит день, когда они будут лишены статуса 
молодого ученого и не смогут пользоваться ранее 
предоставляемыми преференциями. Это отно-
сится не только к мерам государственной под-
держки, но и возрастной политики вузов, в первую 
очередь, участников программы «Приоритет-
2030» [15]. Инструменты государственной финан-
совой поддержки направлены, преимущественно, 
на возрастную категорию до 39 лет и суще-
ственно ограничены после ее достижения. С 2014 
по 2020 годы доля исследователей до 39 лет, по-
лучивших грантовую поддержку научных фондов, 
превышает долю тех, кто старше 39 лет в струк-
туре грантополучателей. В 2020 году доля иссле-
дователей до 39 лет составила 59,4 %. Макси-
мальная доля молодых исследователей, полу-
чивших поддержку зафиксирована в 2019 году и 
составила 61,7 % [12, с. 10]. 

4. Многозадачность в совмещении препода-
вательской и научной деятельности. 

Университеты сегодня являются основными ин-
теграторами науки, образования и инноваций. 
Молодые ученые, работающие в вузах, совме-
щают преподавательскую и научную деятельно-
сти и вынуждены выполнять критерии свойствен-
ные преподавательскому (аудиторная нагрузка, 
разработка методического материала, учебных 
курсов, пособий, учебников и т.д.) и научному 
(публикационная активность, участие в грантовых 
конкурсах, проведение исследований в рамках 
государственного задания и т.д.) труду. Такая 
многозадачность и рассеивание внимания и сил 
между научными исследованиями и преподава-
тельской деятельностью приводит к снижению 
мотивации остаться в научно-образовательной 
сфере и снижает успешность молодого ученого в 
будущем [13, с. 66–71]. Следует согласиться с 
тем, что образовательный процесс в вузе должен 
строиться, в том числе, на результатах исследо-
ваний, но найти баланс между преподаванием и 
наукой очень сложно. Аудиторная нагрузка до-
цента, старшего преподавателя, ассистента, в 
среднем, на ставку составляет 1200–1400 часов 
(т.е. это 3–4 занятия по 1,5 часа ежедневно); в до-
бавок, заполнение форм отчетности, разработка 
учебных и методических программ. В свою оче-
редь, научная деятельность также требует значи-
тельного времени, глубокой погруженности в те-
матику исследования, концентрации внимания. 
Эксперты также обращают внимание на данную 
проблему: 
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«Огромное количество аудиторной нагрузки, 
погоня за публикациями, написание заявок на 
гранты. Колоссальный объем нагрузки, кото-
рый не соответствует зарплате. Даже если 
ты выиграешь грант, аудиторную нагрузку ни-
кто не снимет и исследование по гранту прово-
дить нужно, отчетную документацию вести и 
т.д.» (д.т.н., профессор, руководитель научной 
школы). 

Выявлены барьеры профессионального развития 
и их характеристика позволяют сделать вывод о 
том, что, несмотря на стратегический приоритет 
молодежи в науке и масштабные программы ее 
поддержки, не формируют устойчивых 

профессиональных ориентиров вследствие 
структурно-содержательных трансформаций, 
происходящих в институте образования и науки.  

Ключевой вывод проведенного исследования за-
ключается в том, что барьерами профессиональ-
ного развития молодых ученых является не 
столько материальная составляющая, сколько 
отсутствие смыслообразующей составляющей и 
профессиональных ориентиров в научной сфере. 
Перспективы преодоления указанных барьеров 
заключаются в развитие профессиональной 
среды и в повышении социально-экономического 
статуса ученых средних лет, что создаст предпо-
сылки в уверенности в завтрашнем дне. 
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Аннотация. Статья посвящена актуальной научно-

исследовательской проблематике в области нацио-

нальной безопасности РФ – основным теоретико-

методологическим направлениям изучения инфор-

мационной безопасности, актуальной и в плане 

научной теоретизации, и на уровне государствен-

ного регулирования. Авторами акцентируется вни-

мание на изучении феномена в рамках современ-

ного правового и социально-психологического ас-

пектов. Особое внимание ими уделяется таким ос-

новным тематическим научно-исследовательским 

направлениям, как технологическое (техническое) и 

гуманитарное, в соответствии с чем, авторами сфор-

мулирован ряд выводов и рекомендаций к научным 

исследованиям по данной проблематике. В работе 

использовались первичный анализ материалов, 

сравнительный анализ научных подходов к понима-

нию сути феномена, описание, систематизация, 

обобщение и др. Отмечается значительный научный 

потенциал и важность изучения информационной 

безопасности для социума. Среди выводов, которые 

сделали исследователи в завершение публикации, 

выделяются такие, как отсутствие общего единого, 

устоявшегося в гуманитарном, техническом знании 

определения информационной безопасности; 

смысловая наполненность феномена в каждой науч-

ной парадигме детерминирована ее выраженной 

спецификой; усиление междисциплинарного под-

хода к рассмотрению феномена позволит сделать 

его содержательно наполненным и более изучен-

ным; использование системного подхода в исследо-

вании феномена, а также наличие сепарации адек-

ватных методик его сохранения позволит отсекать 

их недостатки и учитывать положительные стороны 

   

Annotation. The article is devoted to the current re-

search problems in the field of national security of the 

Russian Federation – the main theoretical and method-

ological directions of studying information security. The 

article actualizes the study of the phenomenon within 

the framework of modern legal and socio-psychological 

aspects. Special attention is paid to such major thematic 

research areas as technological (technical) and humani-

tarian. In accordance with what the authors have for-

mulated a number of conclusions and recommenda-

tions for scientific research on this issue. The primary 

analysis of materials, comparative analysis of scientific 

approaches, description, systematization, generaliza-

tion, etc. were used in the work. Among the conclusions 

that the researchers made at the end of the publication, 

we highlight such as: the lack of a common unified, well-

established definition of information security in human-

itarian, technical knowledge; the semantic fullness of 

the phenomenon in each scientific paradigm is deter-

mined by its pronounced specificity; strengthening the 

interdisciplinary approach to the consideration of the 

phenomenon will make it meaningful and more studied; 

the use of a systematic approach in the study of the 

phenomenon, as well as the presence of separation of 

adequate methods of its preservation, will cut off their 

shortcomings and take into account the positive aspects 

in research; There is a demand for the development of 

practical methodologies (methods, means, measures, 

principles, etc.) for preserving the phenomenon in vari-

ous knowledge systems, which will bring it to a preven-

tive level. 
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в исследованиях; востребована разработка практи-

ческих методологий (методов, средств, мероприя-

тий, принципов и т.д.) сохранения феномена в раз-

личных системах знаний, что позволит вывести его 

на превентивный уровень. 
 

Ключевые слова: информационная безопасность, 

феномен, социальная реальность, сознание, влия-

ние, социум, понятие, научные подходы. 
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ведение. Становление новой глобальной 
социальной реальности, начавшееся на ру-

беже ХХ и ХХI веков ознаменовалось глубинными 
социетальными трансформациями, получившими 
распространение на фоне масштабного развития 
информационных и цифровых технологий. По 
сути, речь идет о формировании и развитии в 
рамках современной социальной реальности, де-
терминирующего ее высокотехнологичного ин-
формационного пространства, пронизанного ин-
новационными информационно-цифровыми тех-
нологиями, приносящими социуму как новые воз-
можности, так и латентные разноплановые 
угрозы в перспективе. Следует отметить новатор-
ские качества данного феномена, которые не 
только нуждаются в созидательном использова-
нии заложенного в нем потенциала, но и несут в 
себе новые риски и вызовы, требуют научного 
изучения, концептуализации и учета в государ-
ственной политике. Особое значение для соци-
ума начинают приобретать вопросы безопасного 
развития информационной сферы. 

Актуальность изучения информационной без-
опасности: современный правовой и соци-
альный аспекты. Бифуркационная природа дан-
ного феномена в своих рисковых проявлениях 
осознается социумом и регулируется им на клю-
чевом законодательном уровне управления дина-
микой социальной реальности. Все порождаемые 
угрозы и вызовы, включая информационное 
направление, актуализированы и документально 
отражены в ряде государственных документов 
(Стратегия национальной безопасности России 
от 02.07.2021 г. № 400, ФЗ «Об информации, ин-
формационных технологиях и о защите информа-
ции» от 27.07.2006 г. № 149-ФЗ, Стратегия разви-
тия информационного общества в РФ на 2017–
2030 гг. от 31.12.2015 г. № 683 и т.д.), как требую-
щие учета и предотвращения.  

Информационная безопасность, в рамках нор-
мативного регулирования, является одним из 
девяти сформулированных в Стратегии нацио-
нальной безопасности РФ стратегических прио-
ритетов, включенных в систему сохранения наци-
ональной безопасности страны. Введение фено-
мена в систему приоритетов обусловлено тем 
фактом, что именно данные вопросы и проблемы 
пронизывают остальные приоритеты, являясь си-
стемообразующими.  

Главным фактором риска в системе сохранения 
информационной безопасности является ее со-
циально-психологический аспект. Речь идет об 
опасных и агрессивных информационных «ата-
ках», «раскачивающих» и деморализующих 

коллективное сознание социума, отвечающее за 
его социально-психологическую стабильность как 
таковую. Фактически, внешне, информационное 
воздействие происходит на социокультурной (те-
левидение, печатные издания и др.) платформе, 
но внутренне оно влияет на тот базис, что отве-
чает за формирование и поддержание глубинного 
устоявшегося в социуме ценностного ряда. Как 
правило, под так называемый информационный 
«удар» попадают институты семьи, религии, мо-
рали, образования и др. Это тот социокультурный 
пласт, что отвечает за процесс и качество воспи-
тания не только новых поколений, их взглядов и 
ценностей, но также стабильное удержание и 
укрепление социально одобряемого ценностного 
ряда у остальных социальных групп. Именно это 
стратегическое основание будущего человече-
ства попадает под негативное информационное 
воздействие. Можно вести речь о затрагивании 
глубинных слоев психики общества, его сознания 
и уровень когнитивных процессов, благодаря ко-
торым, в целом, формируются стратегии будущей 
жизни и «картины мира». Как правило, информа-
ционное воздействие использует особенности 
психики и рассчитано на охват широкой аудито-
рии. В чем кроется опасность? Проникновение 
извне на глубинный уровень сознания оказывает 
прямое влияние на содержание и качество когни-
тивных процессов в нем. Подобное внедрение 
всегда чревато, так как принятие ценностей, вы-
бранных или навязанных кем-то извне, порож-
дает и изменение цивилизационных ценностей, 
легитимных алгоритмов поведения и др., сфор-
мированных на основе исторического опыта че-
ловечества. Так перечеркиваются устоявшиеся в 
социуме стратегии и практики, стабилизирующие 
его функционирование. Или фактически, опас-
ность состоит в том, что происходит разруши-
тельное информационное воздействие на про-
цесс конструирования и проектирования социу-
мом желательной для него социальной реально-
сти, или так называемый процесс «…объективи-
зации субъективной деятельности или субъектив-
ности как таковой» [1]. То есть, через негативную 
или позитивную информацию происходит созда-
ние новых установок, мотиваций и, как следствие, 
диспозиций и стратегий, на основании которых 
будут приниматься значимые для общества ре-
шения: Куда и в каком направлении ему разви-
ваться, что для него теперь ценно? и т.д. Именно 
информационный план как инструмент своеоб-
разной «перекодировки» реальности имеет реша-
ющее значение в определении той парадигмы 
развития, в которой обществу предстоит жить и 
которую он выберет сам. Предугадать послед-
ствия информационного воздействия трудно; эта 

В 
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сфера не только ставит вопросы сохранения ее 
безопасности, информационных девиаций, но и 
«аутогеномутацию» социальной жизни как тако-
вой и человека, в целом. На повестке дня 
«…стоят важные онтологические вопросы, позво-
ляющие осуществить выход на уровень своеоб-
разного информационного «футуризма» [1].  

Таким образом, сохранение информационной 
безопасности актуально и в плане научной тео-
ретизации, и на уровне государственного регу-
лирования.  

Основные теоретико-методологические 
направления изучения информационной без-
опасности в России. Разработка общей дефини-
ции информационной безопасности – процесс 
сложный и содержательно вариативный, не 
имеет единого значения и детерминирован посто-
янным развитием как социальной реальности (об-
щая перманентная информатизация социума, из-
менение подходов к системе безопасности 
страны в нормативных законодательных доку-
ментах и др.), так и внутренним изменением са-
мого феномена. Несмотря на его выраженную ак-
туализацию и практическую значимость, в рамках 
различных систем междисциплинарного знания 
(гуманитарное, техническое, социальное, право-
вое, психологическое и др.) также осуществля-
ется разнонаправленное осмысление феномена, 
что усиливает его содержательную многогран-
ность и не способствует целостному пониманию 
и формулированию единой дефиниции. Феномен 
не имеет единственно верного устоявшегося в 
научном знании определения и по-разному рас-
крывается в научной литературе, законах, техни-
ческой документации и т.д. Следует выделить не-
сколько основных тематических направлений, 
объединяющих ключевые подходы к его понима-
нию. К ним относится технологическое (техниче-
ское), гуманитарное, включающее междисципли-
нарные (социальные, правовые, психологические 
и др.) подходы. 

Технологическое (техническое) направление 
теоретизирования. Данное направление науч-
ного исследования информационной безопасно-
сти широко представлено разработками таких со-
ветских и российских ученых, как А.Н. Асаул,                        
В.А. Васенин, А.И. Ивлев, М.В. Арсентьев, А.В. Тон-
коногов и др. Большой тематический блок пред-
ставлен работами А.Г. Глушкова, А.А. Смирнова, 
В.В. Цыганова, В.Н. Ясенева, В.В. Кульбы,                       
Н.А. Махутова, М.М. Гаденина и др. Это направ-
ление актуализирует скрытые и опасные свой-
ства информационного пространства как тако-
вого, где информационная безопасность обеспе-
чивает защиту от информационных воздействий, 
а также поддерживает инфраструктуру за счет 
изучения развития индустрии информатизации и 
ее, практически неограниченных возможностей, 
представленных социуму. Речь идет о необходи-
мости обеспечения безопасности информацион-
ной инфраструктуры (больших технических си-
стем, программного обеспечения и др.) комплек-
сом мероприятий по защите средств передачи и 
хранения информационного контента государ-
ственного и частного формата. 

Информация предстает, как смысловая часть тех-
нической сферы и включена в «....защищённость 
сферы информационно-технической от про-
граммных, разведывательных и радиоэлектрон-
ных воздействий, направленных на хищение ин-
формации, прекращение функционирования или 
вывод из строя информационно-технических объ-
ектов, информационной инфраструктуры страны, 
включая системы военного и государственного 
управления и т.д.» [2]. Особое внимание уделя-
ется методологии защиты (приемы, способы, ме-
роприятия и т.д.) информации, в целом, где осу-
ществляется «...анализ компьютерных программ 
на наличие уязвимостей, антивирусные техноло-
гии, идентификация пользователей с примене-
нием электронных ключей и тд. экранирование, 
фильтрация информации, разграничение доступа 
пользователей, мониторинг состояния системы и 
выработки мер реагирования, шифрование и де-
шифрование информации, проверка целостности 
информации и др.» [2] . 

Отдельное направление исследований - компью-
терный терроризм, где феномен отвечает за 
«...совокупность мер, позволяющих обнаружить и 
предотвратить действия, способные привести к 
несанкционированному доступу к охраняемой за-
коном информации, нарушению ее защищенно-
сти, к разрушению сети посредством вывода из 
строя системы управления» [3]. 

В рамках данной тематики обозначенное направ-
ление теоретизирования сводится сугубо к техни-
ческой и инструментальной роли, но в нем избе-
гаются социально-психологические аспекты ин-
формационного взаимодействия или его акторы 
(человек, социум, государство), средовые социе-
тальные (социальные, политические, правовые и 
др.) детерминирующие аспекты,  

Гуманитарное направление научного рассмотре-
ния феномена базируется на разработках таких 
социальных ученых, как Г.В. Осипов, М.К. Горш-
ков, С.П. Расторгуев, Р.М. Юсупов, И.Д. Фоми-
чёва и др. Экономический срез представлен ра-
ботами А.В. Зуева, Л.В. Мясникова. Политический 
и геополитический план отражен в исследованиях 
С.Г. Кара-Мурзы, И.Н. Панарина, А.А. Кокошина, 
Е.О. Кубякина, И.Ю. Сундиева, А.Ф. Федорова и 
др. 

Сторонники данного подхода раскрывают сущ-
ность феномена через его социальную природу, 
объясняя это тем, что помимо его физического су-
ществования в мире, где он подвластен изучению 
посредством инструментария точных наук (меха-
ника, физика, математика и др.), информация яв-
ляется и глубоко социальным феноменом, так как 
создана и существует именно благодаря чело-
веку. В таком формате ее исследуют уже посред-
ством социально-научного знания (психология, 
философия, право и др.). Такой междисципли-
нарный ракурс позволяет изучить информацион-
ную безопасность с точки зрения проблем, актуа-
лизирующих духовно-нравственный аспект обще-
ства, его ценностные характеристики, вопросы 
соблюдения прав и свобод граждан в информаци-
онной области, затронуть правовое регулирова-
ние сферы, коснуться инструментальных 
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проблем обеспечения информационной безопас-
ности, обеспечение безопасности сознания соци-
ума. Речь, безусловно, идет и о выработке мер 
защиты от информационных воздействий. В отли-
чие от первого направления, социуму предлага-
ется более широкий комплекс мер защиты как на 
уровне информационной среды, так и самих 
субъектов информационных взаимодействий. В 
рамках данной парадигмы следует выделить ос-
новные гуманитарные подходы. Речь пойдет о 
правовом (нормативном), психологическом 
направлениях его рассмотрения. 

Правовой (нормативный) подход представлен 
исследованиями ученых-правоведов П.У. Кузне-
цова, Е.К. Волчинской, И.Л. Бачило, Т.Я. Хабрие-
вой, М.И. Дзлиева, А.Л. Романовича и А.Д. Ур-
сула, Г.А. Атаманова и др., чьи работы отражают 
регулирующую роль нормопрактик в информаци-
онном пространстве. Особое значение, как регу-
лятора данной сферы, приобретает свод законов, 
охватывающих информационную деятельность. 
Вопросы информационной безопасности всегда 
были актуализированы в законотворческой дея-
тельности и отражены в таких документах, как 
Доктрина информационной безопасности от 
05.12.2016 г. № 646, Стратегия развития инфор-
мационного общества в РФ на 2017–2030 гг. от 
31.12.2015 г. № 683 и т.д. Исключительная значи-
мость информационной безопасности отражена и 
в Стратегии национальной безопасности РФ от 
02.07.2021 г. № 400 и др., где, как уже было отме-
чено выше, феномен вошел в девять стратегиче-
ских приоритетов сохранения.  

Ученые-правоведы в научных исследованиях, как 
правило, используют уже закрепленные и устояв-
шиеся трактовки информационной безопасности, 
где «…информационная безопасность РФ - со-
стояние защищенности личности, общества и гос-
ударства от внутренних и внешних информацион-
ных угроз, при котором обеспечиваются реализа-
ция конституционных прав и свобод человека и 
гражданина, достойные качество и уровень жизни 
граждан, суверенитет, территориальная целост-
ность и устойчивое социально-экономическое 
развитие РФ, оборона и безопасность государ-
ства» [4]. Но данное направление «приняло на 
себя» формат, предельно общего и содержа-
тельно не четкого изложения, свойственного сти-
листике свода законов и где смысловая обобщен-
ность не позволяет отразить глубинный уровень 
феномена. В настоящее время наиболее полным 
определением феномена можно считать его усо-
вершенствованный в рамках междисциплинар-
ного взаимодействия ученых вариант, где «…со-
стояние защищённости личности, общества и гос-
ударства от внутренних и внешних угроз в данной 
сфере можно разделить на два вида: безопас-
ность информационно-техническая и безопас-
ность информационно-психологическая» [2]. Фе-
номен рассматривается с точки зрения и первого, 
и второго подходов, описанных выше, однако до-
полнен с учетом информационно-технической и 
информационно-психологической составляющих.  

Психологический подход, актуализирующий 
субъективную социально-психологическую со-
ставляющую феномена, разрабатывается такими 

учеными, как А.Л. Журавлев, А.Е. Войскунский, 
А.Ю. Добродеев, И.В. Бутусов, Л.В. Астахов и др. 
Исследователи, учитывая психологическую про-
блематику феномена, разрабатывают ее через 
призму ключевого актора социальной реальности – 
человека с его субъективными особенностями. 
Как правило, все теоретические концепты вы-
страиваются вокруг информационного воздей-
ствия на человека или социум, в целом, и на его 
сознание с учетом психологических характери-
стик. Рассмотрение феномена происходит как не-
кой части, ведущейся в социуме гибридной 
войны, для которой свойственно наличие борьбы, 
противника, информационных методов нападе-
ния и противоборства и т.д. Речь идет о защите 
психологического состояния человека, его мен-
тального здоровья и сознания от агрессивного ин-
формационного воздействия. 

Психологический принцип теоретизирования сво-

дится к тому, что феномен отвечает за «...состоя-

ние защищенности субъекта, выражающееся в 
безопасности информации субъекта и его инфор-

мационно-психологической безопасности, дости-

гаемое в ходе процессов (создания, передачи, по-

лучения, хранения) как на содержательном, так и 

на представительном уровнях информации» [5] 

Также, феномен часто рассматривается как си-
стема мер, принципов, методов и т.д., обеспечи-

вающая информационные потребности социума 

и его безопасность от негативного информацион-

ного влияния. Это направление активно развива-

ется, что и положило начало новому ответвлению 

феномена – информационно-психологической 
безопасности. В обозначенные выше направле-

ния теоретизирования также входят и другие 

научные подходы, дающие углубленный взгляд 

на данную проблематику. Но все они дополняют 
и углубляют уже имеющиеся научные парадигмы.  

Целесообразно сформулировать ряд выводов и 
рекомендаций к потенциальным исследованиям 

по данной проблематике. К ним относятся: 

–  отсутствие общего единого устоявшегося в гу-
манитарном, техническом знании определения 

информационной безопасности; 

–  смысловая наполненность феномена в каж-
дой научной парадигме детерминирована ее вы-

раженной спецификой;  

–  усиление междисциплинарного подхода к рас-
смотрению феномена позволит сделать его со-

держательно наполненным и более изученным; 

–  использование системного подхода в иссле-
довании феномена, а также наличие сепарации 

адекватных методик его сохранения позволит от-
секать их недостатки и учитывать положительные 

стороны в исследованиях; 

–  востребована разработка практических мето-

дологий (методов, средств, мероприятий, принци-
пов и т.д.) сохранения феномена в различных си-

стемах знаний, что позволит вывести его на пре-

вентивный уровень;  
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–  актуализирована просветительская работа с 
социумом по формированию устойчивого коллек-
тивного сознания с использованием социально-

психологических методов, позволяющих отсекать 

негативное воздействие; 

–  ориентир на разработку проблематики без-
опасности сознания социума через мировоззрен-
ческие ориентиры, ценности, диспозиции, что 
позволит сформировать навыки безопасного по-
ведения в информационной среде и иметь готов-
ность к информационному противоборству в слу-
чае необходимости и т.д. 

Вывод. Безусловно, обозначенные направления 
научного осмысления информационной безопас-
ности, а также выводы и рекомендации к возмож-
ным научным исследованиям нельзя считать ис-
черпывающими, поскольку постоянно изменяется 
как сама социальная реальность, в которой раз-
вивается феномен, так и информационная без-
опасность, детерминируемая ею, а также методы 
ее сохранения. Следует отметить выраженную 
для социума важность данных исследований и 
весомый научно-исследовательский вклад уче-
ных в их разработку. Актуальность научного изу-
чения феномена будет только возрастать.  
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Аннотация. В последнее десятилетие XX века и в 

начале XXI века изменилось отношение к восприя-

тию досуга, как в обществе, так и в научной среде. 

Досуг стал рассматриваться как самостоятельное яв-

ление в человеческой жизни, в отличие от более 

ранних исследований, в которых он всегда был 

неразрывно связан с трудовой деятельностью. Из-

менилось и содержание данного понятия, в совре-

менном обществе это, в первую очередь возмож-

ность, которая дозволяет человеку заполнить свое 

время развлекательной или умственной деятельно-

стью. В качестве эмпирической составляющей, в ра-

боте представлены результаты онлайн-опроса, про-

веденного в ноябре 2022 г. среди студентов 36 вузов 

Сибирского федерального округа. Всего в опросе 

приняли участие 7096 респондентов. Исследова-

тельский интерес был сфокусирован на вопросах об 

удовлетворенности свободным временем в школе у 

студентов сибирских вузов. 
 

Ключевые слова: досуг, развлекательный досуг, 

свободное время, студенческая молодежь. 

 

   

Annotation. In the last decade of the XX century and at 

the beginning of the XXI century, the attitude to the per-

ception of leisure has changed, both in society and in 

the scientific community. Leisure has come to be re-

garded as an independent phenomenon in human life, 

unlike earlier studies, in which it has always been inex-

tricably linked with work. The content of this concept 

has also changed, in modern society it is, first of all, an 

opportunity that allows a person to fill his time with en-

tertainment or mental activity. As an empirical compo-

nent of the work, the results of an online survey con-

ducted in November 2022 among students of 36 univer-

sities of the Siberian Federal District are presented. A 

total of 7,096 respondents took part in the survey. The 

research interest was focused on the issues of satisfac-

tion with free time at school among students of Siberian 

universities. 
 

 

 

Keywords: leisure, recreational leisure, free time, stu-

dent youth. 

 

                                                                       

 
туденческие годы приходятся на период 
времени, соединяющий в себе отрочество и 

юность, которые определяют многое в жизни че-
ловека, в первую очередь, в плане формирования 
ценностной системы личности. На ее эволюцию 
оказывают влияние все компоненты социальной 
среды, в которой развивается личность. Одним из 
таких компонентов является досуг, который пред-
ставляет собой «деятельность ради развлечения, 
отдыха, саморазвития, самообразования, само-
совершенствования или достижения каких–либо 
иных целей по собственному выбору, а не по ма-
териальной необходимости. Досуг позволяет 
формировать духовные и физические качества, 
обуславливаемые социальными потребностями 
молодежи» [14, с. 71], «досуг в настоящее время 
оформился в качестве основной сферы вторич-
ной социализации современной молодежи, в том 
числе и молодежи студенческой» [6, с. 4].  

Согласно современным научным концепциям в 
изучении досуга, его значения могут меняться с 
течением времени [23]. Почти на всем 

протяжении двадцатого века досуг изучался как 
аналог отдыха, заполненный деятельностью 
направленной на восстановление физических и 
духовных сил для реализации последующей тру-
довой деятельности. «Однако с развитием обще-
ства менялись формы досуга, его интенсивность, 
распространенность и функциональность. Хотя 
досуг все так же противопоставляется труду, те-
перь по-иному определяется его содержание, и в 
научном дискурсе он, как правило, отождествля-
ется со свободным временем. При этом все чаще 
досуг связывают не с отказом от труда, а скорее 
с дополнением труда – с деятельностью, альтер-
нативной или дополнительной к той, которая при-
носит человеку доход в виде заработной платы»                                               
[9, с. 64].  

В теории цивилизации досуга [1; 7; 8; 13; 18; 20] 
именно досуг начинает доминировать в социаль-
ных установках людей [17], в том числе, моло-
дежи, а труд становится лишь необходимостью 
для его материального обеспечения.  

С 
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В исследовании социологов из Южного феде-
рального университета, проведенного в 2016 г. 
среди студенческой молодежи (г. Ростов-на-Дону, 
N = 387), было выявлено, что ценность «труд» не 
представлена в ценностном ядре студентов                            
[5, с. 32]. В связи с таким изменением отношения 
к досугу, ему уделяется значительное внимание 
исследователей различных научных направле-
ний [19; 21], а 2023 год станет значительной вехой 
для его исследований. В этом году юбилейные 
даты отметят международные журналы, темати-
кой которых является исследование досуга:                       
65-летие World Leisure Journal, 55-летие Journal of 
Leisure Research, 45-летие Leisure Sciences. Та-
кой стаж публикаций в исследовании досуга пока-
зывает, что интерес к данной теме не снижается, 
а только возрастает. При этом актуальной стано-
вится не просто проведение досуга, как пассив-
ного восстановления сил (отдых), а проведение 
досуга с пользой [2, с. 21]. Особенно актуальной 
такая трактовка досуга является для изучения до-
суговых практик и предпочтений молодежи, так 
как молодежный досуг представляет собой важ-
ный элемент социализации личности и инстру-
мент воспитательной работы в вузе. Работая в 
данном направлении, исследователи рассматри-
вают вопросы самореализации и развития чело-
века во время досуга [10, с. 12], досуг как способ 
воспитания [11], в том числе для профилактики 
девиантных форм поведения в молодежной 
среде [3; 4], как инструмент социализации лично-
сти [7; 8; 15], как форму отдыха и восстановления 
физического и психического здоровья молодого 
человека [16]. Развивается направление изуче-
ния опыта досуга как образовательной практике, 
которой необходимо учить [23], так как опыт функ-
ционирования в определенной социальной среде 
реализуется во время досуга и может повлиять на 
развитие студента во время учебы, как в вузе, так 
и на протяжении всей жизни. 

Краткий теоретический анализ позволяет сделать 
вывод о том, что досуг является ценной возмож-
ностью для молодежи, особенно школьников и 
студентов, повысить свои физические, умствен-
ные и личностные способности. Являясь важным 
компонентом современной жизни, досуг является 
ценным временем и играет важную роль в соци-
альной идентичности молодежи. 

Материалы и методы. 

Исследование основывается на данных аноним-
ного онлайн-опроса, проведенного в ноябре 2022 г. 
в вузах Сибирского федерального округа. Всего в 
опросе приняли участие 7095 респондентов из 36 
высших учебных заведений. Онлайн-анкета была 
размещена на платформе Google Forms. Ссылка 
на нее распространялась среди потенциальных 
респондентов через официальные сайты вузов. 
Участие в исследовании было добровольным и 
не предполагало вознаграждения для респонден-
тов.  

В выборочную совокупность вошли респонденты, 
откликнувшиеся, те, кто дали обратную связь в 
виде ответов на вопросы анкеты.  

Таким образом, выборочная совокупность ре-
спондентов является направленной, в которую 

попадают респонденты с типичными признаками. 
В нашем случае к таким признакам относится при-
надлежность к студенчеству, учеба в вузах СФО, 
а также доступ к онлайн-анкете. 

Результаты. 

Согласно полученным результатам онлайн–
опроса, достаточным количеством свободного 
времени, до поступления в вуз, располагали                                                      
63,5 %, опрошенных, о его недостатке высказа-
лись 13,8 %. Причинами нехватки времени во 
время обучения в школе студенты назвали: боль-
шие учебные нагрузки, и неправильное распреде-
ление своего времени. Многие респонденты, по-
видимому, не задумывались о причинах нехватки 
свободного времени, в связи с чем, среди отве-
тивших велик процент тех, кто не смогли сформу-
лировать источник нехватки свободного времени 
и затруднились с ответом. 

Студенты, которые отметили ответ о нехватке у 
них свободного времени, до поступления в вуз, 
выделили причины данного явления. Доминирую-
щими оказались две: были большие учебные 
нагрузки, и неправильное распределение своего 
времени. Как можно увидеть, 9,2 % респондентов 
критически проанализировали опыт своей до ву-
зовской жизни. 

Вспоминая о проведении своего свободного вре-
мени до поступления в вуз, подавляющее боль-
шинство опрошенных (88,5 %) решили, что до-
вольны как проводили его. Скорее всего, это свя-
зано с насыщенной разнообразными мероприяти-
ями и событиями досуговой деятельностью, как в 
школе, так и во внешкольной жизни. При этом 
наиболее предпочитаемыми формами проведе-
ния досуга до поступления в вуз студенты опре-
делили: общение с друзьями – 76,4 %, занятия 
спортом – 46,5 %, походы в кино – 46 %. 

До поступления в вуз 42,9 % респондентов зани-
мались музыкальным, художественным или 
народно-прикладным творчеством, из них 37,8 % 
в танцевальных коллективах. 

Постоянное участие в городских развлекатель-
ных мероприятиях (фестивали, праздничные ше-
ствия, выставки, народные гуляния, шоу) прини-
мали 18,8 % студентов, 48,9 % от участников 
опроса иногда посещали такие мероприятия. При 
этом 32,4 % совсем не интересовались такими 
мероприятиями.  

Членами какой–либо общественной организации, 
до поступления в вуз являлись 19,2 % опрошен-
ных, главным образом это научные, творческие 
объединения и клубы по интересам. Примеча-
тельно, что никто из опрошенных не являлся чле-
ном общественных объединений политической 
направленности. 

Резюмируя ответы на вопросы о проведении сво-
его свободного времени до поступления в вуз, ре-
спонденты отметили, что были довольны тем, как 
проводили свое свободное время, недовольных 
оказалось всего 2,5 % (табл. 1). 



58 

 

Таблица 1 

Довольны ли Вы тем, как проводили свое свободное время до поступления в вуз? 
 

 
 Абсолютные показатели 

(кол-во чел.) 
Относительные показатели 

(%) 

1 полностью доволен 3402 47,9 

2 скорее доволен 2881 40,6 

3 скорее не доволен 633 8,9 

4 не доволен 179 2,5 

5 итого 7095 100,0 

 

После анализа студенческих ответов о своей 
школьной жизни можно сделать вывод о том, что 
у респондентов не только хватало времени на до-
суговые практики, но они доставляли удоволь-
ствие и вызывали интерес респондентов. При 
этом сделанный анализ был бы не полным без 
указания ограничений проведенного социологи-
ческого исследования. На наш взгляд, первым из 
ограничений является проведение исследований 
только количественными социологическими ме-
тодами, что не дает ответа на вопрос: Почему сту-
денты выбирали в школе тот или иной вид до-
суга?  

Второе ограничение связано с тем, что в работе 
использована онлайн форма проведения опроса, 
при которой во время сбора данных отсутствовал 
внешний контроль процесса и условий заполне-
ния анкеты респондентами, что может привести к 
искажению данных.  

В будущих опытах следует учитывать ограниче-
ния этого исследования и продолжить изучение 
досуговых практик студенческой молодежи 

качественными методами, в разные периоды обу-
чения.  

Заключение. 

Изменение восприятия досуга как времени для 
восстановления после трудовой (учебной) дея-
тельности к деятельности по саморазвитию и са-
мосовершенствованию предполагает появление 
большого разнообразия досуговых практик у 
населения в целом, и в первую очередь у его са-
мой прогрессивной части – молодежи.  

В ходе проведенного среди студентов 36 вузов 
Сибирского федерального округа исследования 
было выявлено, что большая часть участников 
опроса с удовлетворением вспоминает свобод-
ное время, проводимое до поступления в вуз. На 
наш взгляд, это связано с феноменом идеализа-
ции прошлого, когда достаточно беззаботная 
жизнь сменилась для многих самостоятельной 
студенческой жизнью, в которой необходимо ре-
шать взрослые проблемы и нести ответствен-
ность за принятые решения.  
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Аннотация. В современных условиях неопределен-

ности и рисков безопасности возрастает потреб-

ность в психологической поддержке российских 

граждан. Одними из наиболее уязвимых групп в 

условиях проведения специальной военной опера-

ции становятся комбатанты и членных их семей. В 

статье проведен обзор организационных и право-

вых основ формирования системы психологической 

помощи и поддержки указанных групп граждан. 

Установлен факт отсутствия психопрофилактической 

работы, как для военнослужащих, так и для членов 

их семей, а также непроработанности методов пси-

хопрофилактики. Авторами предложено внедрять в 

практику работы с участниками специальной воен-

ной операции и членами их семей методы группо-

вой психотерапии, позволяющие создавать экзи-

стенциально-гуманистические условия для развития 

позитивных ценностно-смысловых ориентиров 

идентификации личности. 
 

Ключевые слова: комбатанты, специальная военная 

операция, СВО, психологическая помощь, соци-

ально-психологическая поддержка, методы психо-

логического сопровождения, формы и виды психо-

логической помощи. 

 

   

Annotation. In modern conditions of uncertainty and 

security risks, the need for psychological support of Rus-

sian citizens is increasing. Combatants and their family 

members become one of the most vulnerable groups in 

the conditions of a special military operation. The article 

provides an overview of the organizational and legal 

foundations for the formation of a system of psycholog-

ical assistance and support for these groups of citizens. 

The fact of the absence of psychoprophylactic work, 

both for military personnel and for their family mem-

bers, as well as the lack of elaboration of methods of 

psychoprophylaxis, has been established. The authors 

propose to introduce into the practice of working with 

participants of a special military operation and mem-

bers of their families methods of group psychotherapy, 

allowing to create existential-humanistic conditions for 

the development of positive value-semantic orienta-

tions of personality identification. 
 

 

Keywords: combatants, special military operation, 

OWN, psychological assistance, socio-psychological 

support, methods of psychological support, forms and 
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арастание напряженности в отношениях 
Российской Федерации и «стран Запада», 

нежелание «стран Запада» учитывать нацио-
нальные интересы Российской Федерации, их 
агрессивная политика и постоянное повышение 
эскалации привели руководство Российской Фе-
дерации к необходимости проведения специаль-
ной военной операции, направленной на защиту 
населения, проживающего в восточных и южных 

регионах Украины, денацификацию и демилита-
ризацию Украины. В то же время, первоначаль-
ный расчет российского руководства на скоро-
течность военных действий не оправдался, 
Украина получает поддержку от стран запада в 
виде огромного количества разных видов воору-
жений, в т.ч., в дальнобойных, инструкторов и 
наемников. Все это расширяет конфликт, за-
тягивает его и вовлекает в страдания и 

Н 
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тяготы военных действий все большее количе-
ство как военнослужащих, так и мирных жите-
лей. 

С самого начала конфликта на Украине в 2014 г., 
возникшего в следствие неправового вооружен-
ного захвата власти националистами в Киеве, 
Российская Федерация оказывала самопровоз-
глашенным республикам Донбасса широкомас-
штабную гуманитарную помощь (прием бежен-
цев, эвакуация и оказание медицинской помощи 
раненным мирным жителям в медицинских учре-
ждениях РФ, организация многочисленных гума-
нитарных конвоев с продуктами питания, сред-
ствами первой необходимости, строитель-
ными материалами и пр.). Начало проведения 
специальной военной операции потребовало 

пересмотра и расширения направлений государ-
ственной социальной политики в отношении 
комбатантов и членов их семей. 

Как известно, конбатанты – лица, принимаю-
щие непосредственное участие в боевых дей-
ствиях в составе вооруженных сил одной из сто-
рон международного вооруженного конфликта, 
находящиеся под командованием лица, ответ-
ственного перед соответствующей стороной за 
поведение своих подчинённых, даже если эта 
сторона представлена правительством или вла-
стью, не признанными противной стороной [1]. 
Лица, причисляемые к комбатантам, представ-
лены на рисунке 1. Наемники и шпионы комбатан-
тами не являются.  

 
 

Рисунок 1 – Состав комбатантов 

 
Если на первых этапах вооруженного конфликта 
на Украине к числу комбатантов со стороны само-
провозглашенных республик Донбасса относи-
лось неорганизованное население взявшее в 
руки оружие для борьбы с вторгающимися укра-
инскими войсками, не успевшее сформироваться 
в регулярные воинские формирования, а также 
организованные в течение короткого периода 
времени отряды ополчения. С началом специаль-
ной военной операции к ним присоединился лич-
ный состав вооруженных сил Российской Федера-
ции, добровольческих военных организаций, при-
нимающий участие в СВО, а позднее, и граждан 
пополнивших ряды вооруженных сил Российской 
Федерации в ходе частичной мобилизации.  

Таким образом, численность комбатантов значи-
тельно увеличилась. Эти люди в ходе специаль-
ной военное операции подвергаются рискам не 
только потери жизни, получения травм и физиче-
ских увечий, но и формирования психологических 
травм, расстройств, посттравматического син-
дрома. Риски ухудшения психологического здоро-
вья возникают и у членов семей комбатантов, ко-
торые находятся в постоянной тревоге за своих 
родных. Это приводит к существенному росту 
спроса как на медицинскую реабилитацию участ-
ников СВО, в целом, на психологическую, психо-
терапевтическую и психиатрическую помощь, со-
провождение, реабилитацию. 

Необходимость совершенствования организа-
ции психологической помощи участникам 

специальной военной операции на данном этапе 
активно обсуждается на высшем государствен-
ном уровне. В то же время, пока еще не сложи-
лась система нормативного регулирования ока-
зания психологической помощи в целом и в от-
ношении комбатантов в частности. Сейчас за-
коном «Об основах социального обслуживания 
граждан» определено, что при необходимости 
россиянам оказывается содействие в предостав-
лении психологической, педагогической, юриди-
ческой и прочей помощи [2]. Так, в соответствие с 
п. 3 ст. 20 данного федерального закона «получа-
телям социальных услуг с учетом их индивиду-
альных потребностей предоставляются … соци-
ально-психологические услуги, предусматриваю-
щие оказание помощи в коррекции психологиче-
ского состояния получателей социальных услуг 
для адаптации в социальной среде, в том числе, 
оказание психологической помощи анонимно с 
использованием телефона доверия». Кроме того, 
организации социального обслуживания оказывают 
содействие в получении экстренной психологиче-
ской помощи с привлечением к этой работе психо-
логов и священнослужителей (ст. 21, № 442-ФЗ). 

На этом фоне представляется достаточно прора-
ботанным как с организационно-правовой, так и с 
методической точки зрения реализация психоло-
гической помощи в условиях чрезвычайных ситу-
аций (ЧС), порядок осуществления которой 
утвержден Приказом Минздрава от 24.10.2002                      
№ 325 «О психологической и психиатрической по-
мощи в чрезвычайных ситуациях» [3]. 
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«Положение об организации психологической и 
психиатрической помощи пострадавшим в чрез-
вычайных ситуациях» предполагает развертыва-
ние на период чрезвычайной ситуации медицин-
ских учреждений, здравоохранения, оказываю-
щих психиатрическую помощь, использование 
действующих отделений «Телефона доверия», 
кабинетов социально-психологической помощи, 
отделений кризисных состояний, врачебных и 
фельдшерских бригад скорой психиатрической 
помощи.  

Уровень подготовки системы здравоохранения 
для оказания психологической и психиатрической 
помощи в условиях чрезвычайной ситуации зави-
сит от квалификации ЧС. Утверждены и Методи-
ческие рекомендации оказания психологической 
и психиатрической помощи пострадавшим в чрез-
вычайных ситуациях [4], которые, в общем виде, 
характеризуют основные направления и органи-
зацию деятельности телефонных «Горячих ли-
ний», консультативных врачебных бригад, отде-
ление психологической и психиатрической по-
мощи при ЧС, кабинетов психологической и пси-
хиатрической помощи при ЧС.  

Правовое обеспечение психологической под-
держки и реабилитации военнослужащих пред-
ставлено Федеральным законом «О статусе воен-
нослужащих». В соответствие с п. 21 ст. 16, «Во-
еннослужащие после выполнения ими задач, не-
благоприятно отражающихся на состоянии здоро-
вья, при наличии показаний к медико-психологи-
ческой реабилитации подлежат медико-психоло-
гической реабилитации продолжительностью до 
30 суток» [5]. В тоже время, специалисты по бое-
вым психотравмам указывают на то, что о полном 
возвращении человека с боевой психотравмой в 
систему правильной социализации, реабилита-
ция в среднем занимает от года до трех лет в за-
висимости от личности пострадавшего и тяжести 
травмы [6]. Кроме того, роль «бойца», «защит-
ника Отечества», как правило, не дает комба-
танту проявлять «слабину», обращаться за помо-
щью к психотерапевту или психологу, что усугуб-
ляет его состояние.  

На степень подверженности боевой психотравме 
и длительность периода реабилитации влияет 
также и подготовленность комбатанта. С началом 
специальной военной операции и, особенно, в 
ходе частичной мобилизации большое внимание 
уделяется общефизической, военной подготовке 
призванных лиц, их боевому слаживанию на по-
лигонах и в тренировочных центрах. Но их психо-
логической подготовке, формированию и укреп-
лению стрессоустойчивости, психопрофилакти-
кой внимания уделяется не достаточно или не 
уделяется вообще. Это связано, в т.ч. как с отсут-
ствием согласованных, отработанных методик 
психопрофилактики, так и с острым дефицитом 
подготовленных специалистов (врачей и психоло-
гов) в данной области.  

В условиях недостаточного законодательного 
регулирования предоставления психологиче-
ской реабилитации комбатантов и членов их 
семей, правовое регулирование этих вопросов 
осуществляется на уровне субъектов РФ. Так, 
в Новосибирской области услуги по социально-
медицинской реабилитации участников специ-
альной военной операции предоставляются в 

рамках «Губернаторского проекта по комплекс-
ной реабилитации участников специальной воен-
ной операции на территориях Украины, Донецкой 
Народной Республики, Луганской Народной Рес-
публики, Херсонской и Запорожской областей, по-
лучивших увечье (контузию, травму, ранение) при 
прохождении военной службы (при выполнении 
специальных задач) в ходе специальной военной 
операции» [7] на основе реабилитационного сер-
тификата [8].  

Социально-медицинская реабилитация включает 
в себя бесплатное предоставление комплекса 
мероприятий социального, психологического и 
медицинского характера на базе реабилитацион-
ного центра или оздоровительной организации в 
условиях 14-дневного стационара. Реабилитаци-
онный сертификат также предусматривает меры 
поддержки членов семей участников специаль-
ной военной операции, проживающих на террито-
рии Новосибирской области, среди них – оказа-
ние психологической помощи. Действует «горя-
чая линия» консультирования по вопросам оказа-
ния психолого-педагогической и социально-пси-
хологической помощи Межведомственного цен-
тра психолого-педагогической, медицинской и 
социальной помощи членам семей граждан, 
призванных на военную службу по мобилиза-
ции в Вооруженные Силы Российской Феде-
рации, проживающим на территории Новоси-
бирской области (на базе государственного 
бюджетного учреждения Новосибирской области – 
Центра психолого-педагогической, медицинской 
и социальной помощи детям «Областной центр 
диагностики и консультирования») [9].  

Проведенный обзор нормативно-правовой базы, 
организационных и методических аспектов оказа-
ния психологической помощи комбатантам и чле-
нам их семей позволяет выявить следующие про-
блемы: 

1. Недостаточное нормативно-правовое обеспе-
чение предоставления психологической помощи 
и реабилитации комбатантов и членов их семей. 

2. Не проработанность организационных основ 
предоставления такой психологической помощи и 
реабилитации. 

3. Отсутствие необходимого количества врачей-
психотерапевтов и психиатров, психологов для 
работы с комбатантами. По оценкам Минздрава, 
для работы службы психологической помощи для 
бойцов СВО потребуется около 1112 медицин-
ских психологов и 556 психотерапевтов. 

4. Отсутствие мероприятий по психопрофилак-
тике для комбатантов и членов их семей. 

5. Отсутствие системности и комплексности в 
предоставлении психологической помощи и реа-
билитации комбатантов и членов их семей. 

Необходимо отметить, что для решения про-
блемы острого дефицита кадров и формирования 
организационных основ психологической реаби-
литации комбатантов уже предпринят ряд реше-
ний: 
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1. Создан Государственный фонд поддержки 
участников специальной военной операции «За-
щитники Отечества» (региональные отделения 
фонда начали работу с 01.06.2023), одной из це-
лей которого является психолого-психотерапев-
тическая помощь комбатантам (Указ Президента 
РФ от 03.04.2023 № 232). В настоящее время 
идет определение и нормативное закрепление 
процессов взаимодействия Фонда с Минтрудом 
РФ, Фондом пенсионного и социального страхо-
вания РФ, органами исполнительной власти 
субъектов РФ. 

2. Минздравом РФ предложено создать службу 
психолого-психотерапевтической помощи для 
вернувшихся с фронта участников и ветеранов 
специальной военной операции [10]. 

3. Планируется, что организовывать работу 
службы психолого-психотерапевтической по-
мощи будут профильные центры Минздрава – 
НМИЦ ПН им. В.П. Сербского и НМИЦ ПН                             
им. В.М. Бехтерева [10].  

4. Специалисты Минздрава, Минобороны, МВД, 
ФСБ, ФСО и т.д. разработали проект методиче-
ских рекомендаций по организации скрининга 
участников спецоперации и их семей для раннего 
выявления у них психических расстройств [10]. 

5. В Новосибирской области во исполнение п. ж 
ст. 8 Указа Президента от 03.04.2023 г. («Прави-
тельству РФ … совместно с высшим должност-
ным лицом субъекта РФ … обеспечить оказание 
психологической и психолого-психотерапевтиче-
ской помощи… включая первичное психотерапев-
тическое консультирование с определением по-
следующей тактики их ведения и привлечением в 
эти целях медицинских психологов и иных специ-
алистов») и в соответствие с предложением Мин-
здрава РФ о создании службы психолого-психоте-
рапевтической помощи определено базовое ме-
дицинское учреждение по психологической под-
держке комбатантов – ГБУЗ НСО «Новосибир-
ская областная психиатрическая больница № 6 
специализированного типа», идет набор сотруд-
ников. 

6. Предпринимаются меры по форсированному 
обучению психотерапевтов и психиатров на базе 
программ профессиональной переподготовки 
(720 ч.) для врачей с дипломом по специально-
стям «Лечебное дело» или «Педиатрия». Мин-
здравом РФ разработаны проекты соответствую-
щих примерных программы профессиональное 
переподготовки [11]. 

В целом, общий алгоритм оказания психологиче-
ской помощи участникам и ветеранам СВО, пред-
ложенный Минздравом РФ, представлен на ри-
сунке 2.  

 
 

Рисунок 2 – Общий алгоритм оказания психологической помощи участникам  
и ветеранам СВО, предложенный Минздравом РФ 

 
Обозначенные решения не охватывают вопросов 
психопрофилактики и очень слабо ориентиро-
ваны на работу с членами семей комбатантов. 
Основные меры по психологической поддержке и 
сопровождению предусматриваются только в 
случае гибели участника СВО. Между тем, психо-
логическое напряжение, связанное с постоянным 
беспокойством о близком человеке, эмоциональ-
ными переживаниями возникают уже с момента 
принятия решения об участии в специальной во-
енной операции или призыва по частичной моби-
лизации. Эти психологические проблемы могут 
нарастать и приводить к появлению проблем в 
коммуникациях с окружающими, в т.ч. по быто-
вым и рабочим вопросам, что, в свою очередь, в 
еще большей степени повышает тревожность, 
снижает приспособляемость и стрессоустойчи-
вость, требует специального вмешательства спе-
циалистов – психологов и психотерапевтов. В та-
кой ситуации, как правило, члены семьи комба-
танта могут рассчитывать на получение 

психологической помощи преимущественно на 
общих основаниях, в государственных и частных 
медицинских учреждениях. Однако психологиче-
ская поддержка для членов семей должна начи-
наться с момента принятия решения об участии в 
специальной военной операции или частичной 
мобилизации. Именно на этом этапе необходимо 
проводить психопрофилактические мероприятия 
не только в рамках индивидуального консульти-
рования, но и методами групповой работы. Также, 
работа с таким контингентом пациентов требует 
от психологов дополнительных компетенций в об-
ласти кризисной психологии, а значит, и опера-
тивное развертывание системы повышения ква-
лификации психологов по данному направлению 
подготовки.  

Не в полной мере проработанными являются под-
ходы к организации психологической помощи и 
для комбатантов. Психопрофилактическая 
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работа также отсутствует. Психодиагностика со-
стояния комбатанта проводится на основе мето-
дов экспресс-диагностики, опросников, что позво-
ляет выявить, как правило, только наиболее тя-
желые состояния, требующие срочного вмеша-
тельства врачей психиатров и психотерапевтов, 
когда комбатант может быть опасен как для са-
мого себя, так и для окружающих. В остальных 
случаях, психологические проблемы комбатанта 
остаются скрытыми, как по причинам, связан-
ными с невозможностью оценить достоверность 
ответов (честность комбатанта при ответе на во-
просы анкеты, стремление быть сильным, «не 

дать слабину»), так и по причинам формальности 
самого подхода. На формальный характер экс-
пресс-диагностики указывают и сами военнослу-
жащие, когда вместо живого общения психолог 
предлагает ответить на вопросы анкеты и не уде-
ляет должного внимания пациенту и военные пси-
хологи [6]. Это приводит к разочарованию военно-
служащих, их неверию в возможность получения 
психологической помощи и усугублению их психи-
ческого состояния. Виды и формы психологиче-
ской поддержки комбатантов и членов их семей, 
реализуемые в настоящее время в РФ и предла-
гаемые авторами, представлены на рисунке 3. 

 

 
 

Рисунок 3 – Виды и формы психологической поддержки участников СВО и членов их семей 
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Ключевым вопросом в организации оказания пси-
хологической помощи и реабилитации комба-
тантов и членов их семей является разработка 
или выбор методики направленной на профилак-
тику психотравмы, формирование стрессо-
устойчивости комбатантов. 

Авторами предлагается использование метода 
«Профилактическая психодрама: форма – про-
филактический групповой тренинг экзистенци-
ально-гуманистической модальности». Его отли-
чительными особенностями являются:  

1. Метод профилактики ориентирован на разви-
тие навыков позитивного решения проблемной 
ситуации с опорой на экзистенциальные и нрав-
ственные ценности. 

2. Априори, постулат – каждый человек обла-
дает естественной способностью к личностному 
росту и интеграции саногенных свойств психики, 
направленных на преодоление персональных 
проблем, когнитивного, эмоционального и/или по-
веденческого восполнения дефицитарности. 

3. Наличие кульминационной паузы в структуре 
тренинга «профилактической психодрамы», 
предоставляющей возможность участнику группы 
через инсайт, катарсис, ролевую идентификацию 
и/или другие механизмы трансформации лично-
сти приобрести позитивный жизненный опыт. 

Новизна метода «Профилактическая пси-
ходрама» подтверждается патентом РФ                              
№ 2466752 (зарегистрирован ФСИС 20.112012 г.). 
Метод развивает классический метод пси-
ходрамы Я. Морено; сочетает форму театрализа-
ции и группового тренинга; в форме структуриро-
ванного диалога позволяет участникам найти по-
зитивное разрешение непроизошедших в их 
жизни конфликтов; предлагает целостную про-
грамму тренингов; использует ряд уникальных 
приемов, например: «структурированная микро-
драма»; «стоп-действие»; «позитивное совеща-
ние» (особенности шеринга), «Протокол/скри-
жаль мудрости» – визуализация процедуры про-
цессинга, исследует экзистенциальные ценности 
и смыслы, где позиция ведущего – экзистенци-
ально-гуманистическая и др. 

Метод «Профилактической психодрамы» не ис-
пользовался в реабилитации комбатантов и чле-
нов их семей, но показал высокие результаты 
формирования стрессоустойчивости и профилак-
тики аддикции среди детей и подростков. В ходе 
эксперимента было доказано, что: 

–  воспроизводство, формирование и закрепле-
ние в сознании ценностей и смыслов, влияющих 
на позитивную идентификацию индивидов, может 
успешно происходить в условиях группового экзи-
стенциально-гуманистического тренинга «Профи-
лактической психодрамы»; 

–  система тренингов медико-психолого-соци-
ального сопровождения по методу «Профилак-
тической психодрамы» создает экзистенциально-
гуманистические условия для развития позитив-
ных ценностно-смысловых ориентиров иденти-
фикации личности; 

–  этот метод позволяет через систему приемов, 
средств и способов формировать у участников 
тренинга новые позитивные поведенческие стра-
тегии, опирающееся на успешное когнитивное 
усвоение навыка позитивного мышления и осо-
знания, а также создает устойчивые экзистенци-
альные позиции «Я-концепции» зрелой стрессо-
устойчивой личности; 

–  в предлагаемой системе тренингов по методу 
«Профилактической психодрамы» основными 
психопрофилактическими принципами являются: 
системность и комплексность психопрофилакти-
ческого воздействия. Наилучший результат до-
стигается последовательностью в сочетании трех 
компонентов: поведенческого (повышение уровня 
ролевой компетентности и приобретение навыков 
новых поведенческих стратегий), эмоциональ-
ного (формирование навыков эмоционально по-
ложительного отношения к себе и к окружающим 
людям) и когнитивного (повышение способности к 
осознанию и развитие уровня саморефлексии в 
регуляции собственных действий); 

–  тренинг «профилактической психодрамы» ре-
шает следующие экзистенциально-гуманистиче-
ские задачи: формирование навыков ценностно-
смыслового осмысления неизбежных жизненных 
проблем и конфликтных ситуаций, а также спосо-
бов их преодоления; формирование навыков ар-
гументации собственных ценностей и смыслов; 
формирование навыков участия индивида в при-
нятии групповых решений; развитие коммуника-
тивных способностей и способности обдумыва-
ния действий на стадии принятия решений («про-
активное мышление»);  

–  тренинг содействует приобретению навыков 
личностной и нравственной самостоятельности; 
воспитании качеств самоактуализирующейся 
личности; формированию базовых гуманистиче-
ских ценностей; преодолении неконструктивных 
поведенческих стереотипов и способов деструк-
тивного эмоционального реагирования; активиза-
ции навыков адекватного поведения и позитив-
ных способов эмоционального реагирования. 

Таким образом, вопросы организации и методи-
ческого обеспечения психологической помощи 
комбатантам и членам их семей остаются не до-
статочно проработанными. Решение проблемных 
аспектов требует соблюдения принципов систем-
ности, приоритетности превентивного подхода, 
направленного на психопрофилактику, групповую 
работу с участниками и ветеранами СВО, базиру-
ющуюся на экзистенциально-гуманистической 
подходах и совместной работе как с комбатантом, 
так и с его близкими. 
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Аннотация. В статье отмечается, что за последние 

тридцать лет появление искусственного интеллекта 

(ИИ) принесло с собой широкий спектр новых задач 

именно для социальных наук. Социология, стремя-

щаяся интерпретировать и анализировать функции 

и структуры общества, должна адаптировать и учи-

тывать эти непрерывные изменения. Цель статьи –

представить сложившиеся подходы к технологии ИИ 

и обосновать необходимость складывания нового, 

интегративного исследовательского подхода для 

осознания рисков технологических инноваций на ос-

нове социологии. Сделан вывод о том, что предло-

женные социологией аналитические точки зрения 

могут иметь нормативное значение для распростра-

нения технологий в обществе. 
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дной из ключевых характеристик общества 
является его способность адаптироваться, 

изменяться и развиваться с течением времени в 
соответствии с культурными, экологическими, 
экономическими и все более актуальными техно-
логическими изменениями.  

За последние тридцать лет появление искус-
ственного интеллекта (ИИ) принесло с собой ши-
рокий спектр новых задач именно для социаль-
ных наук. ИИ все больше проникает не только в 
социальные структуры и роли, но и дает новую 
возможность переосмысления общества что, в 
свою очередь, поддерживает развитие искус-
ственного интеллекта. Социология, стремящаяся 
интерпретировать и анализировать функции и 
структуры общества, должна адаптировать и учи-
тывать эти непрерывные изменения, чтобы пра-
вильно выполнять свои дисциплинарные задачи. 

Обеспокоенность социальной динамикой и по-
следствиями новых технологий, основанных на 
искусственном интеллекте (ИИ), стала темой мно-
гих академических, профессиональных, 

общественно-политических дискуссий. Учеными 
прилагается много усилий для решения общих 
вопросов, касающихся изменения взаимоотноше-
ний между людьми и роботами, включая общее 
размытие границ биологического-механиче-
ского/человеческого-машинного, появление 
«постчеловека» и «киборга», своеобразие чело-
веческого воплощения, новое понимание мозга 
как «социального», о чем заявляли теоретики кри-
тики техноцентристского подхода к социальным 
проблемам Р. Бойд и Р. Холтон [1, р. 3].  

Также анализируются новые формы социально-
сти, возникающие в результате растущего взаи-
модействия с роботами-компаньонами, норма-
тивные модели «человека», которые информи-
руют о конструкции антропоморфных роботов и 
способах развития разумных машинных систем 
как динамических технико-культурных конструк-
ций [1, р. 3]. В социальных науках такие вопросы 
интегрированы в более общие исследования 
практик, в рамках которых технологии и челове-
ческая деятельность артикулируются, 

О 



70 

 

воплощаются и осуществляются, как отмечают            
Б. Латур и А. Пикеринг [2; 3]. 

В то время как специализированные исследова-
ния дают доступ к конкретным аспектам сложной 
реальности ИИ, также важно иметь представле-
ние о целостном подходе к использованию дан-
ной технологии. Это предполагает связь между 
аспектами, которые, как правило, рассматрива-
ются отдельно в исследованиях различных спе-
циалистов. Чтобы такие связи стали видимыми, 
необходимо отражать социальный контекст, в ко-
тором разворачивается ИИ, так как данный фоно-
вый императив влияет на его развитие и отноше-
ние общества к самой технологии ИИ. Таким це-
лостным подходом мог бы стать именно социоло-
гический подход, что подчеркивается А. Резае-
вым и Н. Трегубовой [4]. 

Но в настоящее время отсутствует систематиче-
ский социологический анализ ИИ, опирающийся 
на широкий спектр теоретических ресурсов, до-
ступных в рамках социологии, особенно социоло-
гии управления. Исследования зарубежных спе-
циалистов группируются вокруг двух полярных 
точек зрения, ни одна из которых не дает конкрет-
ного ответа на вопрос о возможных рисках ис-
пользования технологий ИИ для общества. Цель 
статьи заключается в том, чтобы показать сло-
жившиеся походы к технологии ИИ с позиций со-
циального и показать необходимость складыва-
ния нового, интегративного подхода для осозна-
ния рисков технологических инноваций. 

В связи с расширением сферы ИИ, некоторые ис-
следователи предрекают нам апокалиптическое 
будущее с роботизированной заменой человече-
ского труда и массовой безработицей, как кра-
сочно описал М. Форд в «Восстании роботов» [5]. 
Так или иначе, управление информационными 
технологиями, робототехникой и ИИ, как предпо-
лагается, будет означать господство над обще-
ством. Эти опасения явно перекликаются с повто-
ряющимися тревогами последних двух веков по 
поводу господства машин. 

Радикальные изменения такого рода, без-
условно, представляют большую озабоченность 
для рынка труда, но гораздо важнее более слож-
ные вопросы об этических и правовых послед-
ствиях использования ИИ в социуме и межлич-
ностных отношениях, что наглядно было пока-
зано М. Элишем [6].  

Большая часть оптимистической риторики, вклю-
чающей дискурсы технологических преобразова-
ний, сосредоточена на мнении, что радикальное 
изменение отношений между людьми и маши-
нами не означает появления беспрецедентных 
проблем для адаптации человека в социуме. Со-
циальные и гуманитарные науки занимают в этой 
риторике маргинальное положение. Необходимо 
поместить насущные задачи, связанные с распро-
странением и использованием ИИ в фокус иссле-
дований по усилению социальной адаптации к 
технологическим изменениям [7].  

Аргументы дискурсов использования ИИ часто иг-
норируют социально-теоретические вопросы, 

связанные со «скрытыми социальными услови-
ями жизни», существованием новых технологий и 
сложных дискурсов и ситуативных практик, 
внутри которых «технологии», «машины», «люди-
акторы» и «интеллект» конструируются, вопло-
щаются и реализуются [2].  

Однако вопрос о взаимоотношении ИИ и социума 
не может быть решен лишь с помощью инженер-
ного дискурса. Этот вопрос требует анализа соци-
ального, культурного, правового [8] и политиче-
ского контекста и последствий распространения 
технологий. Одним из ключевых элементов этого 
подхода является возможность сосредоточиться 
на понимании социальной конструкции роботов, 
воплощенных в ИИ, и их взаимодействии с чело-
веческими акторами, что показано в теории соци-
альных рисков Р. Лидскога [9]. 

Различные преображающие воздействия, заяв-
ленные робототехникой и ИИ, нельзя считать 
неизбежными, необходимыми или исторически 
беспрецедентными. Это – реальность, которую 
необходимо осмысливать с междисциплинарных 
позиций, опираясь на идеи экономики и права, а 
также социологии, антропологии, этики. Во-вто-
рых, это необходимо делать с позиции норматив-
ной открытости. Основная проблема здесь заклю-
чается именно в сложности и неопределенности 
предмета исследования, а не технологическом 
утопизме или ожидании конца света. 

Попытки понять процессы технологических инно-
ваций и социальных изменений имеют два взаи-
мосвязанных измерения. Аналитические вопросы 
сосредоточены на характере изменений и причи-
нах этого. Нормативные вопросы тщательно ис-
следуют, насколько изменения имеют положи-
тельные и отрицательные характеристики, оцени-
ваемые в соответствии с различными критери-
ями. В современных исследованиях можно выде-
лить две основные аналитические позиции. Пер-
вая – робототехника и ИИ – просто последние в 
серии технологических изменений, являющихся 
значительными, но не преобразующими. Они не 
представляют собой нового крупного водораз-
дела в экономической организации общества и не 
представляют собой нового нормативного вызова 
социальной жизни. Вторая позиция – робототех-
ника и ИИ представляют собой беспрецедентное 
трансформационное изменение действительно-
сти [1, p. 7]. 

Первая позиция полагает, что ИТ-революция уже 
произошла и не дала достаточного прироста про-
изводительности, чтобы противостоять текущим 
экономическим препятствиям, таким как старение 
населения, падение стандартов образования, 
рост неравенства и высокий уровень потреби-
тельского и государственного долга. Она считает, 
что новые технологии далеко не так сильно вли-
яют на общество, как это было в прошлом. Тем не 
менее, в рамках этой позиции нет ответа на во-
прос, насколько далеко ИИ может расширить 
сферу своей деятельности в области, которая ко-
гда-то считалась единственной защитой челове-
ческого интеллекта? Есть ли что-то, что умные 
машины не могут сделать? – пока на этот вопрос 
нет однозначного ответа.  
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Вторая аналитическая позиция утверждает, что 
технология и общество находятся в процессе ра-
дикальной трансформации. Сторонники этой 
точки зрения занимают противоположные норма-
тивные позиции – оптимистичные [10] или песси-
мистичные [5] – в зависимости от признания, при-
носят ли пользу такие изменения или подрывают 
экономическое благосостояние и социальную 
устойчивость общества. Тем не менее, все они 
разделяют мнение о том, что радикальные техно-
логические изменения вполне реальны и новы 
для общества. В тоже время, темпы распростра-
нения интеллектуальных машин, их воздействие 
на социум не являются предметом пристального 
изучения сторонников этой позиции, поскольку 
сама технологическая инновация считается до-
статочной основой для сценария общественной 
трансформации.  

Таким образом, с точки зрения социальных наук, 
мы имеем дело с пониманием сложности и не-
определенности распространения ИИ, но сталки-
ваемся с отсутствием систематического анализа 
рисков и предложений по урегулированию этих 
рисков, что позволит привести общество из 
неравновесного состояния в состояние устойчи-
вого развития.  

Анализ тенденций развития технологий всегда 
имеет эпистемологические и онтологические 
ограничения. Прямое знание будущего невоз-
можно. Хотя люди всегда хотят знать, что про-
изойдет, ни футурология, ни прогнозирование, ни 
предвидение не могут знать будущее с какой-
либо уверенностью. Даже если тенденции, про-
явившиеся за последний год или десятилетие, 
продолжатся, они могут быть остановлены или 
вытеснены случайными или альтернативными 
явлениями (могли ли мы предположить мас-
штабы эпидемии COVID-19 и степень ее влияния 
на общество хотя бы за месяц до ее начала?).  

Онтологическая неопределенность будущего за-
висит от множества действий, любое из которых 
может возникнуть (а может и не возникнуть) в ре-
альности. Необходима критическая оценка диа-
пазона исследований технологических перемен, 
а не простое рассуждение об их вероятности / 
неизбежности или полезности / опасности для об-
щества. Понимание технологических инноваций и 
способов их распространения и влияния на обще-
ство именно со стороны общества, а не техноло-
гий, позволит формировать и направлять или пе-
ренаправлять сами инновации.  

В основе понимания и анализа технологий ИИ ле-
жит неопределенность и сложность – ключевые 
понятия современной научной картины мира. Эм-
пирические проблемы возникают потому, что 
сложно определить текущее состояние 

экспериментальных технологий. Действительно 
ли они работают и смогут ли они успешно преодо-
леть различные препятствия – технические, нор-
мативные или социальные? Но существуют еще 
и теоретические проблемы. Какое воздействие 
технологии оказывают на общество и человека в 
нем? Ответы на такие вопросы проливают допол-
нительный свет на возможности и пределы рас-
пространения технологий и риски использования 
ИИ для социума. Кроме того, они привносят соци-
альные и политические, а также экономические и 
этические составляющие в анализ технологий и 
социальных изменений. 

Внедрение технологических инноваций не явля-
ется ни неизбежным, ни необходимым – это дан-
ность, которую мы должны осознать, чтобы не 
столкнуться с их негативными последствиями. 
Внедрение технологий происходит как на макро-, 
так и микроуровне, и это очень сложный и требу-
ющий многофакторного анализа процесс. 

В настоящее время недостаточно количествен-
ных и качественных исследований, чтобы опреде-
лить возможные негативные последствия внед-
рения ИИ для общества. По этой причине, иссле-
дователям в этой области необходимо разрабо-
тать широкую исследовательскую программу, со-
средоточив внимание не только на технической 
стороне внедрения и развития технологий. Без 
многофакторного исследования трудно распо-
знать сложность и неопределенность и, таким об-
разом, масштабы и пределы различных типов 
технологических изменений. 

Таким образом, общественные науки, в целом, и 
социология, в частности, должны предложить 
способы обеспечения менее детерминирован-
ного аналитического подхода к ИИ, чувствитель-
ного к данной неопределенности. Хотя социоло-
гия не занимаемся нормативными вопросами 
напрямую, предложенные социологическими под-
ходами аналитические точки зрения могут иметь 
нормативное значение. Возможность будущего, 
отличного от антиутопических или утопических 
направлений позволяет рассматривать множе-
ство конкурирующих гипотез о будущих тенден-
циях, сформулированных и оценённых по множе-
ству параметров, в том числе и социальных. Это 
имеет большое значение, поскольку вокруг техно-
логии ИИ должен возникнуть компетентный меж-
дисциплинарный дискурс. 

Социальное измерение сегодня невозможно от-
делить от создания и концептуализации искус-
ственного интеллекта. Искусственный интеллект 
может открыть пути к новым концепциям понима-
ния социального и применению социальных поня-
тий для реализации технологий ИИ.  
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Аннотация. В статье на материалах первичного эм-

пирического исследования (анкетный опрос) рас-

сматриваются позиции идеологии феминизма в об-

щественном сознании россиян, сопоставляемыми с 

оценками сложившихся гендерных отношений. Кон-

статируется противоречие между установками в от-

ношении отечественного гендера и социальными 

практиками – поддержание традиционного ген-

дера, с одной стороны, и объективная его деформа-

ция, с другой. Среди опрошенных немного твердых 

сторонников идеологии феминизма, однако не та-

кое уж большое количество безоговорочно враж-

дебных к нему. Наибольшая часть опрошенных ха-

рактеризуется как своеобразное «болото», предста-

вители которого могут качнуться в сторону как под-

держки, так и решительного отвержения феми-

низма, составляющей западного проекта политкор-

ректности. Ряд социальный феноменов можно обо-

значить как бытовые феминистические практики, 

которые в перспективе могут сработать на прямую 

поддержку идеологии феминизма или на более тер-

пимое к ней отношение. 
 

Ключевые слова: идеология феминизма, проект по-

литкорректности, мужественность, гендерный поря-

док, российский социум, бытовые феминистические 

практики. 

 

   

Annotation. Based on the materials of the primary em-

pirical research (questionnaire survey), the article ex-

amines the position of the ideology of feminism in the 

public consciousness of Russians, compared with the as-

sessments of the existing gender relations. A contradic-

tion is stated between attitudes towards domestic gen-

der and social practices – the maintenance of traditional 

gender on the one hand and its objective deformation 

on the other. There are few firm supporters of the ide-

ology of feminism among those surveyed, but there are 

not so many unconditionally hostile to it. The largest 

part of the respondents is characterized as a kind of 

«swamp», the representatives of which can swing to-

wards both support and resolute rejection of feminism, 

which is a component of the Western project of political 

correctness. A number of social phenomena can be de-

scribed as everyday feminist practices, which in the fu-

ture may work to directly support the ideology of femi-

nism or to make it more tolerant. 
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овременная эпоха характеризуется нарас-
тающей сложностью и неустойчивостью, что 

отражается в концептах «текучего общества»                           
(З. Бауман), турбулентности (Дж. Розенау), мо-
бильной реальности (Дж. Урри) и т.п. Целост-
ность общественных систем в настоящий момент 
времени ставится под вопрос, что отражается, в 
том числе, и на духовном уровне. Политолог                      
Дж. Шварцмантель описывает современное 
идеологическое пространство как вытеснение 
классических идеологических систем, охватыва-
ющих всю социальную проблематику, фрагмен-
тарными идейными структурами, которые затра-
гивают лишь определенный сегмент реальности 
[1]. Подобное мировоззренческое дробление, 
вполне вписывающееся в инициирующий появле-
ние групп социальных меньшинств проект полит-
корректности, выступает частью программы сете-
вых войн, которые ведутся лидером Западного 
мира – США, для упрочения глобального 

господства. Одной из весьма заметных фрагмен-
тарных идеологий выступает феминизм, который 
Б. Кагарлицкий считает одной из форм леволибе-
ральной идеологии, по сути работающей на упро-
чение буржуазного общественного порядка [2,                                      
с. 62].  

Не вдаваясь в анализ причин, отметим, что рас-
сматривать феминизм как угрозу благополучию 
российского социума считаем в целом обоснован-
ным. Но, чтобы адекватно ее оценивать, уместно 
принимать в расчет способствующие этому фак-
торы, которые объективно существуют. В каче-
стве таковых, мы полагаем деформацию гендер-
ных отношений, что прежде всего является об-
ратной стороной развития мировой цивилизации, 
ход которой неизбежно сопровождается выхола-
щиванием и упадком мужественности [3]. Пер-
спективы идеологии феминизма целесообразно 
исследовать через исследование общественного 

С 
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сознания. С этой целью, было проведено эмпири-
ческое исследование, данные которого будут про-
анализированы в настоящей статье. Характер 
упомянутого исследования предполагал учиты-
вать точки зрения обоих полов. За инструмента-
рий была взята анкета и в качестве объекта по-
служили жители краевого центра от 19 до 50 лет, 
при этом респонденты мужчины и женщины ока-
зались представлены практически в одинаковых 
количествах – 245 женщин и 247 мужчин. Задачи 
исследования отражали структуру анкеты. Сна-
чала шли вопросы о ключевых проблемах суще-
ствующего гендерного порядка; затем ряд вопро-
сов о направлениях развития гендерных отноше-
ний; наконец, вопросы, выявляющие отношение к 
идеологии феминизма, и его позиции в россий-
ском сознании.  

В отношении наличествующего гендерного по-
рядка, установки мужчин и женщин принципи-
ально различны особенно в том, что касается 
внутрисемейных функций. Так, считают, что глав-
ная функция женщины заключается в ведении до-
машних дел и воспитании детей две трети муж-
чин и всего лишь пятая часть женщин. Это, как 
можно полагать, связано с социальной активно-
стью женщин их деловым раскрепощением, а 
также, с характерным для постмодерна скептиче-
ским отношением к традиционным культурным 
нормам. Более сходны оценки непосредственно 
гендерного порядка. Приблизительно, по две 
трети и мужчин, и женщин склонны считать его 
справедливым. Противоположное отношение вы-
сказало около 15–16,5 % опрошенных, хотя нема-
лая часть (одна пятая обоих полов) затрудняется 
с оценкой сложившихся гендерных структур. 

Интересно, что более одной пятой мужчин, отри-
цающих справедливость сложившихся гендерных 
отношений, указывает не на большую стеснен-
ность женщин, но на чрезмерный круг требований 
к мужчинам как к главам семей. Получается, что 
определенная (пусть меньшая) доля мужской по-
ловины не прочь переложить на женские плечи 
собственные функциональные обязанности, что в 
общем то отражает тренд упадка мужественно-
сти. Сравнивая позиции мужчин и женщин по по-
воду критериев несправедливости гендерной 
структуры, заметно большее количество «слабой 
половины» (71 %) акцентирует внимание на соб-
ственном подчиненном положении. Но нельзя не 
отметить, что около трети представителей «силь-
ной половины» обозначили сходную позицию.  

 Заметный разброс мнений выявился при анализе 
данных ответов о необходимости карьерных рас-
ширений для женщины. Естественно, что жен-
щины настроены здесь куда как радикальнее – 
более 60 % считает, что слабый пол зачастую бо-
лее компетентен в управленческих вопросах, чем 
пол сильный. Большинство респондентов мужчин 
(53 %) склонны считать, что руководство женщин 
возможно только в исключительных случаях.  

Таким образом, в предварительном заключении 
по поводу оценок отечественной гендерной струк-
туры, следует отметить принципиально различ-
ные оценки женщин и мужчин в следующих 

моментах. Во-первых, традиционную внутри-се-
мейную роль женщины, во-вторых, по поводу рас-
ширения для дам карьерных возможностей. Тем 
самым, следует предположить, что «слабый пол» 
более склонен приветствовать динамику гендер-
ного порядка, тогда как «сильный пол» заметно 
более привержен консерватизму, считая, что 
мужчина берет на себя функции добытчика, в то 
время как женщине приписывается ведение до-
машних дел. 

Следующий вопросный блок затрагивал непо-
средственные гендерные практики, где некото-
рый акцент был сделан на феномене мужествен-
ности, который, в совокупности с женственно-
стью, закладывает некую основу гендерных отно-
шений. В контексте представлений о содержа-
тельном наполнении мужественности, обозначи-
лись заметные различия у мужчин и женщин. 
Наибольшее количество респондентов мужчин 
(73,7 %) считает основным критерием мужествен-
ности умение постоять за себя, несколько позади 
идет признак – способность держать слово и при-
знавать ошибки; 58 % упомянули целеустремлен-
ность, значительно уступает предыдущему крите-
рий стойкости перед обстоятельствами (38,7 %); 
22, 6 % отметили способность отстаивания соб-
ственной точки зрения, наконец, лишь 1,5 % сде-
лали акцент на внешней атрибутике – «иметь хо-
рошую машину, красивую женщину».  

Респондентки-женщины в подавляющем боль-
шинстве (72,6 %), как желательный критерий му-
жественности отметили уверенность, психологи-
ческую устойчивость, целеустремленность; по ко-
личеству упоминаний на втором месте (38,5 %) 
отмечается самостоятельность и независимость 
от других; на третьем месте оказался признак 
«добрый и любящий» (37 %); менее одной пятой 
(17,8 %) отметили материальную состоятель-
ность, а обладание физической силой – 5,2 %. 
Тем самым, если слабый пол делает упор на пси-
хологических чертах «настоящего мужчины», то 
«сильный пол» не менее ценит психофизиологи-
ческие качества.  

Динамика мужественности в сознании и мужчин и 
женщин оценивается во многом сходным обра-
зом. Подавляющее большинство респондентов 
(64,2 % мужчин и 79, 3% женщин) констатирует 
тенденцию упадка, признавая, что количество му-
жественных парней неуклонно сокращается. В 
данном тренде трудно сомневаться, это именно 
тот случай, когда общественное мнение не иска-
жает объективной реальности. Тому подтвержде-
нием является признание подавляющим боль-
шинством мужчин (86 %) по сути позорной для 
себя ситуации – когда женщина вынуждено берет 
на себя сугубо мужские функции. Женщины здесь 
еще более категоричны – лишь 1,5 % отрицает 
подобные случаи, тогда как среди опрошенных 
мужчин таких 14 %. 

Следствием кризиса гендерных отношений мы 
считаем феномен женской самодостаточности, 
фиксируемый большинством обеих групп респон-
дентов (83 % мужчин и 95 % женщин). Правда, 
женщины, которые, видимо, исходят из личного 
круга общения, замечают данный феномен за-
метно чаще мужчин. 
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Продолжением темы явился вопрос об оценках 
такого явления как альфонсизм. Здесь, в общем-
то, оценки респондентов практически идентичны 
(60 % мужчин и 63 % женщин считает это позо-
ром, тогда как вдвое меньшие группы опрошен-
ных полагает это личным делом). Надо полагать, 
что большинство опрашиваемых руководству-
ются здесь традиционными установками: муж-
чина – добытчик, и никак материально не зависит 
от женщины. Между тем, примерно треть респон-
дентов из обеих групп, относящихся терпимо к 
феномену альфонсизма, демонстрирует влияние 
как постмодернистской среды, которой присуще 
размывание моральных устоев, так и общества 
потребления. Наблюдается корреляция между 
оценками альфонсизма и отношениями к функци-
ональной внутрисемейной структуре – респон-
денты, настроенные нейтрально к альфонсизму, 
в целом, склонны допускать более разнообраз-
ные здесь варианты распределения обязанно-
стей. 

Подводя итог анализу данного блока, констати-
руем, что кризис мужественности, предпосылки 
которого в западном социуме отмечаются в книге 
Ф. Зимбардо и Н. Коломбе [4], к сожалению, не 
миновал России. Правда, объективные процессы 
в данном случае обгоняют социальное мышле-
ние. Хотя респонденты, в целом, демонстрируют 
приверженность традиционным представлениям 
о мужественности, но количество мужественных 
парней объективно уменьшается, что вынуждает 
многих женщин брать на себя типично мужские 
функции и определенный здесь результат – рост 
количества вполне самодостаточных, но одино-
ких представительниц слабого пола. Данные 
факты возможно являются питательной средой 
феминизма.  

Немаловажным для наших исследовательских 
задач являлся политический аспект коллектив-
ного сознания с точки зрения идеологии феми-
низма. Осведомленность об идеологической сущ-
ности феминизма на глубоком уровне затраги-
вает немногих россиян (6,5 % мужчин и 9 % жен-
щин). Где-то, половина респондентов в обеих 
группах отметили позицию: «знаю в общих чер-
тах», видимо воспринимая феминизм в форме 
информационного симулякра – как политическое 
движение за права женщин, не особо при этом 
различая варианты феминизма. Около четверти 
респондентов опять же из обоих групп выбрали 
ответ «слышал урывками».  

А вот, в плане оценок феминизма как политиче-
ского движения наблюдаются уже более различ-
ные оценки. Респонденты-мужчины демонстри-
руют здесь куда большую нетерпимость – почти 
четверть (24,8 %) считает целесообразным за-
прет подобных движений, тогда как сходное мне-
ние высказали менее 10 % женщин. Около чет-
верти респонденток полагает, что феминизм по-
рождается реальными социальными пробле-
мами, в то время как 8 % вообще готовы поддер-
живать феминизм как политическое движение. 
Самая большая часть опрошенных в обеих груп-
пах (31 % мужчин и 36 % женщин) высказали рав-
нодушное в целом отношение к данному фено-
мену, а около четверти и тех, и других 

затруднились с ответом. Выходит, что располо-
жение к идеологии феминизма среди опрошен-
ных проявило треть женщин и 16 % мужчин.  

Все это позволяет предположить, что база для 
феминизма как политического движения в России 
не столь уж широка, однако, она имеет потенциал 
расширения, так как большая часть респондентов 
к феминизму настроены в принципе нейтрально 
или достаточно терпимо. Их можно отнести к 
группе, которую условно (исходя из электораль-
ной терминологии) можно обозначить как «бо-
лото» – сюда относятся не только нейтральные в 
своем отношении, но также те респонденты, кто 
не определился со своим отношением к феми-
низму как политическому движению. В перспек-
тиве не исключено, что данный сегмент опрошен-
ных может склониться и к поддержке проекта фе-
минизма. В любом случае, явных врагов у феми-
низма среди россиян не так уж много – судя по 
опросам, это четверть мужчин и почти 9 % жен-
щин. В то же время, следует подчеркнуть, что нам 
не удалось выявить четких корреляций между 
оценками феминизма и отношением к различ-
ными аспектам гендерных процессов отечествен-
ного социума. 

В сопоставлении с другими ответами на вопрос 
более широкого охвата – об отношении к Запад-
ной цивилизации, можно констатировать, что 
около трети респондентов демонстрируют проза-
падный уклон видения внутриполитической ситу-
ации. Имеется группа опрошенных (39 % женщин 
и 31 % мужчин), исходящая больше из матери-
альных аспектов реальности, которые в принципе 
могу оказаться в том или ином лагере.  

Итак, в заключение, мы считаем уместными сле-
дующие выводы:  

1. По ряду аспектов структуры гендерного по-
рядка оценки мужчин и женщин расходятся – если 
первые отстаивают традиционные принципы ген-
дера, то вторые более настроены на их опреде-
ленную модернизацию, предполагая предостав-
ление, прежде всего, больших карьерных возмож-
ностей слабому полу, из чего следует поддержка 
усиления гибкости структуры внутрисемейных от-
ношений. В то же время, среди мужчин-респон-
дентов немало тех, кто готов предоставить дамам 
большие возможности к социальному продвиже-
нию. 

Следует отметить противоречие между установ-
ками в отношении российского гендера и соци-
альной практикой. Подавляющее большинство 
респондентов и значительная часть респонден-
ток поддерживают вроде как сложившийся ген-
дерный расклад. Но, с другой стороны отече-
ственный социум отнюдь не обошли процессы 
упадка мужественности, отражающиеся в сниже-
нии количества «настоящих мужчин». Тем самым, 
в социальных практиках просматриваются тен-
денции, по сути, разрушающие гендерный поря-
док на микросоциальном уровне, где распростра-
няется своеобразный бытовой феминизм, не 
столько идеологического, сколько практического 
плана. Речь идет о нередко вынужденном приня-
тии женщинами традиционно мужских функций, 
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что ведет к росту феномена одиноких и самодо-
статочных женщин. Подобные явления, с некото-
рой долей условности, можно обозначить как бы-
товые феминистические практики, в перспективе 
которые могут сработать если не на прямую под-
держку идеологии феминизма, то на более терпи-
мое к ней отношение.  

2. Исследование идеологической составляющей 
феминизма в общественном сознании россиян 
показало, что твердых его сторонников в России 
весьма немного даже среди прекрасной поло-
вины (менее 10 %), но, в то же время, не так уже 
много тех, кто безоговорочно отвергает его. Яв-
ных корреляций между оценками феминизма и 
отношением к различным аспектам гендерных от-
ношений не было выявлено. В качестве 

идеологии феминизм ассоциируется во многом с 
западным проектом политкорректности, к кото-
рому большинство наших соотечественников от-
носятся в целом отрицательно. В то же время, 
около трети опрошенных из обеих групп связы-
вают малую распространенность феминизма в 
отечественной среде результатом отсутствия 
здесь политической свободы в западном понима-
нии, из чего подобный сегмент следует отнести 
уже к симпатизантам западной цивилизации. При 
этом наибольшую часть опрошенных уместно 
идентифицировать как своеобразное «болото», 
из которого потенциально могут выйти как сторон-
ники западной, так и антизападной позиции. И 
указанное обстоятельство уместно принимать во 
внимание российским политическим структурам в 
противостоянии с Западным миром.  
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Аннотация. В статье исследованы перспективы ис-

пользования социальных технологий в управлении 

организационным развитием. Отмечается, что соци-

альные технологии – это широкий инструмент для 

управления социальными процессами и системами, 

а также организациями. Под социальными техноло-

гиями организационного развития авторами пони-

маются рациональные целенаправленные дей-

ствия, направленные на развитие организации и 

включающие в себя разделение задач на отдельные 

процедуры и операции и их последующую синхро-

низацию с имеющимися ресурсами и средствами. 
 

Ключевые слова: социальные технологии, организа-

ция, социально-технологический подход, организа-

ционное развитие. 

 

   

Annotation. The article studies the prospects for the 

use of social technologies in the management of organ-

izational development. It is noted that social technolo-

gies are a wide tool for managing social processes and 

systems, as well as organizations. Social technologies of 

organizational development are understood as rational 

purposeful actions aimed at the development of the or-

ganization and including the division of tasks into sepa-

rate procedures and operations and their subsequent 

synchronization with the available resources and 

means. 
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рганизационное развитие – это процесс за-
планированных изменений, в котором 

участвует вся организация с особым вниманием к 
культуре организации и лидерству.  

Организационное развитие имеет двойную цель:  

–  во-первых, помочь руководству и сотрудникам 
организации удовлетворить конкретную потреб-
ность в изменениях, таких, как работа с новыми 
технологиями, если бизнес сталкивается с конку-
ренцией в отрасли; более эффективное предо-
ставление услуг, если он вовлечен в социальную 
деятельность; сокращение бюрократии, если это 
государственное учреждение; улучшение каче-
ства обслуживания, если это – сфера обслужива-
ния или обеспечение повышения безопасности и 
справедливости при соблюдении закона, если это 
правовая система; и это лишь некоторые при-
меры.  

–  Вторая цель организационного развития – из-
менить организацию в сторону более активного 
участия ее членов в принятии управленческих ре-
шений, которые непосредственно влияют на их 

повседневную работу. Эта цель помогает укре-
пить приверженность членов к организации и ее 
стратегическим ориентирам.  

Организационное развитие основано на теории 
открытых систем и определенном наборе ценно-
стей. Оптимальное управление организационным 
развитием на наш взгляд, возможно на основе со-
циально-технологического подхода. 

Социальные технологии – это широкий инстру-
мент для управления социальными процессами и 
системами, а также организациями. Рассмотрим 
некоторые из них, которые, так или иначе, могут 
быть применимы в управлении организационным 
развитием. 

В ХХ веке в России начинается исследование со-
циальных технологий в управлении. Областью их 
применения стала производственная деятель-
ность и, прежде всего, социальное планирование, 
консультирование и проектирование. Как научная 
категория социальные технологии стали приме-
няться лишь в конце прошлого века в контексте 
управленческих наук. 

О 
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В рамках этого подхода, ученые разрабатывали 
следующие научные направления: 

–  социальное планирование, прогнозирование, 
проектирование; 

–  целеполагание в управлении; 

–  стратегическое управление; 

–  стратегическое целеполагание как ресурс ан-
тикризисного управления; 

–  концептуальное стратегическое управление; 

–  управленческое консультирование. 

«В настоящее время социально-технологический 
подход в управлении можно рассматривать, с од-
ной стороны, как определенное научное направ-
ление, обосновывающее в теории процедуры и 
способы управленческой деятельности, а с дру-
гой – как непосредственно саму деятельность, 
направленную на достижение определенных це-
лей. В обоих случаях роль и значение социальной 
технологии состоит в рационализации процесса 
управления, в выборе операций, которые явля-
ются наиболее оптимальными для достижения 
поставленной цели.  

Социально-технологический подход становится 
неотъемлемой частью управленческих практик, 
как в межличностном, так и в межгрупповом взаи-
модействии» [1]. 

Сегодня среди отечественных ученых социаль-
ные управленческие технологии понимаются, во-
первых, как программа; во-вторых, как система 
для осуществления решения поставленных за-
дач.  

Суть программы – содержание методов и спосо-
бов воздействия на социальные процессы. За-
дача технологии, вообще, состоит в правильном 
управлении при условии, что в него включены те 
механизмы, которые значимы по эффективности 
в получении конечного результата. В соответ-
ствии с этим, социальные технологии приобре-
тают следующие признаки, а именно: выделение 
внутри управленческого процесса стадий и посте-
пенные (поэтапные) действия по достижению же-
лаемых результатов. 

Классификация социальных технологий пред-
ставлена на рисунке 1.  

 
 

Рисунок 1 – Классификация социальных технологий 

 
Доктор социологических наук, профессор Н.С. 
Данакин [2] является одним из основоположников 
научной школы социальных технологий и веду-
щим специалистом, изучающим особенности со-
циально-технологического подхода к управле-
нию. Социальные технологии, по его мнению, яв-
ляются неотъемлемой составляющей человече-
ского социума. Он отождествляет их со всеми ви-
дами социальной деятельности, а также – с соци-
альными процессами.  

Социальные технологии, считает ученый, явля-
ются не чем иным, как способом осуществления 
деятельности. Они позволяют расчленить все 
виды деятельности на отдельные элементы (воз-
никновение потребности, мотива, цели, направ-
ление действий, достижение результата) с 

последующей их оптимизацией, координацией, 
синхронизацией. 

По мнению Н.С. Данакина, социальные техноло-
гии являются неотъемлемым элементом соци-
альной реальности и проникают во все процессы, 
которые происходят в обществе.  

В то же время, Н.С. Данакин подчеркивает, что 
социальные технологии и социальные процессы 
являются взаимосвязанными категориями. Роль 
социальных технологий заключается в оптимиза-
ции социальных процессов; как и социальные 
действия, процессы технологически расчленя-
ются и подвергаются анализу по таким крите-
риям, как интенсивность, направленность, типо-
логия, вид, внутренние механизмы и т.д. Таким 
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образом, социальные технологии позволяют вы-
строить алгоритм социального процесса [1]. 

Н.С. Данакин отмечает, что социально-технологи-
ческий подход и как его результат – технологиза-
ция, является одним из важнейших направлений 
совершенствования целевого управления орга-
низацией. «Социальная технология дает ответ на 
вопрос: «Как рационально и эффективно дей-
ствовать, чтобы достичь социальных целей с ми-
нимальными общественно необходимыми затра-
тами?». Посредством технологизации социаль-
ных процессов обеспечивается их оптимизация, 
т.е. осуществление их лучшего варианта как с 
точки зрения результативности, так и с точки зре-
ния эффективности, т.е. минимизации затрат» [2] – 
подчеркивает ученый.  

По мнению И.Б. Орлова, сегодня социальные тех-
нологии выступают как интеллектуальный 

наукоемкий ресурс, использование которого поз-
воляет не только исследовать и прогнозировать 
различные социальные изменения, но и активно 
влиять на практическую жизнь, получая практиче-
ский результат [3]. 

Отталкиваясь от современных теоретических 
наработок, под социальными технологиями орга-
низационного развития понимаются рациональ-
ные целенаправленные действия, направленные 
на развитие организации и включающие в себя 
разделение задач на отдельные процедуры и 
операции и их последующую синхронизацию с 
имеющимися ресурсами и средствами. 

Схематически социальные технологии организа-
ционного развития можно представить следую-
щим образом – рисунок 2.  

 

 
 

Рисунок 2 – Социальные технологии организационного развития 

 
Применение социально-технологического под-
хода в организационном развитии выражается в 
обеспечении деятельностного, процессного, 
структурного, целеориентированного характера 
управления. 

Использование социально-технологического под-
хода при решении задачи организационного раз-
вития позволит получить оптимальный положи-
тельный результат при реальных ресурсах и с 
учетом ограничений социальной среды. 

Перспективными, с точки зрения применения в 
организационном развитии, на наш взгляд, могут 
быть следующие технологии:  

1. Технологии формирования социально-техно-
логической культуры руководителей организаций. 
Социально-технологическая культура, в данном 
случае, выступает как часть общей профессио-
нальной культуры и обеспечивает для руководи-
теля организации возможность проектировать 
управление организационным развитием на ос-
нове стратегического мышления, посредством 
рациональности, последовательности, целеори-
ентированности, поэтапности. 

2. Социальные технологии управления организа-
ционной готовностью к изменениям. Изменения – 
неотъемлемая часть развития любой организа-
ции. В условиях динамичной и турбулентной 
среды задача управления изменениями приобре-
тает главенствующий характер. «Под организаци-
онной готовностью к изменениям будем понимать 

одно из возможных состояний социальной орга-
низации, т.е. совокупность основных параметров 
и характеристик организации в определенный мо-
мент (или интервал) времени, которое опреде-
ляет степень мобилизации всех ресурсов органи-
зации в целях наиболее эффективной реализа-
ции изменения; позволяет понять, как быстро и с 
какой степенью точности организация готова от-
ветить на вызов, спрогнозировать успешность из-
менений, а в более широком смысле понять, 
насколько жизнеспособна и успешна организа-
ция» [3]. 

3. Цифровые социальные технологии. Анализи-
руя применение социально-технологического 
подхода в современном информационном обще-
стве, нельзя не остановиться на цифровых техно-
логиях. Их главными преимуществами являются 
скорость, интерактивность общения, возмож-
ность получения любой необходимой информа-
ции за относительно короткий период, что способ-
ствует эффективности принятия управленческих 
решений. Одним из развивающихся направлений 
внедрения цифровых технологий в управление 
организационным развитием малого бизнеса яв-
ляется цифровизация сферы управления персо-
налом. Сфера управления персоналом не исклю-
чение из общей тенденции, современные Digital-
технологии неотъемлемая часть практики управ-
ления персоналом. Цель цифровизации процес-
сов управления персоналом, как и цифровизации 
в целом, снижение расхода временных, челове-
ческих и материальных ресурсов, при повышении 
качества работы.  
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Аннотация. Статья посвящена проявлениям различ-

ных форм эйджизма в современном обществе. Эй-

джизм рассматривается авторами как процесс сте-

реотипизации различных возрастных групп, что, в 

свою очередь, может приводить к дискриминации 

по возрастному признаку. В статье анализируются 

формы проявления эйджизма, описываются резуль-

таты социологического исследования, которое поз-

воляет выявить наиболее распространенные в об-

ществе практики эйджизма, а также возрастная 

группа, наиболее подверженная дискриминации по 

возрастному признаку в современном обществе. 
 

Ключевые слова: эйджизм, возраст, возрастная дис-

криминация, стереотипы, эдалтизм, джейнизм. 

 

   

Annotation. The article is devoted to the manifestations 

of various forms of ageism in modern society. Ageism is 

considered as a process of stereotyping of various age 

groups, which in turn can lead to age discrimination. 

The article analyzes the forms of ageism, describes the 

results of a sociological study that allows us to identify 

the most common practices of ageism in society, as well 

as the age group most susceptible to age discrimination 

in modern society. 
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 современном мире, в котором один тренд с 
поразительной скоростью сменяет другой, 

необходимо уделять особое внимание тем соци-
альным фактам, которые за своей привычностью 
могут показаться обычному обывателю давно 
определенными и изученными, не способными 
представить ничего нового и уж, тем более, объ-
яснить возникновение новых веяний и течений. 
Однако данная позиция не всегда является вер-
ной, так как в обществе как в системе динамич-
ной, постоянно происходят различного рода из-
менения, что затрагивает также и те сферы 
нашей жизни, которые, казалось бы, оставались 
неизменными многие года до нас и даже наших 
предков. Такая привычная и понятная для нас ка-
тегория возраста за последние несколько лет 
претерпела определенные изменения. Самым 
простым примером в данной связи является уве-
личение «брачного возраста»: если в 1960 г. в 
возрасте 20–24 лет в брак вступало 52,7 % 

женихов и 51,8 % невест, то сейчас эти значения 
составляют 26,1 % и 37,8 % соответственно [1]. 

Все это позволяет нам сделать вывод о том, что 
категория «возраст» в научном сообществе уже 
давно перестала рассматриваться как сугубо био-
логический факт, а воспринимается как некий со-
циальный конструкт. Как отмечает Шерри Лаз, по 
мере взросления, люди вступают в различные 
роли, при этом в предсказуемой последователь-
ности [2]. В этой связи, процесс взросления чело-
века, переставая быть только лишь биологиче-
ской характеристикой, подвергается стереотипи-
зации, что, в свою очередь, может приводить к 
дискриминации по возрастному признаку. Сего-
дня подобного рода дискриминацию определяют 
термином «эйджизм», который ввел американ-
ский социолог Р.Н. Батлер еще в 1969 году [3]. 
При этом единого подхода к изучению такого со-
циального феномена, как эйджизм не существует.  

В 
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Так, например, Т.В. Смирнова рассматривает сте-
реотипизацию как механизм восприятия, обеспе-
чивающий быструю оценку ситуации, особенно в 
условиях дефицита информации [4].  

Л.В. Колпина и Е.В. Реутов утверждают, что эй-
джизм можно определить как комплекс дискрими-
национных практик и установок [5].  

Следовательно, именно поэтому геронтостерео-
типы часто рассматривают в качестве ядра воз-
растной дискриминации, которые определяются 
как черты и свойства, приписываемые культурой 
лицам данного возраста и выступающие для них 
в качестве подразумеваемой нормы.  

Причин возникновения эйджизма как социального 
феномена достаточно много. Например, Л.В. Кол-
пина и Т.В. Городова, проведя анализ отече-
ственной и зарубежной литературы, выделяют 
следующие причины: снижение статуса пожилых 
людей и «мода на молодость», неготовность со-
временных политиков к феномену старения об-
щества, геронтофобия, негативный опыт обще-
ния с пожилыми людьми и специфика индивиду-
альной социализации субъекта эйджизма [6].  

Многими экспертами отмечается, что в послед-
нее время растет негативное отношение именно 
к пожилым людям, что является широко распро-
странённым явлением и проблемой, как в России, 
так и в зарубежных странах. В связи с этим, в оте-
чественной научной литературе пожилой воз-
раст, чаще всего, рассматривается как «возраст 
дожития», а пожилые люди – как финансовая 
обуза [6]. Однако важно отметить, что в совре-
менном российском обществе наблюдается 
трансформация подобного рода стеореотипиза-
ции пожилых людей. Например, важной целью 
Национального проекта «Демография» является 
стремление обеспечить пожилым людям как 
можно более долгую жизнь без ограничений, вы-
званных возрастными изменениями и хрониче-
скими заболеваниями [7].  

Важно отметить, что сегодня в науке выделяют 
несколько видов эйджизма в зависимости от стиг-
матизируемой возрастной группы и характера 
проявления стереотипизации:  

–  джейнизм – дискриминация пожилых людей и 
предпочтением им более молодых;  

–  эдалтизм – дискриминация молодых людей. 
Юный возраст приравнивается к глупости и отсут-
ствию жизненного опыта;  

–  хроноцентризм – превознесение и мнимое 
превосходство одной эпохи над другими;  

–  эдалтоцентризм – завышенный эгоцентризм у 
взрослых людей; 

–  ювенальный эйджизм – дискриминация несо-
вершеннолетних. 

Именно поэтому, на наш взгляд, нельзя сводить 
изучение эйджизма сугубо к стереотипизации по-
жилого возраста, так как в современном мире все 
еще существует ряд предрассудков, касающихся 
всех возрастных категорий. В связи с этим, целью 
настоящего исследования, проведенного в                                
г. Краснодаре в период с 26 октября по 09 ноября 
2022 года, было выявление проявлений эй-
джизма в различных возрастных группах. 

Для достижения вышеуказанной цели проведено 
социологическое исследование. Классический 
метод анкетирования был дополнен «Опросни-
ком эйджизма» по методике E. Palmore, который 
позволяет оценить субъективный уровень воз-
растной дискриминированности человека путем 
оценки двадцати предлагаемых ситуаций, отра-
жающих наиболее распространенные в обществе 
практики эйджизма [8]. В опросе приняли участие 
15 респондентов в возрасте от 18 до 35 и 15 ре-
спондентов в возрасте от 36 до 60 лет. Данные, 
полученные в ходе применения обозначенной ме-
тодики, имеют следующее интересное распреде-
ление. 

В первую очередь, стоит отметить, что, в целом, 
молодые люди чаще сталкивались с проявлени-
ями эйджизма, чем представители старшего по-
коления, что еще раз подтверждает актуальность 
целостного изучения проявлений эйджизма в со-
временном обществе. При этом, как мы можем 
видеть из таблицы 1, обе возрастные категории 
респондентов не сталкивались с дикриминацией 
по возрасту при оформлении кредитов, а также, 
не испытывали проблем с невозможностью повы-
шения по карьерной лестнице. 

Таблица 1  

«Опросник эйджизма» по методике E. Palmore 
 

18–35 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Не было 13,3 80 33,3 86,7 26,7 80 100 33,3 13,3 73,3 73,3 100 20 26,7 

однажды 66,7 13,3 26,7 – 13,3 13,3 – 40 33,3 26,7 13,3 – 20 13,3 

Не раз 20 6,7 40 13,3 60 6,7 – 26,7 53,3 – 13,3 – 60 60 

36–60 

 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 

Не было 80 100 100 100 80 100 100 100 100 100 100 100 60 80 

однажды – – – – – – – – – – – – 20 – 

Не раз 20 – – – 20 – – – – – – – 20 20 
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Важно отметить, что, исходя из оценок респон-

дентов, молодые люди чаще всего, регулярно 

сталкиваются с эйджизмом на уровне коммуника-

ции (большинство отмечают варианты ответов 

«вам говорили, что вы не можете понять этого, 

потому что вы слишком стары/молоды»; «вы 

слишком стары/молоды для этого» и т.п. (во-
просы 5, 9, 13, 14)). При этом относительно часто 

с теми же проблемами сталкиваются респон-

денты более старшего возраста, что может сви-

детельствовать об общей тенденции стереотипи-

зации возрастных групп в сфере взаимоотноше-

ний. Кроме того, из результатов опроса стано-
вится понятно, что молодые люди чаще страдают 
от неуважительного или несерьезного отношения 

к своей личности (вопросы 3, 8). Молодым людям 

также чаще отказывают в приеме на работу (во-

прос 11), чем людям более старшего возраста, 

ссылаясь на их возраст, при том что, как отмеча-
лось, по результатам применения «Опросника эй-

джизма», на дальнейшую работу и возможность 

повышения в должности возраст уже не влияет. 

Полученная картина позволяет нам сделать вы-
вод о распространении определенных эйджист-
ских практик, присущих более старшему поколе-
нию. При предварительном анализе, результаты 
опроса показывают, что старшее поколение опро-
шенных склонно апеллировать к собственному 
жизненному опыту, приобретающему в их пред-
ставлении основополагающее значение, перед 
которым жизненный опыт более молодого поко-
ления утрачивает свою значимость.  

Дальнейшее изучение настоящей проблемы поз-
воляет нам увидеть, что как молодые люди, так и 
представители более старшего поколения в 60 % 
соответственно считают, что в России 

распространенно такое явление как эйджизм 
(сумма вопросов «да» и «скорее да, чем нет»). 
Важно отметить: большинство опрошенных отме-
чают, что на сегодняшний день в России хуже 
всего живется молодому поколению (табл. 2).  

По мнению респондентов, в современном россий-
ском обществе распространен такой вид эй-
джизма, как эдалтизм. Основными причинами, со-
гласно которым, по мнению респондентов, моло-
дому поколению сегодня живется труднее всего, 
являются:  

–  консерватизм старшего поколения, создаю-
щий преграды для развития молодежи;  

–  недопонимание между людьми разных воз-
растов;  

–  предвзятое отношение со стороны взрослых; 
необходимость «исправлять ошибки старшего по-
коления». 

Среди основных проблем, осложняющих жизнь 
людей старшего возраста, респонденты, в основ-
ном, отмечают проблемы пожилых людей, такие 
как: низкие пенсии; низкое материальное положе-
ние; невозможность работы по состоянию здоро-
вья.  

Тем самым, мы можем отметить, что молодое по-
коление больше беспокоят те проявления эй-
джизма, которые касаются морально-психологи-
ческой сферы их жизни, оказывают влияние на их 
коммуникацию в обществе, тогда как старшее по-
коление больше обеспокоено материальными по-
следствиями стереотипизации их возрастной 
группы.  

Таблица 2  

Распределение ответов на вопрос «какому поколению в России сегодня живется хуже всего» 
 

 Респонденты в возрасте от 18–35 Респонденты в возрасте от 36–60 

Молодому поколению 40 60 

Людям среднего возраста 6,7 – 

Людям старшего возраста 26,7 40 

Затрудняюсь ответить 20 – 

 
Немаловажным будет заметить, что 75 % моло-
дых людей несколько раз в жизни сталкивались с 
проявлениями эйджизма, которые, чаще всего, 
касались неуважительного или пренебрежитель-
ного отношения к молодым людям в обществе, в 
то время как респонденты более старшего воз-
раста в 90 % случаев отмечают, что не сталкива-
лись с проявлениями эйджизма. Подобное рас-
пределение ответов может быть следствием не-
осознанности данной категорией респондентов, 
что те или иные действия, направленные на них, 
могут являться проявлениями возрастной дискри-
минации.  

Еще одним подтверждением стереотипизации 
возрастных групп в современном российском об-
ществе служит распределение ответов респон-
дентов на вопрос: Допустимо ли существование 
эйджизма в современной России? Респонденты 
дают на этот вопрос неоднозначный ответ, так как 

45 % опрошенных считает допустимым существо-
вание эйджизма, еще 45 % – что нет. Еще 10 % 
затруднились с ответом. При этом интересно за-
метить, что молодые люди в 53,3 % случаев гово-
рят о допустимости существования эйджизма, в 
то время как среди представителей более стар-
шего поколения с подобным утверждением со-
гласны лишь 40 % опрошенных. Возникший на 
данном этапе исследования парадокс, представ-
ляет собой занимательный факт и может быть 
объяснен существованием тех норм, которые 
оправдывают присутствие эйджизма в жизни со-
временного человека, однако, более однознач-
ные ответы о причинах подобного распределения 
можно дать только при дальнейшем изучении 
проблематики эйджизма в современном россий-
ском обществе. 

В заключение хотелось бы отметить, что настоя-
щее исследование еще раз подтверждает 
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важность и актуальность изучения возрастной 
дискриминации. Дискриминация сама по себе 
противоречит гуманистическим принципам орга-
низации общества. Но проблема заключается 
еще и в том, что, лежащие в основе дискримина-
ционных практик негативные стереотипы и уста-
новки относительно того или иного возраста, за-
частую, не осознаются. В силу этого, поведение, 
ущемляющее чье-либо достоинство, может 

расцениваться как правильное по своей сути. По-
рой, сложно определить грань, отделяющую эй-
джизм от покровительства, или других форм 
иерархических отношений, к тому же, весьма зна-
чительным негативным следствием эйджизма яв-
ляется то, что стереотипные суждения, зачастую, 
являются ошибочными и негативно влияют на 
взаимоотношения между поколениями. 
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разнообразных социальных практиках со-
временных горожан экологический туризм 

занимает собственную нишу. Экологический ту-
ризм определяется как устойчивый вид туризма, 
который предполагает работу с природными ре-
сурсами, не приводящую к их деградации и исто-
щению. В зарубежной традиции экотуризм интер-
претируется как путешествие, сохраняющее окру-
жающую среду при поддержке благосостояния 
локальных сообществ, включением образова-
тельных практик и интерпретацией в русле 
«устойчивого», «ответственного» и «приключен-
ческого» туризма [8; 9]. Отечественный опыт ак-
туализации экологического наполнения туризма 
определяется целым рядом факторов, обладаю-
щих историческим и содержательным своеобра-
зием: 

–  во-первых, до настоящего времени в кругу ис-
следователей не было сформулировано одно-
значное определение экологического туризма; 

–  во-вторых, содержательные поиски связаны с 
практической необходимостью поддержки внут-
реннего туризма, в целом;  

–  в-третьих, идет разработка инструментария 
воздействия экотуризма на экономическую ситуа-
цию региона; 

–  в четвертых, вероятно, имеет значение кон-
цептуальная глубина, длительность традиции 
экологизма в обществе. Так, например, разного 
рода «зеленые движения», «зеленая повестка» 
возникли и вошли в общественно-политический и 
экономический европейский опыт раньше, чем в 
России [4, с. 89]. 

Впрочем, принципы экотуризма и объектов, во-
круг которых он концентрируется, универсальны 
и связаны с необходимостью сохранения и разви-
тия территорий при условии воспроизводства 
биологического и социокультурного их разнооб-
разия.  

Основными установками здесь являются: 

–  вовлечение населения территории в развитие 
экотуризма, получающего разнообразные, в том 
числе и материальные выгоды; 

–  планирование с использованием комплекс-
ного подхода к разработке и реализации экоту-
ров; 

–  формирование культурного контекста, эколо-
гическое просвещение туриста в привязке к мест-
ности; 

–  минимизация интенсивности использования 
ресурсов местности (по сравнению с обычными 
разновидностями туризма); 

–  следование традициям местности и доста-
точно строгим правилам поведения в ней [5]. 

Так или иначе, но в любой традиции индивидам, 
вовлеченным в практику экотуризма присущ эле-
мент осознанности в силу следования основным 
принципам и концептуальным основаниям 

практики, неизбежно отражающими ценностно-
нормативное состояние общества и более или 
менее устойчивые тенденции его развития и ин-
ституциализации практик. 

В предлагаемой статье нами поставлена цель от-
разить результаты исследования, которое пред-
полагало выявить значимость экотуризма как от-
носительно нового явления, смысловые уста-
новки экотуристов, формирующих эту практику 
социальной и устойчивой, а также причины прио-
ритетности экотуризма для групп горожан. 

Эмпирической основой статьи стали данные, по-
лученные в результате социологического иссле-
дования, проведенного в 2023 г. (N = 436). Регион – 
Московская область. Наибольшее количество от-
ветов получено от респондентов из Москвы и 
Московской области.  

Социологические исследования проводились ме-
тодом анкетирования. Среди респондентов ис-
следования нами выделено четыре возрастных 
группы. До 18 лет, 12,7 %, от 18 до 25 лет, 37,3 %, 
от 25 до 40 лет, 20,1 % и группа от 40 и больше 
29,9 %. В основном это молодежь – не женаты/не 
замужем 53,7 % и 35,8 % состоят в браке. Боль-
шинство работающих и тех, кто только учится 
(студенты колледжа/университета/института) или 
совмещает учебу с работой, 47,0 % и 31,3 % со-
ответственно. Стоит отметить, что в основном в 
выборке представлены респонденты с традици-
онным графиком занятости 5/2, 38,1 %. 

Респонденты были осведомлены о теме исследо-
вания и его цели, но в содержании опросника мы 
не упоминали формулировку экотуризм, предпо-
лагая избегание паттерна с приставкой «эко-». 

Первая группа вопросов, которая задавалась ре-
спондентам, касалась выявления основных фак-
торов (возраст, семейное положение, режим тру-
довой занятости и график работы), влияющих на 
формирование потребности в формате экоту-
ризма. 

 Вторая группа вопросов была связана с уточне-
нием предположения о том, что наиболее воз-
растная группа от 18 до 25 лет является потенци-
альными экотуристами, в формулировках вопро-
сов вводились признаки и общие принципы экоту-
ризма. Так, среди всех респондентов заметно же-
лание посетить места, не затронутые человеком 
у групп 18–25 и 25–40 лет соответственно, а по-
требность в гармонии с природой заметна у групп 
25, 40 и выше. При этом респонденты предпочли 
бы убрать территорию для отдыха, что является 
почти императивом для возрастной группы 
свыше 40 лет. Интересным представляется и то 
обстоятельство, что к отказу от городского ком-
форта почти в равной мере готовы все возраст-
ные группы респондентов, здесь расхождение от 
58,8 % в группе до 18 лет до максимума в группе 
старше 40 лет, 67,5 % соответственно. 

При этом по результатам исследования отметим, 
что туризм, путешествия в менее затронутые се-
рьезным антропогенным воздействием простран-
ства, да и путешествия на природу в целом 

В 
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суммарно предпочли бы 54,7 % респондентов. 
Эти обстоятельства указывают нам на то, что, во-
первых, возрастная группа 25–40 в значительной 
мере делает предпочтения, совпадающие с прин-
ципами и признаками экотуризма; а во-вторых, 
экологический туризм является трендом социаль-
ных практик горожан Московской области, по-
скольку они осознанно сделали свой выбор.  

Под трендом мы понимаем устойчивое, постепен-
ное изменение поведения социальных акторов 
различного масштаба, имеющее фиксируемую 
длительность во времени. Как аналитическая 
функция процесса осознания предпочтений 
участников практики, трендовый характер эколо-
гического туризма подкрепляется эмпирикой, ука-
зывающей на тенденцию, направленность про-
цесса, сумму данных, требующих логического 
обоснования [3]. В случае с экологическим туриз-
мом, судя по полученным данным, мы как раз и 
имеем дело с элементами рефлексии, формиро-
ванием привычек, отражающих состояние обще-
ства в данный период времени, с коллективным и 
упорядоченным опытом людей по преобразова-
нию действительности, т.е. с устойчивой, приоб-
ретающей все больший вес и динамизм социаль-
ной практикой. Изменение среды, социального 
контекста трансформирует традиционные прак-
тики, складывается новый тренд в практике, кото-
рая, как отмечал П. Бурдье, «это вся та деятель-
ность, которую выполняет социальный агент и с 
которой он сталкивается в обществе» [2, с. 41]. 

В третьей и четвертой группе вопросов, касаю-
щихся формирования предпочтений у респонден-
тов, задавались вопросы, выявляющие связь 
предпочтения экотуризма с такими факторами, 
как график занятости и семейное положение. Вы-
явлено, что потребность в туристическом посе-
щении природных объектов, в большей мере, вы-
ражена у респондентов, состоящих в браке 79,2 % 
против 72,2 % против не состоящих. Потребность 
в цифровом детоксе отметили соответственно 
64,6 %, респондентов, состоящих в браке против 
56,7 % не состоящих. Можно предположить, что, 
в большей мере, в отдыхе от гаджетов наедине с 
природой нуждаются респонденты в возрасте 25–
40 и выше лет, с графиком занятости 5/2, а также 
с гибким графиком, преимущественно, состоящие 
в браке. 

В РФ функционирует на сегодняшний день около 
13 тысяч объектов с минимальным антропоген-
ным воздействием: 

–  природные парки; 

–  национальные парки; 

–  памятники природы; 

–  ботанические сады; 

–  государственные природные заказники; 

–  дендрологические парки; 

–  лечебные и оздоровительные местности; 

–  заповедники; 

–  курорты. 

За последние годы количество ООПТ значи-
тельно выросло, что указывает на интерес к эко-
логии, как со стороны государства, так и со сто-
роны граждан [4; 5, с. 99]. 

Следует отметить и социально-экономическую 
сторону экотуризма, поскольку в силу динамич-
ного развития, роста популярности этой социаль-
ной практики и перспективности эта сфера стала 
весьма прибыльной. 

Для многих территорий и стран туризм давно стал 
ведущей отраслью экономики, позволяющей раз-
вивать макрорегионы и обеспечивать пополнение 
бюджета [7]. На долю туристической индустрии 
сегодня приходится около 10% мирового вало-
вого продукта, рабочих мест и потребительских 
расходов. Туристическая индустрия сегодня 
тесно связана с отраслями экономики: торговлей, 
сельским хозяйство, транспортом, медиасферой, 
связью и производством потребительских това-
ров. Поэтому возрастает роль адекватного управ-
ления, основанного на исследовании особенно-
стей экологической культуры пользователей при-
родных объектов [1; 6]. Собственно, эко-направ-
ление в рамках туризма занимает порядка 15 %, 
притом, что по темпам роста занимает ведущие 
позиции, имея значительные перспективы. 

Важным экономическим преимуществом экоту-
ризма является и то обстоятельство, что нет 
необходимости инфраструктурных затрат. Кроме 
того, при адекватном управлении природными 
объектами и росте доходов от их посещения воз-
можны инвестиции в туристические территории, а 
также, рост благосостояния местного населения, 
могущего перейти от модели потребления при-
родных ресурсов своей местности к вовлеченно-
сти в природосберегающую или даже природо-
охранную деятельность. 

Таким образом, на основе проведенного исследо-
вания факторов, способствующих развитию 
экотуризма как трендовой социальной практики, 
можно сделать вывод о том, что экотуризм - пер-
спективная и активно развивающаяся социаль-
ная практика, соответствующая ценностным уста-
новкам граждан и влияющая на развитие региона 
посредством осознанного сохранения природных 
территорий, комплексов и объектов. Иначе го-
воря, экологический туризм, ставший трендом со-
циальных практик горожан, в то же время, стано-
вится и важным условием сохранения природного 
многообразия.  
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концепции определения геоцивилизационной

идентичности России. Констатируется постсоветская 

тенденция сокращения сферы российского влияния, 

что отрицательно отражается на отечественных гео-

политических и геостратегических перспективах. Со-

временная трансформация однополярной струк-

туры международного пространства в многополяр-

ную сопровождается ситуацией мирового кризиса, 

отражением чего становится СВО, деформирующая 

западные геоэкономические и геополитические 

связи России. Восточное направление отечествен-

ной геополитики, с одной стороны, носит в значи-

тельной степени компенсационный смысл, а с дру-

гой – делает дополнительный акцент на российской 

евразийской идентичности. 
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онцептуально, политика государства непо-
средственно связана с его позиционирова-

нием в современном мире, с оценкой собствен-
ной роли и статуса в глобальной системе коорди-
нат.  

Оценка данного положения основывается на раз-
личных факторах, включая экономическую и во-
енную мощь государства и его союзников, чис-
ленность населения, научно-технический 

потенциал и использование передовых техноло-
гий. Естественно, что в рассмотрении данной про-
блематики не обойтись без учета динамики миро-
вого контекста, диалектика которого может выве-
сти конкретную страну на новый уровень геополи-
тической и геоцивилизационной субъектности.  

Усиление противоречий с Западным миром, что 
послужило одной из основных причин иницииро-
ванной России СВО, как раз и является тем 

К 
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обстоятельством, которое уточнит реальные 
международные позиции нашей страны, прояс-
няя грядущие геостратегические перспективы. 
США прикладывают все усилия для контроля над 
Европой и Украиной и для сдерживания развития 
России [1]. 

В то же время, объем данной статьи вряд ли поз-
волит осветить в полной мере всю проблематику 
России как геополитического субъекта на совре-
менном этапе мирового развития, сосредото-
чимся на восточном направлении в виду следую-
щих причин. 

С одной стороны, евразийская ориентация после-
довательно выходит на приоритетные позиции, 
что имеет институциональное отражение (созда-
ние Евразийского экономического союза в 2014 г.). 
Закономерно, что Сергей Лавров, министр ино-
странных дел России, выразил мнение о смеще-
нии центра мировой политики из евроатлантиче-
ской зоны в Евразию и дальше на восток. Он под-
черкнул, что развитие сотрудничества в этом 
направлении является главным приоритетом 
внешней политики России [2].  

С другой стороны, в связи с СВО и активной ро-
лью Запада в связанной с нею проблематике, 
данное направление привлекает более присталь-
ное внимание исследователей и, соответственно, 
более глубоко теоретически разрабатывается. 
Вместе с тем, восточной вектор никак нельзя 
сбрасывать со счетов, хотя бы в силу того, что 
именно с ним связаны отношения России и Китая, 
который на данный момент времени рассматри-
вается как один из трех центров мирового геоци-
вилизационного пространства [3].  

Таким образом, цель статьи представляет собой 
анализ восточных внешнеполитических взаимо-
действий современной России.  

В связи с данной целью, нами предполагается ре-
шение следующих задач:  

–  во-первых, уточнение геополитического и гео-
цивилизационного статуса России, что будет яв-
ляться, своего рода, теоретико-методологиче-
ской базой исследования российской внешней по-
литики;  

–  во-вторых, проанализировать объективные 
факты, связанные с внешнеполитическими ша-
гами российского руководства, на основании чего 
предложить собственные выводы.  

Политолог-международник О. Арин считает воз-
можным рассматривать три варианта междуна-
родной структуры, сменяющий один другой. 

Центральной категорией здесь выступает центр 
силы, под которым понимается национальное 
государство, имеющее соответствующий потен-
циал, измеряемый ВНП, который не менее чем в 
два раза больше, чем ВНП следующей по весу 
страны. Это биполярный мир, когда мировое про-
странство фактически делится между двумя госу-
дарствами, каждое из которых представляет со-
бой геостратегический центр силы (ситуация хо-
лодной войны).  

Однополярный мир, когда в наличии только один 
центр силы, стремящийся распространить свое 
влияние на остальной мир. Такая ситуация харак-
теризовала мировой расклад первых десятиле-
тий после окончания холодной войны и краха со-
циалистической системы, когда несомненным ми-
ровым гегемоном выступали США, после факти-
ческого самоустранения своего геополитического 
противника.  

Примечательно, что биполярный мир считается 
более стабильным и устойчивым, чем однополяр-
ный мир, что достигается взаимным уравновеши-
ванием конкурирующих центров силы. А вот од-
нополярность обычно приводит к многополяр-
ному миру, где ярко выраженных центров силы не 
существуют, однако наличествуют страны-пре-
тенденты на данную роль.  

Многополярный мир наименее устойчив и часто 
является основной предпосылкой мирового кон-
фликта [4]. Именно такое положение дел сложи-
лось перед Первой и Второй мировыми войнами.  

В настоящее время развитие ситуации в мире 
происходит от однополярной мировой структуры 
к многополярной. На это указывает увеличиваю-
щееся количество точек нестабильности в раз-
личных регионах, а также – развязывание с каж-
дым годом новых гибридных войн.  

В современном мировом политическом простран-
стве можно наблюдать формирование несколь-
ких геополитических центров, где продолжается 
неутомимая борьба за геополитическое про-
странство, экономические ресурсы и природные 
богатства. Однако важно отметить, что в области 
глобальной безопасности все еще преобладают 
механизмы и структуры, которые были созданы 
во времена холодной войны. Нарастающее поли-
тическое, экономическое и идеологическое 
напряжение в отношениях между государствами 
за расширение своей сферы влияния ведет к по-
вышенному риску военных конфликтов, как на 
местном, так и на региональном уровнях [5]. В 
контексте этой динамики, статус отдельно взятого 
государства уровня России может принципиально 
измениться, причем, в ту или иную стороны.  

В то же время, для понимания позиций России в 
рамках нынешней, тяготеющей к многополярно-
сти ситуации, вряд ли достаточно одного геополи-
тического подхода. Уместно привлечь несколько 
иной ракурс, который скорее дополняет геополи-
тическое видение, а не опровергает его. Речь 
идет о цивилизационном подходе, а именно, о его 
«островной» версии, авторы которой, философ и 
геополитик В. Цымбурский, а также историк и по-
литолог С. Хатунцев, нередко называют свою кон-
цепцию геоцивилизационной. Согласно послед-
ней, Россия представляет собой некий остров 
устойчивой цивилизационной платформы, вы-
строенной вокруг определенной сакральной вер-
тикали. Данный «остров», отличающийся относи-
тельной культурной стабильностью, обрамляют 
своеобразные «проливы» – лимитрофы, террито-
рии которых отличаются куда больше текучестью 
и неопределенностью собственной цивилизаци-
онной идентификации [6; 7; 8]. 
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Островной подход только, на первый взгляд, от-
личается тяготением к изоляционизму. Призна-
вая жесткую укорененность островной плат-
формы, ее мировой статус во многом определя-
ется характером взаимодействий платформы с 
лимитрофами, на территории которых, соб-
ственно, и происходит столкновение различных 
цивилизационных парадигм. Отступление России 
к себе на остров вызвало закономерную актив-
ность наших геоцивилизационных соперников в 
плане усиления их влияния на промежуточных 
пространствах. К сожалению, в постсоветский пе-
риод времени граница цивилизационного проти-
востояния, в целом, смещается не в пользу оте-
чественной цивилизации, чему имеется ряд при-
чин. Речь идет об общем ослаблении экономиче-
ского базиса и снижении геополитического потен-
циала нашей страны. Российская Федерация 
сталкивается с серьезными экономическими про-
блемами, которые остаются нерешенными. 
Среди них можно выделить экономическую стаг-
нацию, деградацию производства в небольших 
городах, технологическое отставание от разви-
тых западных стран, значительный уровень кор-
рупции и демографический кризис [9].  

При этом современная Россия на международной 
арене сталкивается с осложнениями в диплома-
тических отношениях с европейскими странами 
из-за западных санкций. В такой ситуации, страна 
закономерно пытается активизировать свой во-
сточный геополитический вектор, включающий 
также присутствие в Азиатско-Тихоокеанского ре-
гионе. Перспективы взаимодействия между Рос-
сией и Азиатско-Тихоокеанским регионом (АТР) 
открывают значительные экономические возмож-
ности для российского экспорта. 

Россия обладает значительным потенциалом для 
развития отношений с азиатскими странами, как 
было продемонстрировано на Восточном эконо-
мическом форуме, который состоялся в сентябре 
2022 г. во Владивостоке. Российские представи-
тели встретились с партнерами из Индии, Китая, 
Монголии, Мьянмы, Малайзии и других стран, 
чтобы обсудить сотрудничество на международ-
ных рынках в Азиатско-Тихоокеанском регионе. 
Несмотря на осуждение Японией и Южной Ко-
реей Специальной военной операции (СВО) в 
Украине, взаимодействие с Россией не прекра-
щается. Компании LG и Samsung из Южной Ко-
реи, занимающиеся производством электроники, 
реагируют по-разному: первая прекратила по-
ставки оборудования в Россию, в то время как 
вторая продолжает сотрудничество [10]. 

Отношения между Россией и Японией также 
имеют свою специфику. Политическая коммуни-
кация между ними находится на низком уровне, 
поскольку вопрос о Южно-Курильских островах 
остается нерешенным. Япония запретила импорт 
российской нефти, однако, экономическое со-
трудничество продолжается. Например, в про-
екте «Сахалин-1» в области нефтегазовой про-
мышленности японским компаниям принадлежит 
30 % акций. Для Японии крайне важно получать 
нефть от этого проекта. 

В регионе Океании и Юго-Восточной Азии также 
присутствуют страны, которые сохраняют нейтра-
литет в отношении России, несмотря на сильное 
военно-политическое влияние на них со стороны 
США. В сентябре 2022 г. власти Таиланда про-
длили срок безвизовых поездок для российских 
граждан с 30 до 45 дней. Эти страны остаются вне 
сферы влияния и интересов Китая, благодаря 
многовекторной политике, проводимой Россией и 
США. 

Страны Океании составляют военно-политиче-
ский союз с Соединенными Штатами, однако это 
не исключает поддержания сбалансированных 
отношений с Россией. К примеру, в прошлом Ин-
донезия и Россия вели переговоры о возможной 
поставке истребителей Су-25. Страны Океании и 
Юго-Восточной Азии стремятся найти выгодные 
направления сотрудничества и развития с веду-
щими государствами. В условиях усиления Китая 
в регионе, они также стремятся обеспечить свою 
безопасность. Напряженность, связанная с тер-
риториальными спорами в Южно-Китайском 
море, продолжает сохраняться. Потенциал для 
развития отношений с Филиппинами также явля-
ется важным аспектом. Интересно, что многие 
крупные города России привлекают трудовых ми-
грантов из Филиппин [11]. 

Разумеется, ключевым вопросом для восточного 
геополитического направления России являются 
отношения с Китаем, подъем которого во многом 
способствовал переходу мировой структуры в 
многополярное состояние. Традиционно актуаль-
ным для названных государств являются амур-
ское и синьцзянское направления, что было отра-
жено уже в Айгунском договоре (1858 г.). Межци-
вилизационная лимитрофная зона между Рос-
сией и Китаем заполнена, главным образом, 
представителями тюрко-монгольских этносов, ко-
торые в основном нацелены на отталкивание от 
китайской цивилизации-империи [6]. Данный 
факт, несомненно, полезно принимать в расчет 
Россией, испытывающей заметное экономиче-
ское и социально-демографическое давление Ки-
тая на собственные некоторые районы Сибири и 
Дальнего Востока. Здесь имеется в виду знаковая 
для Китая стратегия «просачивания», во многом 
связанная с традиционной необходимостью 
снять остроту внутренней демографической про-
блематики. Это – многочисленные факты проник-
новения в нашу страну китайского предпринима-
тельства, экспансия населения, как трудовых ре-
сурсов, так и представителей бизнеса [12]. 

В то же время, вопрос о китайской экспансии дис-
кутируется. Имеется позиция владивостокского 
исследователя В. Ларина, который, обращая, в 
первую очередь, внимание на экономические ас-
пекты, считает «желтую опасность» мифом, вир-
туальным фантомом, искусственно созданным из 
политических соображений. Объективно, китай-
ское присутствие в регионах российского Даль-
него Востока уменьшается, в чем львиную долю 
вины несет именно российская сторона [13].  

Возражает этой позиции известный экономиче-
ский и политический эксперт М. Делягин. По его 
мнению, ситуация много сложнее и не сводится 
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исключительно к экономической составляющей. 
Китай поначалу (два-три десятилетия назад), от-
ставая в технологическом развитии, стремился 
использовать себе во благо отечественные тех-
нологии, доставшиеся в наследство от СССР. Но 
после завершения определенного этапа китай-
ской модернизации, необходимость в технологи-
ческом потенциале России все менее актуализи-
руется [14]. Конечно, для стратегии «просачива-
ния» российское направление не только не един-
ственное, но и не главное. Присутствие немалого 
китайского сегмента в регионах России есть, по 
большей части, следствие спонтанного демогра-
фического давления китайских северных провин-
ций. И при всем при этом, китайцы контролируют 
сельское и лесное хозяйство некоторых сибир-
ских регионов и Дальнего Востока; частично им 
подконтрольны оптовые и сельскохозяйственные 
рынки на данных территориях. Согласно конста-
тации М. Делягина, рыночные отношения Забай-
калья и Приморья формировались «за счет экс-
пансии китайцев и связанного с этим изменения 
демографического баланса» [14].  

В статье В. Ларина, приводятся данные социоло-
гических исследований, согласно которым, вос-
принимают Китай как угрозу – 20–25 % опрошен-
ных жителей Дальнего Востока [13]. Подобные 
факты заслуживают внимания уже потому, что 
экономические процессы дополняются политиче-
скими. В рамках последних, следует отметить 
факт проведения Китаем в 2006–2013 гг. серии 
военных учений на границе с Казахстаном и Рос-
сией, и очередной их виток в 2012–2013 гг. прово-
дился в условиях глубокого снега и максимально 
низких температур [14]. И хотя затем, такого рода 
маневры прекратились, перейдя в тесное страте-
гическое военное сотрудничество России и Китая, 
сам факт их проведения свидетельствует о воз-
можной враждебности Поднебесной при соответ-
ствующей смене геополитической конъюнктуры.  

Помимо сказанного, африканский континент оста-
ется приоритетным направлением внешней поли-
тики России, так как он стремится достичь поли-
тического, социально-экономического и научно-
технического прогресса. Поэтому Россия имеет 
существенный политический интерес в этом реги-
оне. Значительное количество голосов в ООН 
принадлежит африканским странам, и их полити-
ческая поддержка со стороны России имеет важ-
ное значение. 

Традиционн, Россия развивает отношения со 
странами Северной Африки (Египет, Алжир, Ма-
рокко и Тунис) и Южной Африки.  

В настоящее время главной задачей является ак-
тивизация сотрудничества с африканскими стра-
нами к югу от Сахары. Некоторые из этих стран 
даже не имеют посольств России, и в данном ре-
гионе Африки присутствует лишь одно торговое 
представительство нашей страны – в ЮАР. 

Вопреки всем вызовам этого периода, Россия 
настаивает на активном продвижении политики 
всеобъемлющего укрепления международного 
мира, общей безопасности и стабильности, раз-
вития дружественных отношений с соседними 
странами и содействия урегулированию суще-
ствующих конфликтных ситуаций и напряженно-
стей в соседних регионах [15; 16]. 

В итоге, исходя из островной парадигмы воспри-
ятия России как геоцивилизационного субъекта, 
отметим очевидную тенденцию сжатия простран-
ства российского влияния в постсоветский период 
её истории, что, в целом, снижает мировые пер-
спективы России. Это происходит во многом из-за 
понизившегося её экономического потенциала, а 
также, из-за усиливающегося противодействия 
наших геополитических и цивилизационных кон-
курентов, прежде всего, Западного мира.  

В ситуации перехода к многополярной структуре 
международного геополитического пространства 
усиливаются кризисные тенденции, отражением 
чего становится СВО, в результате которой гео-
экономические и геополитические связи России 
на западе частично деформируются (политика 
санкций и т.п.).  

В странах АТР сосредоточены наиболее мощные 
и быстрорастущие военные потенциалы. Азиат-
ско-Тихоокеанский регион в ближайшем будущем 
будет определять направления, характер и дина-
мику развития мировой экономики. Международ-
ный баланс здесь устанавливают отношения 
между четырьмя геополитическими акторами: Ки-
тай – США – Япония – Россия. В настоящее время 
АТР – зона особых интересов России, поскольку 
активная политика сотрудничества со странами 
региона позволяет использовать «внешний ре-
сурс» для внутреннего развития Сибири и Даль-
него Востока [17]. 

Таким образом, восточное направление россий-
ской геополитики, как мы полагаем, носит в опре-
деленной степени компенсационный смысл с од-
ной стороны, а с другой – призвано сделать боль-
ший акцент на евразийской идентичности, что в 
современной ситуации будет иметь по большей 
части идеологический эффект.  
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дним из основных принципов концепции об-
разования, которая отражает современные 

требования и вызовы, связанные с использова-
нием новых технологий в учебном процессе, яв-
ляется персонализация обучения. Вместо тради-
ционного подхода, персонализированное обуче-
ние позволяет обеспечить индивидуальный под-
ход к обучающимся, индивидуальную обратную 
связь, использовать различные методы обуче-
ния, моделировать образовательную траекто-
рию, повысить мотивацию и эффективность учеб-
ного процесса.  

Важную роль в осуществлении концепции персо-
нализированного обучения играет искусственный 
интеллект (ИИ). Он обеспечивает возможность 
адаптации образовательного процесса, его со-
держания и скорости под индивидуальные по-
требности каждого обучающегося. ИИ также 

позволяет собирать данные из различных источ-
ников, проверять и анализировать их с использо-
ванием инструментов прогнозной аналитики и ма-
шинного обучения. В образовательном контексте, 
ИИ целесообразно рассматривать как дополнен-
ный (усиленный) интеллект. Потенциал ИИ про-
является в его способности устанавливать связи 
между различными данными, предсказывать ре-
зультаты и, при необходимости, корректировать 
образовательную траекторию в режиме реаль-
ного времени. Это позволяет получать необходи-
мую информацию для принятия более обосно-
ванных решений.  

Приложением ИИ является машинное обучение, 
которое позволяет вычислительным машинам 
действовать без непосредственного программи-
рования, а также совершенствоваться на основе 
полученного опыты без влияния человека. В 

О 
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машинном обучении используются алгоритмы, 
представляющие собой конечный набор четких 
пошаговых инструкций, которым машина следует 
для достижения определенной цели. Алгоритмы 
используют параметры, основанные на обучаю-
щих данных – подмножестве данных, которое 
представляет собой выборку из более широкого 
массива. С увеличением количества обучающих 
данных на основе использования и анализа бо-
лее крупных наборов данных алгоритмы позво-
ляют повышать точность результатов вычисле-
ний [1].  

ИИ играет важную роль и в осуществлении персо-
нализированной оценки знаний. Способность ИИ 
не только осваивать и проверять огромные объ-
емы данных, но и устанавливать связи между раз-
розненными источниками данных поможет 

обучающимся выявить те сферы, в которых им 
потребуется взаимодействие в режиме реального 
времени или дополнительная помощь. В резуль-
тате, ИИ позволяет разработать индивидуальную 
образовательную траекторию для каждого обуча-
ющегося с учетом его сильных и слабых сторон, 
способностей и поставленных задач [2]. 

Рассмотрим прототип сервиса, предназначенного 
для формирования цифрового профиля обучаю-
щегося, где использование технологий ИИ, дан-
ных и аналитики будет способствовать повыше-
нию эффективности деятельности преподавате-
лей и создавать более благоприятные условия 
для обучения и развития обучающихся.  

В основе демонстрируемой информационной си-
стемы положен концепт личных кабинетов (рис. 1).  

 
 

Рисунок 1 – Личные кабинеты 

 
Личный кабинет преподавателя представляет со-
бой персонализированное виртуальное рабочее 
пространство, в котором сервисы и услуги предо-
ставляются согласно статусу и полномочиям 
пользователя. Вход в личный кабинет осуществ-
ляется с любого устройства с помощью системы 
управления доступом к информационным 

ресурсам. В состав личного кабинета преподава-
теля (рис. 2) включены разнообразные сервисы и 
ресурсы: календарь и расписание занятий, сер-
висы оценивания и отслеживания успеваемости, 
управления курсами и материалами, взаимодей-
ствия с обучающимися, цифровое портфолио и 
т.д. 

 
 

Рисунок 2 – Состав личного кабинета «Преподаватель» 
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Личный кабинет обучающегося (рис. 3) обеспечи-
вает оперативный доступ к учебным материалам, 
включает перечень изучаемых дисциплин, их со-
держание и последовательность прохождения с 
ссылкой на дополнительные обучающие матери-
алы. Кроме того, здесь представлены цифровое 
портфолио обучающегося, электронный журнал, 
виртуальный ассистент преподавателя – бот-

помощник. Бот выполняет роль виртуального по-
мощника, участвующего в диалоге с обучающи-
мися, отслеживает уровень усвоения материала 
по каждому учащемуся и каждому тематическому 
блоку дисциплины, дает рекомендации для со-
ставления индивидуальной программы обучения. 
Также бот отвечает на стандартные вопросы и 
предоставляет техническую информацию. 

 
 

Рисунок 3 – Состав личного кабинета «Обучающийся» 

 
Для эффективного взаимодействия преподава-
теля и обучающихся предварительно формиру-
ется электронный банк заданий. Преподаватель 
разрабатывает разнообразные по форме, содер-
жанию и степени сложности задания и размещает 
их в электронное хранилище. Подбор заданий 
осуществляется с использованием технологий 
ИИ в соответствии с уровнем подготовки и инте-
ресами обучающегося. Проверка выполненных 

заданий осуществляется автоматически в этом 
же сервисе. Результаты проверки передаются в 
личные кабинеты и Датахаб – систему управле-
ния данными. Датахаб направлен на повышение 
качества данных, внедрение возможностей про-
двинутой аналитики, в том числе с использова-
нием методов машинного обучения для оптими-
зации процессов управления и принятия решений 
(рис. 4).  

 
 

Рисунок 4 – Сервис подбора заданий, электронный банк задания, датахаб 
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На основе накопленных данных формируется 
цифровой след обучающегося и его портфолио. В 
цифровом следе фиксируются действия выпол-
няемые обучаемым при работе в системе, порт-
фолио включает все его академические и лич-
ностные достижения. Это позволяет управлять 
траекторией обучения. В последующем эти дан-
ные будут являться основой для построения 
сравнительной рейтинговой оценки и формирова-
ния цифрового профиля обучающегося. Выборка 
из наиболее значимых данных (например, 

рейтинговая оценка, портфолио) размещаются во 
внешнее цифровое хранилище, доступ к кото-
рому будет интересен работодателям.  

Из личных кабинетов предоставляется доступ к 
библиотеке цифрового образовательного кон-
тента. В библиотеке размещены различные учеб-
ные, методические и научные материалы, вклю-
чающие комплекты учебно-методических матери-
алов, мультимедийные презентации, лонгриды, 
скринкасты, подкасты и т.д. (рис. 5). 

 
 

Рисунок 5 – Цифровой след обучающегося, портфолио и рейтинг 
 
Завершает построение прототипа сервиса «Циф-
ровой профиль» интеграция с внешними ресур-
сами и включение в библиотеку цифрового обра-
зовательного контента дополнительных источни-
ков информации: электронно-библиотечные си-
стемы, вендорное обучение, маркетплейс 

программного обеспечения (рис. 6). Разнообра-
зие инструментов и сервисов способны активизи-
ровать интерес обучающихся, повысить их вовле-
ченность в учебный процесс, улучшить качество 
подготовки [3]. 

 
 

Рисунок 6 – Прототип сервиса «Цифровой профиль» 
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Таким образом, эффективное использование ИИ, 
данных и аналитики, а также, машинного обуче-
ния, позволяет сделать процесс обучения более 
увлекательным за счет применения технологий 
для погружения в виртуальную среду. Потенциал 
ИИ создаст идеальные условия для обучения и 
развития обучающихся.  

Посредством анализа данных из всех доступных 
источников и генерации рекомендаций по созда-
нию индивидуальных образовательных траекто-
рий, ИИ позволит профессорско-преподаватель-
скому составу существенно сократить временные 
затраты на изучение и сопоставление данных. 
Данные и аналитика будут способствовать 

повышению эффективности командной работы в 
образовательной организации и в дальнейшем 
станут мощным катализатором изменений.  

Предоставляя возможность учиться в любое 
время и в любом месте, технологии помогают де-
мократизировать образование и позволяют обу-
чающимся максимально полно раскрывать свой 
потенциал. ИИ реализовать идею персонализи-
рованного обучения, позволяя получать большие 
объемы данных и формулировать выводы, кото-
рые можно использовать для разработки образо-
вательной траектории, учитывающей индивиду-
альные потребности и таланты обучающегося. 
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Аннотация. В период развития нового информаци-

онного общества крайне важно изучать с научной 

точки зрения такую социальную группу как государ-

ственные гражданские и муниципальные служащие 

ввиду того, что именно они принимают и реализуют 

государственные решения. В статье рассматрива-

ется данная социальная группа с социологических 

позиций, с точки зрения таких ее характеристик как: 

численный состав, доход, должность, престиж, уро-

вень профессионализма, образование, пол. В ре-

зультате проводимого исследования было выяв-

лено, что это довольно сплоченная, относительно 

обеспеченная, хотя с точки зрения доходов не одно-

родная социальная группа, довольно образованная, 

постоянно повышающая свои профессиональные 

навыки. Но, большинство населения высказывает в 

ее адрес множество нареканий. Это говорит о необ-

ходимости дальнейшего развития сознания и про-

фессиональной деятельности ее представителей. 
 

Ключевые слова: Государственные гражданские и 

муниципальные служащие, социальная группа. 

 

   

Annotation. In the period of development of a new in-

formation society, it is extremely important to study 

from a scientific point of view such a social group as 

state civil and municipal employees due to the fact that 

they are the ones who make and implement state deci-

sions. The article examines this social group from a so-

ciological standpoint, in terms of its characteristics such 

as: numerical composition, income, position, prestige, 

level of professionalism, education, gender. During the 

analysis of the conducted research, it was revealed that 

this is a fairly cohesive, relatively well-off, although from 

the point of view of income, it is not a homogeneous 

social group. Quite educated, constantly improving her 

professional skills. But, the majority of the population 

expresses a lot of complaints about her. This indicates 

the need for further development of consciousness and 

professional activity of its representatives. 
 

 

 

Keywords: State civil and municipal employees, social 

group. 

 

                                                                       

 
настоящее время Россия, как и ряд других 
государств, пытается построить информа-

ционное общество. В новом обществе сознание 

россиян станет другим. Сформируется граждан-
ская, правовая и политическая культура более 
высокого уровня. Общество станет более 

В 
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информированным в этих сферах и более взыс-
кательным в отношении сотрудников государ-
ственных органов, обеспечивающих ему эти 
права. Население будет требовательно к госу-
дарственным гражданским и муниципальным слу-
жащим: к их отношению к гражданам, квалифика-
ции. 

Как известно, каждому типу общества присущи 
свои требования к государству и к его служащим. 
В информационном обществе необходимы госу-
дарственные и муниципальные, которые соответ-
ствуют его требованиям, которые на сегодняшний 
день не вполне ясны. Более того, сам переход от 
одной социальной системы к другой всегда дез-
ориентирует слои населения. В этой связи, возни-
кает потребность в изучении не только всего об-
щества, но и такой его социально-профессио-
нальной группы, как государственные граждан-
ские и муниципальные служащие, являющиеся 
реализаторами политики государства в новом об-
ществе. В силу специфичности своих функций, 
данная социальная группа занимает особое поло-
жение в обществе, в государстве, политической 
системе общества, так как является проводником, 
транслятором политики государства, социаль-
ного института, созданного гражданами для ре-
шения их наиболее важных проблем.  

В целях развития данной социальной группы в со-
ответствие с требованиями нового типа обще-
ства, необходимо ее изучать, знать о ее наиболее 
важные характеристики.  

В статье исследуется социально-профессиональ-
ная группа государственных гражданских и муни-
ципальных служащих с социологических позиций. 
Авторы рассматривают представителей данной 
социальной общности с точки зрения таких харак-
теристик как численный состав, доход, долж-
ность, престиж, уровень профессионализма, об-
разование, пол.  

На сегодняшний день, по данным Российского 
статистического ежегодника «Регионы России. 
Социально-эконмические показатели», в 2021 г. в 
РФ социальная группа государственных граждан-
ских и муниципальных служащих насчитывала 
около 925305 человек. Численность населения 
РФ на этот же время составила 145557000 чело-
век [1, c.179, с. 47].  

Социальная группа чиновников составляет при-
мерно одну десятую, одну одиннадцатую от об-
щей численности населения России. Как отме-
чают эксперты академии Форекс и биржевой тор-
говли Masterforex-V, количество чиновников в 
России среднее на 1 тысячу граждан по сравне-
нию с другими странами мира [2]. Это же подтвер-
ждается, если сравнить статистические данные 
из других источников.  

Если рассматривать материальное положение 
данной профессиональной группы (а это одна из 
важных критериев социального статуса), то это - 
одна из достаточно оплачиваемых профессий в 
России и мире. Так, средняя ежемесячная зара-
ботная плата муниципальных чиновников в РФ в 
2021 году составила 52082 р., в то время как ме-
дианная заработная плата работников 

организаций в месяц составляла – 40245 рублей                                      
[1, c. 204, 216]. Средний размер пенсий в этот же 
период времени составлял 16884 рублей в месяц 
[1].  

Таким образом, данная социальная группа отно-
сится скорее к тем, кто получает выше медианной 
оплаты труда. А это значит, что основная масса 
чиновников имеет более высокий экономический 
статус, чем остальная основная часть населения 
России.  

Уровень оплаты труда связан с престижем. В гла-
зах населения – это относительно престижная 
профессия: имеет свои достоинства и недо-
статки. В первые годы работы молодые специа-
листы имеют не очень высокую оплату труда. В 
это время у них не высокие должности, нет надба-
вок за стаж. Но, есть перспективы карьерного ро-
ста, что увеличивает оплату труда, а значит, и де-
лает работу во властных структурах более пре-
стижной.  

С точки зрения гендерного состава, то по данным 
многих источников, 70 % на государственной и 
муниципальной службе большинство – женщины. 
Только треть в этой группе составляют мужчины.  

Согласно Федерального закона от 27 июля 2004 г. 
№ 79-ФЗ «О государственной гражданской 
службе Российской Федерации» (ст. 12): «Для за-
мещения должностей гражданской службы кате-
горий «руководители», «помощники (советники)», 
«специалисты» высшей и главной групп должно-
стей гражданской службы обязательно наличие 
высшего образования не ниже уровня специали-
тета, магистратуры» [3]. Такие же требования 
предъявляются к муниципальным служащим [4].  

 Таким образом, большая часть государственных 
гражданских и муниципальных служащих имеют 
высшее образование; т.е., это очень образован-
ная часть населения. Как известно, образованное 
население более критично, больше склонно вос-
принимать новое, лучше знает законодательство 
не только связанное с профессиональной слу-
жебной деятельностью.  

Однако есть и недостатки, когда речь идет о выс-
шем образовании среди чиновников. Сегодня, как 
известно, среди них - достаточное количество со-
трудников, не имеющих специального образова-
ния. Это могу быть инженеры, менеджеры, эконо-
мисты, юристы; т.е., представители различных 
профессий.  

Профессиональное образование по специально-
сти «Государственное и муниципальное управле-
ние» дает знания во многих сферах деятельно-
сти: экономике, юриспруденции, менеджменте и 
т.д. Такой специалист – это многопрофильный 
управленец, который владеет последними техни-
ками координации и управления массами, подчи-
ненными, заранее знает: что, как, когда и где сле-
дует применить, умеющий верно ставить цель и 
распределять приоритеты и т.д. 

Согласно ст. 62 ФЗ от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ 
«О государственной гражданской службе Россий-
ской Федерации», профессиональное развитие 
гражданского служащего происходит в течение 
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всего времени прохождения им гражданской 
службы [1]. Согласно п. 7 ч. 1 ст. 11 Федерального 
закона от 02.03.2007 г. № 25-ФЗ, муниципальный 
служащий имеет право на повышение квали-
фикации в соответствии с муниципальным пра-
вовым актом за счёт средств местного бюджета. 
Наряду с этим, согласно п. 5 ч. 1 ст. 12 Закона, 
муниципальный служащий обязан сам посто-
янно осуществлять самообразование и самообу-
чение, изучать современные формы, методы и 
технологии муниципального управления в сфере 
его профессиональной деятельности. Из выше-
сказанного следует, что муниципальные служа-
щие постоянно повышают свой уровень профес-
сионализма.  

В условиях изменения требований к институту 
государству государственные и муниципальные 
служащие ведут себя неоднозначно. Сегодня они 
осознают себя как социальную группу, которая 
осуществляет политику государства. В рамках 
теории неокорпоративизма, они рассматрива-
ются как отдельная корпорация. Это говорит о 
степени сплоченности и осознанности ими своих 
групповых интересов. репрезентации интересов 
государства. Они выступают как субьект незави-
симый от других социальных групп. Их можно рас-
сматривать как отдельную корпорацию, которая 
находится между государством и обществом, в 
выработке позиции согласования интересов раз-
ных акторов [Приводится по: 4, с. 39]. И здесь, как 
отмечают представители неоинституционализма 
(экономисты), бюро стремится извлечь для себя 
максимальную выгоду. Их трудно контролировать 
политикам и избирателям. Эта же ситуация ха-
рактерна и для России. Еще в 2010 г. С.В. Сытин 
писал о возможностях бюрократии влиять на при-
нятие политических решение, и наличие у них 
возможности это делать [Приводится по: 4, с. 38–
39]. И на сегодняшний день ситуация остается 
прежней; так, не было принято документов феде-
рального уровня, в корне меняющих ее.  

Особенность социально-профессиональной 
группы государственных служащих состоит в том, 
что она имеет единую ментальную основу (бюро-
кратическое сознание) и разные праксеологиче-
ские характеристики.  

Выше уже говорилось об их желании влиять на 
принимаемые государственные решения. Овла-
дев полнотой власти (правотворческой, право-
применительной системами, исполнительными 
органами), бюрократия практически стала очень 
коррумпированной. Путем выхолащивания демо-
кратических процедур, ею создавались все новые 
организационно-нормативные предпосылки для 
формирования криминально- бюрократической 
системы, в том числе, рекрутирования политиче-
ского руководства из ее же рядов. Бюрократия по-
лучила возможность реализовывать стремление 
к самовластию, включающее произвольное рас-
поряжение бюджетными средствами, и вполне 
достигла этой цели при отсутствии реальных ме-
ханизмов демократического контроля [Приво-
дится по: 5, с. 164]. Российская бюрократия, пред-
ставляя собой группу с ярко выраженными корпо-
ративными предпочтениями, не заинтересована в 
нормализации процессов государственного 

правления, так как подобное развитие событий 
подрывает возможности извлечения коррупцион-
ных доходов [6, с. 98–99]. 

На уровне социальных установок личности, со-
знанию отечественного чиновника присущи сле-
дующие черты. Это – кастовость, чувство принад-
лежности к особой социальной группе. Это - без-
различие к социальному назначению и послед-
ствиям своей служебной деятельности. Оно про-
является в «переворачивании» проблемы формы 
и существа с приданием форме преувеличенного, 
а порой, и самодовлеющего значения. Подмена – 
часто неосознаваемая, но от этого не менее опас-
ная для общих государственных интересов со 
стороны частных ведомственных или корпоратив-
ных структур с аппаратными а порой – и эгоисти-
ческими личными интересами.  

Отношение к служебной иерархии как к базовой и 
даже самодовлеющей ценности, а не как к фак-
тору рациональной организации, зачастую, вли-
яет не только на образ действий и конкретный вы-
бор чиновником того или иного их варианта, ис-
ходя из принципа «что понравится начальнику», 
но и на сам образ его мыслей, когда чиновник 
вольно или невольно старается думать и рассуж-
дать, как бы имитируя логику своего начальника. 
Такое сознание порождает снятие с себя ответ-
ственности, готовность бездумно исполнять лю-
бые распоряжения вышестоящих руководителей 
независимо от законности таких распоряжений, 
их морального аспекта [7, c. 90–94]. Однако такое 
отношение противоречит ценностям, которые в 
своем Указе Президента РФ от 09 ноября 2022 г. 
№ 809 «Об утверждении Основ государственной 
политики по сохранению и укреплению традици-
онных российских духовно-нравственных ценно-
стей» В.В. Путин назвал традиционными, которые 
нужно сохранять и укреплять. А одна из традици-
онных ценностей – «служение Отечеству и ответ-
ственность за его судьбу» [8]. И это, прежде 
всего, касается государственных гражданских и 
муниципальных служащих в силу их роли в обще-
стве.  

Учитывая вышеописанное положение данной со-
циальной группы, здесь предстоит много работы. 
Необходимо развивать сознание государствен-
ных гражданских и муниципальных служащих, со-
вершенствовать их профессиональную деятель-
ность. Соответственно их поведению у населения 
сформировалась мнение о представителях 
властных структур. По данным опроса социологов 
(ФОМ) Фонда Общественное мнение, проведен-
ного в 2020, где было опрошено 1000 респонден-
тов, 74 % опрошенных относятся к чиновникам 
негативно. 25 % опрошенных респондентов отме-
тили, что у них – негативные ассоциации при 
слове «чиновник» и «госслужащий». 20 % опро-
шенных считают, что чиновники воры и взяточ-
ники. По мнению 5 %, госслужащие заботятся 
только о своих личных интересах. 13 % населе-
ния относятся к госслужащим нейтрально или по-
ложительно [9].  

Больше половины опрошенных (67 %) считают, 
что работа на государственной службе довольно 
трудная. По мнению 26%, на чиновниках лежит 
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большая ответственность. Они принимают реше-
ния, от которых многое зависит в обществе. 14 % 
респондентов считают, что государственные слу-
жащие очень много работают с людьми, и здесь 
сложно всем угодить. 6 % считают, что эта работа 
требует особых профессиональных навыков [9].  

Однако есть и другое мнение по этому вопросу. 
Так, 15 % респондентов отметили, что работа чи-
новника достаточно легкая, они ничего не делают 
и получают за это деньги. Данная сфера деятель-
ность не предполагает серьезной физической 
нагрузки. По мнению этой части респондентов, 
чиновники сидят у себя в кабинетах и подписы-
вают бумажки [9].  

Основная масса опрошенных, а это 61 %, счи-
тает, что большинство чиновников работают 
плохо. 12 % отметили, что они просто говорят и 
ничего не делают. 19 % респондентов подчерки-
вают, что большинство чиновников, госслужащих 
сегодня работают хорошо, так как они выполняют 
все поставленные задачи [9].  

77 % участников опроса считают, что сегодня в 
России слишком много госслужащих. В 2010 году 
это мнение разделяло 84 % респондентов. 83 % 
россиян отметили, что их количество необходимо 
сократить [9]. 

Итак, социальная группа государственных граж-
данских и муниципальных служащих представ-
ляет на сегодняшний день в нашем обществе 
одну из не самых малочисленных социальных 
групп. В силу ее роли в обществе – тех, кто опре-
деляет и реализует государственную политику 
(давно известно, что от того, как реализуются 
даже самые передовые идеи, зависит результат, 
который может быть как положительным, так и от-
рицательным), она имеет достаточно большое 
влияние в обществе. Ее представители осознают 
себя как социальную группу, обладают стремле-
нием оказывать влияние на государственную по-
литику, в том числе, и в своих интересах, хотя эта 
группа неоднородна.  

Социальная группа государственных граждан-
ских и муниципальных служащих лучше обеспе-
чена в сравнении с основной массой населения. 
Эта группа образована и довольно профессио-
нальна, постоянно совершенствует свои квали-
фикационные навыки. Но этого не достаточно. У 
населения часто возникают нарекания к чиновни-
кам, часто ими дается негативная оценка их ра-
боте. Но, эта социальная общность находится в 
стадии развития, и есть перспективы повышения 
качества ее профессиональной деятельности.  
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Аннотация. В числе наиболее важных проблем со-

временности, актуальных не только для России, но и 

для всех стран мира - непременно следует выделить 

борьбу с коррупцией. Коррупционные проявления 

негативно сказываются на общественном и государ-

ственном развитии, создают угрозу национальной 

безопасности, нивелируют правовые предписания и 

утверждают в сознании граждан установку о невоз-

можности искоренения коррупции. В конечном 

итоге, в обществе формируются нигилистические 

настроения, власть теряет свой авторитет и уваже-

ние граждан. Коррупция в различных государствах и 

в различные исторические эпохи имела разное 

наполнение и формы своего проявления. Даже сам 

термин «коррупция» наполнен различным смыслом 

и имеет совершенно разную коннотацию в тех или 

иных юрисдикциях. Данное обстоятельство приво-

дит к необходимости проведения не только сравни-

тельно-правового анализа, но и к необходимости 

рассмотрения специфических особенностей россий-

ской коррупции. 
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оррупция является одной из главных про-
блем современного общества. Она влечет за 

собой тяжелые последствия, такие как неэффек-
тивное функционирование государственного 

аппарата, подрыв доверия населения к власти, а 
также снижение общей результативности дея-
тельности государственных служащих. 

К 
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В правовой науке вопрос, касающийся определе-
ния коррупция является дискуссионным. Основ-
ной проблемой представляется различный 
взгляд учёных и законодателей на объём трак-
товки данного термина. 

Наиболее кратким и точным вариантом будет 
«злоупотребление публичной властью ради част-
ной выгоды». Но такое понятие сложно употре-
бить в законодательных целях, так как не особо 
понятна сущность рассматриваемого нами явле-
ния. Оно более удобно и пригодно для употреб-
ления обычными гражданами. 

В науке существует два вида понимания корруп-
ции: в узком и широком смысле. 

Представителями узкой трактовки коррупции яв-
ляются такие ученые- юристы, как А.И. Долгова и 
С.В. Ванюшкин; по их мнению, «это социальное 
явление, характеризующееся подкупом-продаж-
ностью государственных и иных служащих и на 
этой основе корыстным использованием ими в 
личных либо узкогрупповых, корпоративных инте-
ресах официальных служебных полномочий, свя-
занных с ними авторитета и возможностей» [6,                       
с. 293]. 

Как можно заметить, в узкопонятийном аспекте 
авторы делают упор на то, что коррупционные 
проявления всегда имеют социальный характер 
и, в данном случае, мы согласны с ними, так как 
они всегда наносят ущерб именно обществу, в це-
лом. 

В широком же смысле, авторы указывают на при-
знаки коррупции, отдельные виды её проявления, 
субъектов данного явления. Так, например,                        
С.В. Максимов считает, что «коррупция это – ис-
пользование государственными, муниципаль-
ными или иными публичными служащими (в том 
числе, депутатами и судьями) либо служащими 
коммерческих или иных организаций (в том 
числе, международных) своего статуса для неза-
конного получения каких-либо благ (имущества, 
прав на него, услуг или льгот, в том числе, неиму-
щественного характера) либо предоставление 
последним таких преимуществ» [9, с. 107]. 

Еще одним представителем широкого понимания 
коррупции является В.В. Лунеев, и он подчерки-
вает, что «коррупция не сводится к примитивному 
взяточничеству, особенно в условиях рыночной 
экономики, свободной торговли и демократии. 
Лоббизм, фаворитизм, протекционизм, взносы на 
политические цели, традиции перехода полити-
ческих лидеров и государственных чиновников на 
должности почетных президентов корпораций и 
частных фирм, инвестирование коммерческих 
структур за счет госбюджета, перевод государ-
ственного имущества в акционерные общества, 
использование связей преступных сообществ и 
т.д. являются завуалированными формами кор-
рупции» [8, с. 371]. 

Последний подход нам кажется более целесооб-
разным, так как даёт полное представление о кор-
рупции как о противоправном деянии, наносящем 
вред не только обществу, как отмечалось в узком 

понимании, а государству, экономике, правам и 
свободам граждан и т.д., то есть, обуславливает 
его как масштабное и крайне опасное явление. 

Необходимо отметить, что также существует 
официальное законодательно закрепленное по-
нятие коррупции. Оно даётся в статье 1 Феде-
рального закона № 273-ФЗ от 25.12.2008 года «О 
противодействии коррупции» и звучит как: 

«а) злоупотребление служебным положением, 
дача взятки, получение взятки, злоупотребление 
полномочиями, коммерческий подкуп либо иное 
незаконное использование физическим лицом 
своего должностного положения вопреки закон-
ным интересам общества и государства в целях 
получения выгоды в виде денег, ценностей, иного 
имущества или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или для тре-
тьих лиц либо незаконное предоставление такой 
выгоды указанному лицу другими физическими 
лицами;  

б) совершение деяний, указанных в подпункте 
«а» настоящего пункта, от имени или в интересах 
юридического лица». 

Приведённое определение имеет ряд недостат-
ков. 

Во-первых, это то, что, по сути, законодатель 
только перечисляет возможные деяния при про-
явлении коррупции. Но этот список не является 
исчерпывающим, потому что с течением времени 
и развитием общества виды коррупционных дей-
ствий меняется. Исходя из этого, можно сделать 
вывод о том, что официальное понятие является 
неполным, что затрудняет его применение на 
практике. Данной точки зрения придерживается 
Э.В. Талапина и отмечает, что «в легальное опре-
деление коррупции вошли не все известные пре-
ступления коррупционной направленности. Неза-
конное участие в предпринимательской деятель-
ности, легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, другие преступле-
ния, совершаемые с использованием служебного 
положения, далеко не всегда подпадают под кри-
терий «иное незаконное использование». Служа-
щий при совершении этих преступлений может 
действовать в рамках своих полномочий, т.е. 
формально не нарушая закон» [12, с. 56]. 

Во-вторых, по нашему мнению, в определении 
нечетко установлено, что именно предусмотрено 
считать противоправным деянием, а что является 
дозволенным в определенных ситуациях. Ведь, 
мы не можем сказать, что, например, любое зло-
употребление должностными полномочиями или 
дача взятки будет иметь антиобщественную 
окраску. Побудителями к таким действиям может 
быть и чрезвычайная ситуация, и страх опасности 
при вымогательстве, как пример, но они, ведь, не 
будут приносить вред обществу. Данное расши-
рение границ законодательного определения кор-
рупции как негативного явления нам представля-
ется опасным, так как оно поглощает и какие-либо 
деяния в интересах общества. 

Для полного определения коррупции необходимо 
также обратиться к международным правовым ак-
там. Российская Федерация ратифицировала 
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Конвенцию Организации Объединённых Наций 
против коррупции, в которой она определяется 
как: 

–  «подкуп национальных публичных должност-
ных лиц;  

–  подкуп иностранных публичных должностных 
лиц и должностных лиц публичных международ-
ных организаций;  

–  хищение, неправомерное присвоение или 
иное нецелевое использование имущества пуб-
личным должностным лицом;  

–  злоупотребление влиянием в корыстных це-
лях;  

–  злоупотребление служебным положением, 
незаконное обогащение, подкуп в частном сек-
торе, хищение имущества в частном секторе, от-
мывание доходов от преступлений, сокрытие, 
воспрепятствование осуществлению правосу-
дия» [10]. 

Еще одним международным актов является Ко-
декс поведения должностных лиц по поддержа-
нию правопорядка, принятый Генеральной Ас-
самблеей ООН, в котором указано на то, что по-
нятие «коррупция» «охватывает совершение или 
несовершение какого-либо действия при испол-
нении обязанностей или по причине этих обязан-
ностей в результате требуемых или принятых по-
дарков, обещаний или стимулов или их незакон-
ное получение всякий раз, когда имеет место та-
кое действие или бездействие» [5]. 

Таким образом, положения международных актов 
и российского федерального закона взаимно до-
полняют друг друга и имеют уточняющее значе-
ние. 

Сущностные характеристики коррупции заключа-
ются в том, что: 

–  субъектом является публичное лицо, напри-
мер, государственный гражданский служащий; 

–  субъект использует свои должностные и слу-
жебные полномочия; 

–  такое использование всегда несёт за собой 
вред обществу и государству, в целом, имеет ан-
тиобщественную направленность; 

–  при использовании своих полномочий, лицо 
получает имущественную или неимущественную 
выгоду, как для себя, так и для других лиц. 

Можно сказать, что между обществом и государ-
ством есть неразрывная связь, в частности, обес-
печивающая защиту прав, свобод и интересов 
граждан, в то время как коррупция беспощадно её 
нарушает, видоизменяет. Граждане впослед-
ствии перестают доверять органам государствен-
ной власти и отдельным государственным граж-
данским служащим, что ведёт к деградации пра-
вового общества, в целом. 

Как мы видим из анализа определений корруп-
ции, довольно обширный массив деяний осу-
ществляется в интересах и в пользу других лиц. 
Поэтому для понимания сущности этого типа кор-
рупции выделяются присущие ей характерные 
черты: 

1) при принятии и осуществлении коррупцион-
ных решений сторонами сохраняется их тай-
ность, скрытость; 

2) между коррупционными сторонами всегда су-
ществуют взаимовыгодные условия и предложе-
ния; 

3) понимание обеими сторонами противоправ-
ного характера деяний; 

4) готовность должностного лица прибегнуть к 
использованию своего положения и авторитета 
для антиобщественных целей. 

Независимо от того, в чью сторону идёт выгода от 
коррупционных проявлений, это всегда влечёт за 
собой подрыв экономической, социальной, право-
вой части жизни граждан. 

Для более полного анализа коррупции необхо-
димо выделить критерии разделения видов кор-
рупции. 

Наиболее упрощенной является классификация, 
предложенная Н.А. Катаевым и Л.В. Сердюком, 
выделяющим чисто уголовную (в основном, эко-
номического характера) и политическую корруп-
цию, которую, они, в свою очередь, делят на от-
клоняющееся и преступное поведение [4, с. 98]. 

Российский ученый Э.Н. Ожиганов выносит сле-
дующие виды коррупции: бюрократическую и по-
литическую, принудительную и согласованную, 
централизованную и децентрализованную [11,                                    
с. 66]. 

Я.И. Кузьминов различает коррупцию в широком 
и узком смысле. Первая связана с нарушением 
должностным лицом своих обязанностей ради 
материального вознаграждения, вторая – с взя-
точничеством и чиновничьим предприниматель-
ством [7, с. 18]. 

Классификацию, предложенную учеными, сложно 
оценить объективно, потому что отсутствует чёт-
кий критерий распределения видов коррупции, 
что выявляет такую проблему, как недостаточный 
анализ коррупции. Более практически полезным, 
всё же, будет деление по определенным основа-
ниям, например, таким как, субъективный статус, 
уровень коррупции, степень общественной опас-
ности и так далее. 

Политическая коррупция связана с деятельно-
стью политиков, как правило, в вопросах выбо-
ров, назначения или утверждения государствен-
ных должностей, а также других политических ме-
роприятий для получения собственной выгоды 
или выгоды других лиц. Настоящий вид корруп-
ции является распространенным, потому что в 
Российской Федерации избирательные кампании 
проводятся на федеральном, региональном, 
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местном уровне; количество органов государ-
ственной власти насчитывает огромное число на 
территории всей страны. 

По мнению В.В. Лунеева, под политической кор-
рупцией следует понимать коррупционные (или 
связанные с коррупцией) формы политической 
борьбы правящих или оппозиционных элит, пар-
тий, групп и отдельных лиц за власть, т.е., с це-
лью ее захвата или удержания, а также против по-
литических конкурентов. Некоторым ее видам 
присущи коррупционные деяния против конститу-
ционных прав и свобод человека и гражданина, 
против основ государственного строя и государ-
ственной власти [8, с. 416]. 

Подчеркивая политическую составляющую кор-
рупции, В.А. Шабалин определяет ее как «девиа-
нтное политическое поведение, выражающееся в 
нелегитимном использовании господствующей 
политической элитой государственных ресурсов в 
целях укрепления своей власти или обогащения» 
[14, с. 42]. 

Другим наиболее распространенным видом кор-
рупции является экономическая коррупция. Фор-
мами данного вида можно назвать получение или 
дачу взятки, коммерческий подкуп и другие про-
явления, связанные с ними. Ущерб, в этом случа-
ется, наносится экономическим интересам граж-
дан, общества и государства. Масштабность эко-
номической коррупции связана с тем, что она 
охватывает область контроля и распределения 
финансов на всех уровнях жизни общества. 

Коррупция – это сложное социальное явление, 
поэтому не ограничивается одной классифика-
цией. 

Следующим основанием выступает статус субъ-
екта коррупции. Так, различают коррупцию в ор-
ганах власти и коррупцию в частном секторе. 

Первый вид имеет особое значение, так как охва-
тывает все ветви власти – законодательную, ис-
полнительную и судебную. Можно назвать раз-
личные причины роста этого вида, например: 

–  маленький оклад государственных служащих; 

–  ощутимую разницу в денежном содержании 
обладателей начальных и высших должностей и 
т.д. 

Коррупция в частном секторе в настоящее время 
также набирает обороты влияния на обществен-
ную жизнь. Основной причиной её возникновения, 
на наш взгляд, являются сложные бюрократиче-
ские процедуры при ведении бизнеса, которые 
трудноисполнимы гражданами или имеют слиш-
ком длительный временной отрезок их выполне-
ния. 

Главной проблемой этого вида выступает то, что 
в отличии от коррупции должностных лиц, корруп-
ция гражданского общества мало изучена. 

И последним критерием классификации высту-
пает уровень функционирования коррупции. Так 
она делится на: 

–  низовую; 

–  верхушечную; 

–  вертикальную. 

Низовая коррупция охватывает низы власти, дей-
ствия и решения, которые связаны с постоянным 
взаимодействием с гражданами, такие, напри-
мер, как регистрации, штрафы, выдачи лицензии 
и т.д. Но, несмотря на то, что это мелкие админи-
стративные действия, настоящий вид коррупции 
является наиболее распространенным и мас-
штабным. 

Следующий вид охватывает более высокие 
уровни власти и, следовательно, решения и дей-
ствия должностных лиц, которые имеют больший 
вес. Верхушечная коррупция наносит серьёзный 
вред сферам жизни общества и государства. 

Вертикальный вид соединяет низовую и верху-
шечную коррупцию между собой, так формиру-
ются коррупционные сообщества, которые охва-
тывают нескольких должностных лиц. 

Данные основания классификации не являются 
исчерпывающими. В условиях постоянно разви-
вающегося общества тяжело дать окончательную 
группировку видов, так как с течением времени 
они будут постоянно видоизменяться, прекра-
щать своё существование или заменяться дру-
гими. 

Противодействие коррупции является основным 
антикоррупционным механизмом, который регу-
лирует принцип открытости и публичности в ра-
боте государственных органов.  

В соответствии с Федеральным законом о проти-
водействии с коррупции, под противодействием 
коррупции понимается деятельность федераль-
ных органов государственной власти, организа-
ций и физических лиц в пределах их полномочий, 
органов местного самоуправления, институтов 
гражданского общества, органов государствен-
ной власти субъектов Российской Федерации. 
Коррупция в современных условиях стала одной 
из самых болезненных проблем, подрывающей 
авторитет власти, разрушающей государствен-
ность, ослабляющей экономику и, в конечном 
итоге, создающей угрозу национальной безопас-
ности страны. 

Рекомендации по противодействию коррупции 
предлагается реализовать по следующим основ-
ным направлениям: 

–  снижения условий для конфликта интересов 
(повышение уровня оплаты труда и обеспеченно-
сти услугами, сопровождаемое просветительской 
деятельностью для служащих региональных и 
муниципальных органов власти, унитарных пред-
приятий, учреждений и т.п. [1, с. 174]); 

–  конкретизация взаимосвязей элементов орга-
низационной базы для противодействия корруп-
ции на региональном уровне, развитие процессу-
альной нормативно-правовой базы противодей-
ствия коррупции в регионах [2, с. 308], повышение 
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эффективности нормативно-правового регулиро-
вания системы антикоррупционного информиро-
вания [3, с. 4]; 

–  стандартизация методических основ оценки 
уровня восприятия коррупции в регионах. Целе-
сообразно разработать регламент оценки уровня 
восприятия коррупции в регионах с целью обес-
печения преемственности наблюдений, возмож-
ности проведения ретроспективной оценки; 

–  расширение возможностей по аудиту деятель-
ности (в том числе для внешнего аудита, обще-
ственного контроля); 

–  развитие антикоррупционного поведения об-
щества (в системах образования [13, с. 106] и ин-
формационного взаимодействия с населением); 

–  повышение уровня доверия населения к ин-
фраструктуре противодействия коррупции (что 
должно повлечь за собой рост эффективности си-
стемы обратной связи); 

–  расширение состава классифицируемых как 
коррупционные преступления действий; 

–  ужесточение наказания за коррупционные 
правонарушения. 

Негативно характеризует практику противодей-
ствия коррупции относительно низкая активность 
населения в рассматриваемой сфере, системное 
включение коррупционных действий в социально-
экономические процессы, несбалансированность 
законодательства в сфере наказания за корруп-
ционные преступления.  

Следовательно, основным вопросом развития 
практики противодействия коррупции является не 
то, какие инструменты могут быть применены, а 
то – как повысить качество уже применяющихся 
инструментов. 

В действительности, анализ состояния и проблем 
функционирования системы противодействия 
коррупции в регионе показал, что многие инстру-
менты противодействия коррупции сформиро-
ваны, но интенсивность функционирования неко-
торых из них достаточно низка.  

Из-за того, что коррупция является системным и 
комплексным явлением, борьба с коррупцией и 
её предупреждение должно носить совокупный и 
целостный характер.  

Во-первых, нужно пересмотреть и как можно 
больше упростить действующее законодатель-
ство в сфере противодействия коррупции. По 
всей видимости, очевидно, что только одни меры 
уголовно-правового воздействия не смогут сни-
зить уровень коррупционных правонарушений до 
приемлемого уровня. Почему именно для прием-
лемого уровня? Потому что призывы к полному 
искоренению коррупции – это правовой идеа-
лизм.  

В связи с этим, необходимы совокупные меры 
дисциплинарного, административного и граждан-
ско-правового характера, которые, в свою 

очередь, будут преследовать общую цель – пре-
дупредить коррупционное правонарушение. 

Во-вторых, в ст.13 ФЗ № 273 «О противодействии 
коррупции» необходимо, сформулировать зако-
нодательное определение коррупционного пра-
вонарушения в следующей редакции. Коррупци-
онное правонарушение – это противоправное, ви-
новное, общественно опасное деяние, содержа-
щее признаки коррупции; совершенное физиче-
ским или юридическим лицом действие или без-
действие, непосредственно посягающее на инте-
ресы гражданина, совершенное умышленно с це-
лью извлечения преимуществ для себя или иных 
лиц, предусмотренное УК РФ, КоАП РФ, ГК РФ, 
иными федеральными законами, состоящее в 
нарушении антикоррупционных стандартов, вле-
кущее уголовную, административную, дисципли-
нарную, гражданско-правовую ответственность.  

Данное действие позволит более точно класси-
фицировать статьи, по которым будет нестись от-
ветственность за совершение коррупционного 
правонарушения.  

Законодательное закрепление данного понятия 
сделает № 273-ФЗ «О противодействии корруп-
ции» более четким и прозрачным, позволит рас-
ширить сектор действия данного закона.  

В-третьих, в ст. 59.1 ФЗ № 79 «О государственной 
гражданской службе Российской Федерации» 
предлагаем определить перечень малозначи-
тельных проступков для государственных служа-
щих, которые будут оцениваться как несуще-
ственные проступки, освобождая государствен-
ного служащего от ответственности. Данный пе-
речень позволит более достоверно относить то 
или иное дисциплинарное правонарушение к кор-
рупционной сфере. 

В-четвёртых, предлагаем расширить список со-
ставов коррупционных правонарушений в КоАП 
РФ. Требуется введение в КоАП РФ самостоя-
тельной главы, предусматривающей администра-
тивную ответственность за коррупционные пра-
вонарушения. Данное действие позволит более 
точно конкретизировать административные пра-
вонарушения коррупционной направленности; 
также, это повлечёт за собой совершенствование 
законодательства в сфере противодействия кор-
рупции. 

В-пятых, следует отредактировать § 2 гл. 9 ГК РФ 
(«Недействительность сделок»), а именно, до-
полнить ст. 169.1 «Недействительность корруп-
ционной сделки» в следующей редакции:  

«1. Коррупционная сделка между должностными 
и иными лицами, совершенная в целях извлече-
ния незаконной имущественной и иной выгоды в 
результате использования должностными ли-
цами своих полномочий или положения вопреки 
интересам личности, общества и государства, ни-
чтожна и влечет последствия, установленные 
статьей 167 ГК РФ. 

2. Все, полученное по коррупционной сделке 
сторонами, действовавшими умышленно, взыски-
вается в доход Российской Федерации». 
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Данное предложение о внесении изменении в                
ст. 169 ГК РФ, по нашему мнению, является целе-
сообразным, так как позволит расширить методы 
гражданско-правового регулирования в сфере 
противодействия коррупции. И также, это всё по-
влечет за собой усовершенствование антикор-
рупционного законодательства.  

В-шестых, сформировать в Особенной части УК 
РФ отдельную главу, посвященную коррупцион-
ным преступлениям и внести в Общую часть УК 
РФ специальную норму в ст. 14.1 «Понятие кор-
рупционного преступления». По нашему мнению, 
данное изменение действующего законодатель-
ства позволит убрать путаницу с квалификацией 
и учетом преступлений коррупционной направ-
ленности. 

Разумеется, для повышения эффективности гос-
ударственной службы через противодействие 
коррупции, необходимо коренное изменение 
культуры государственных служащих в вопросах 
неприятия коррупционной компоненты вкупе с су-
щественным ужесточением (и расширением) от-
ветственности за коррупционные действия. В 
частности, реальные действия необходимы в 
сфере определения размеров компенсаций по 
коррупционным преступлениям и способов их 
взыскания, диапазона распространения обвини-
тельных приговоров по коррупционным делам, 
ужесточения ответственности за нарушение кор-
рупционного законодательства в зависимости от 
занимаемой позиции в органах власти. 
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Аннотация. Политический кризис, связанный с про-

ведением специальной военной операции на Укра-

ине, а также, с реакцией на нее со стороны США и 

стран Европейского Союза, определил серьезное из-

менение характера социально-политических реше-

ний, принимаемых руководством США и ЕС. Одним 

из важных аспектов происходящего является то, что 

поспешное наложение многочисленных санкций на 

представителей Российской Федерации, включая за-

морозку золотовалютного резерва Центробанка, 

было осуществлено с нарушением норм междуна-

родного права. В статье оценивается правовой ста-

тус реализуемой политики санкций, осуществляе-

мых США и странами ЕС, а также оцениваются по-

следствия и значение нарушения западными стра-

нами собственных законов, что, по сути, дискреди-

тирует их правовую систему и ставит под вопрос ре-

ализацию основополагающих принципов демокра-

тического политического режима. 
 

Ключевые слова: санкции, США и ЕС, право, дискре-

дитация института права, демократия. 

 

   

Annotation. Тhe political crisis associated with the im-

plementation of a special military operation in Ukraine, 

as well as the reaction to it from the United States and 

the countries of the European Union, determined a se-

rious change in the nature of socio-political decisions 

taken by the leadership of the United States and the EU. 

One of the important aspects of what is happening is 

that the hasty imposition of numerous sanctions on rep-
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обытия последнего десятилетия и, в особен-
ности, политические и социально-экономи-

ческие процессы, развертывающиеся, начиная с 
момента начала специальной военной операции 
на Украине, влекут за собой существенную транс-
формацию условий жизни миллионов людей. Что 
немаловажно, происходит существенная 

деформация ряда институциональных процес-
сов, которые в настоящее время оказываются не-
свободными от политических факторов. Полити-
зации подвергается область спортивной деятель-
ности, сфера искусства, экономические отноше-
ния. И в этом процессе глубокой политизации со-
циальных отношений (в особенности, в той их 

С 
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составляющей, которая связана с международ-
ным взаимодействием) одним из критически важ-
ных моментов становится то, что деформации со 
стороны института политики подвергается об-
ласть социально-правовых отношений. Это тот 
аспект, который ставит под вопрос не только об-
щественные устои, но и, фактически, политиче-
ский режим ряда государств, участвующих в 
настоящее время в антироссийских санкциях. 

Деформация правовых практик – очень серьез-
ная проблема, поскольку она характеризует нару-
шение соответствия между существующими ак-
тами международного и конституционного права, 
с одной стороны, и характеристиками действий, 
осуществляемых властью локальных государств, 
с другой. Последствия от подобного рода явления 
многообразны и охватывают самые разные 
сферы жизни общества, начиная с области поли-
тики и, в целом, характера отношений между вла-
стью и обществом, и заканчивая сферой куль-
туры, включая такой немаловажный аспект, как 
доверие членов общества по отношению к дей-
ствующей власти. 

Актуальность исследования непосредственно 
связана с тем, что, происходящие процессы, 
несут угрозу стабильности общественных отно-
шений, подрывая сложившиеся устои. Это содер-
жит комплексную угрозу обществу как на уровне 
тех государств, в рамках которых происходит де-
формация социально-правовых отношений, так и 
в глобальном плане, поскольку отход от междуна-
родных правовых обязательств, ставит под во-
прос их действенность и действительность, в 
связи с чем, утрачивается ряд базовых гарантий, 
на которых строится международное взаимодей-
ствие. 

Для начала, обратимся к вопросу о том, какова 
фактическая ситуация и как принимаемые санк-
ционные положения соотносятся с нормативно-
правовыми установлениями, принятыми на 
уровне ведущих западных государств. Анализи-
руя совокупность явлений, происходящих в 
настоящее время на уровне западных стран, мы 
можем выделить две группы явлений, имеющих 
сомнительный правовой статус: 

–  «неформальные санкции» – частные инициа-
тивы, имеющие своей целью притеснение рос-
сиян и граждан других государств, являющихся 
этнически русскими (массовое увольнение рос-
сиян [7], отказ от медицинской помощи гражданам 
России и этнически русским гражданам других 
стран [4, 8], отказ от их обслуживания в заведе-
ниях общепита [2] и т.д.), и при этом не встречаю-
щие ограничительных мер со стороны государ-
ства, несмотря на незаконность подобного рода 
действий. Фактически, речь идет не столько о 
санкциях (отсутствует ряд формальных призна-
ков, начиная с субъектности санкций и заканчи-
вая их официальным статусом), сколько о плано-
мерно продвигаемой политики оказания давле-
ния на российское общество, которое со стороны 
западных стран выражается в попустительстве 
совершению противозаконной деятельности, 
направленной против россиян; 

–  действия, осуществляемые непосредственно 
руководством западных стран с целью подрыва 
экономических возможностей Российской Феде-
рации, оказания давления на представителей 
экономических и политических элит. Второй вари-
ант – это то, что, собственно, и рассматривается 
большинством исследователей в качестве санк-
ций по отношению к России и Белоруссии. К числу 
таковых действий относятся ограничения на раз-
личные сферы международных финансовых и 
торгово-экономических отношений с участием 
российских компаний, ограничения на перемеще-
ния россиян, персональные санкции, выражен-
ные в запрете на въезд отдельных россиян, замо-
розке их счетов, конфискации активов, а также со-
зданию комплекса условий, не позволяющих от-
дельным россиянам пользоваться личной соб-
ственностью за рубежом, равно как и реализовать 
ее. Одним из резонансных примеров подобного 
рода санкционных мер является ситуация вокруг 
футбольного клуба «Челси», владельцем кото-
рого является российский миллиардер Роман Аб-
рамович. По приблизительным оценкам, стои-
мость клуба превышает 3 млрд евро; при этом 
владелец клуба в настоящее время не имеет воз-
можности распоряжаться им, а возможность про-
дажи клуба власти Великобритании рассматри-
вают только при условии, если бизнесмен не по-
лучит средства, вырученные с его продажи [6]. 
Другим резонансным случаем введения антирос-
сийских санкций является заморозка активов 
Центробанка на сумму свыше 300 млрд долларов 
[1], в результате чего, отдельные политики заго-
ворили о попытке организации «искусственного 
дефолта» в России за счет того, что страны, в ко-
торых хранятся российские валютные резервы, 
отказываются выполнять свои экономические 
обязательства. 

Формально, вводимые санкции выступают в виде 
поспешно вводимых законодательных ограниче-
ний, согласовываемых странами «коллективного 
Запада» и утверждаемых в форме правовых уста-
новлений, регулирующих различные сферы отно-
шений; и, в этом контексте, складывается специ-
фическая ситуация, связанная с созданием види-
мости законности предпринимаемых мер в силу 
их правового статуса. Вместе с тем, далеко не 
всякая юридическая норма, принятая на уровне 
локального государства, может быть признана за-
конной с точки зрения правовой системы этого 
государства.  

Существует множество прецедентов принятия 
носителями власти решений, которые затем при-
обретали правовой статус в силу властных пол-
номочий субъекта принятия решений, противо-
реча при этом отдельным положениям конститу-
ционного права. Подобного рода ситуации скла-
дываются в условиях, когда возникает расхожде-
ние между заявленным политическим строем об-
щества и тем политическим режимом, который 
имеет место в действительности. 

Для того, чтобы сделать следующий шаг в прово-
димом нами исследовании, целесообразно за-
даться вопросом: Какова специфика демократи-
ческой разновидности политического режима в 
том его аспекте, который касается взаимоотноше-
ний между сферами политики и права? 
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Одним из основных критериев типологического 
деления политических режимов является их отно-
шение к реализации демократических принципов, 
в связи с чем, производится деление на демокра-
тические политические режимы (парламентская 
республика, президентская республика) и ре-
жимы, не являющиеся демократическими (абсо-
лютная монархия, тирания, авторитарный режим, 
тоталитарный режим и т.д.).  

К числу основных принципов демократического 
правления относится возможность населения 
оказывать влияние на политические решения, 
осуществляемые носителями власти через си-
стему политического представительства, нали-
чие ряда незыблемых прав граждан, гарантируе-
мых существующим законом, а также ограничен-
ный характер властных полномочий политиче-
ского руководства страны.  

В данном случае, важнейшим моментом, кото-
рый, собственно, определяет реализацию данных 
принципов, является подчинение системе права 
не только гражданских отношений, но и самого 
института власти, который подчиняется действу-
ющим нормативным установлениям, следует им 
и, в том числе – ограничивается действующими 
правовыми нормами. Это реализуется за счет 
того, что сама система власти подчиняется нор-
мам конституционного права, и решения, прини-
маемые носителями властных полномочий, не 
должны противоречить нормам конституционного 
права. Подобного рода порядок вещей уберегает 
общество от властных злоупотреблений и обес-
печивает реализацию основных гражданских 
прав и свобод, гарантируемых законом. Именно 
этот момент определяет то, что категории «демо-
кратия» и «правовое государство» находятся в 
тесной смысловой взаимосвязи [5]. 

Ключевым моментом, в данном случае, является 
то, что условием реального осуществления демо-
кратического правления является следование но-
сителей власти фундаментальным правовым 
нормам, определяющим структуру общественных 
отношений на уровне конкретного государства. 
Не менее значимым аспектом являются положе-
ния международного права, ратификация кото-
рых была осуществлена конкретными государ-
ствами.  

Если рассмотреть практики притеснения россиян 
за рубежом с точки зрения действующих норм 
международного права, следует обратить при-
стальное внимание на то, что они противоречат 
ст. 14 Международной конвенции о правах чело-
века, определяющей недопустимость дискрими-
нации как одного из ключевых аспектов реализа-
ции прав человека [3]. Под дискриминацией пони-
мается осуществление неравенства по признаку 
принадлежности к определенной группе людей, 
выделенной по гендерному, расовому, идеологи-
ческому, этно-национальному, конфессиональ-
ному и другим признакам. В этом плане, ущемле-
ние прав россиян на основании того факта, что 
они россияне уже является примером вопиющего 
нарушения Конвенции по правам человека. При 
этом еще одним важным моментом является то, 
что конфискация имущества и заморозка активов 

россиян осуществляется, зачастую, во внесудеб-
ном порядке, что также является формой наруше-
ния норм европейского права и может быть оспо-
рено в судебном порядке. 

Еще одним показательным моментом является 
то, что в рамках действующей практики, наблюда-
ется ограничение возможностей российских ком-
паний и частных лиц, имеющих российское граж-
данство, по использованию услуг европейских 
юристов, которым запрещается оказывать услуги 
россиянам. Это является еще одним нарушением 
Конвенции по правам человека, конкретно – ч. 1 
статьи 6 Европейской конвенции по правам чело-
века «Право на справедливое судебное разбира-
тельство» [3]. 

Еще одним показательным примером, характери-
зующим сомнительный правовой статус принима-
емых европейским истеблишментом решений, 
является ситуация с заморозкой золотовалютных 
резервов Центробанка, которая была осуществ-
лена, якобы, в опоре на ст. 215 Договора о функ-
ционировании Европейского Союза, которая со-
держит перечень ограничительных мер, которые 
могут быть осуществлены в экономической 
сфере. Ключевым моментом, в данном случае, 
является то, что данная норма описывает воз-
можность наложения санкций на отдельное лицо 
или организацию, однако, она, как отмечает С. 
Сом, «не предусматривает возможности замо-
розки, ограничения или изъятия активов ино-
странного государства, тем более во внесудеб-
ном порядке, что было сделано в отношении ак-
тивов ЗВР Российской Федерации националь-
ными банками стран-участниц ЕС» [9].  

Таким образом, речь идет о неправовом дей-
ствии, осуществляемом на высочайшем уровне 
коллективным руководством стран Европы. 

Представленная ситуация свидетельствует о 
том, что одна из важнейших демократических 
ценностей – следование политической власти 
действующим правовым нормам – в настоящее 
время не находит реализации в тех направлениях 
управленческой деятельности, которые реализу-
ются в настоящее время в странах «коллектив-
ного Запада». Посягательство на частную соб-
ственность, которая многим казалась неприкос-
новенной, ограничение прав и свобод по полити-
ческому и национальному признакам, незаконное 
распоряжение средствами (а заморозка активов 
является одним из способов принудительного 
распоряжения ими), принадлежащих другому гос-
ударству – все это представляет собой примеры 
нарушения норм международного права, осу-
ществляемого властью государств, позициониру-
ющих себя в качестве демократических стран. По 
сути, речь идет о том, что, осуществляемые поли-
тические решения, ставят под вопрос политиче-
ский режим, который в настоящее время имеет 
место в ряде западных стран, что порождает си-
туацию расхождения между заявленным и факти-
ческим характером политической ситуации в них. 
Это порождает серьезные риски дальнейшего 
движения в сторону ограничения государствами 
Европы и США прав и свобод человека, а также 
реализации процессов снижения подконтроль-
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ности действующей власти нормам права, кото-
рые должны ее определять и ограничивать. 

Тот процесс, который имеет место в настоящее 
время – это, фактически, дискредитация инсти-
тута права в условиях активной политической 
борьбы. И нарушение государствами «коллектив-
ного Запада» собственных законов, попуститель-
ство нарушению прав человека – все это, в сово-
купности, может повлечь за собой серьезные си-
стемные последствия, связанные с утратой дове-
рия к действующей власти, а также утратой веры, 
как граждан данных государств, так и представи-
телей других стран, в незыблемость прав, кото-
рые, по идее, должны обеспечиваться действую-
щей властью, а также в прочность экономических 
и социальных обязательств, которые берут на 
себя представители данных стран. Факты, по 
сути, произвольного, внесудебного изъятия чу-
жой собственности, незаконной конфискации ак-
тивов целого государства, вмешательства в про-
цессы реализации частной собственности – это 
негативный прецедент, который может повто-
риться в любой момент под определенным пред-
логом. И это – тот момент, который отчетливо ха-
рактеризует деформацию социально-политиче-
ской ситуации в странах Европы, а также, риски, 
связанные с данным процессом и затрагивающие 
как граждан европейских государств, рискующих 

быть ущемленными в своих правах и свободах, 
так и их партнеров, для которых владение соб-
ственностью на территории США и ЕС, а также 
размещение средств в американских и европей-
ских банках, по факту, оказалось сопряжено с су-
щественными рисками. 

Подведем итоги. То, что в настоящее время пре-
подносится как санкции по отношению к России, 
по факту, является обоюдоострым оружием, по-
скольку не только вредит интересам Российской 
Федерации и ее граждан, но и способствует де-
формации социально-политической ситуации в 
США и странах ЕС, поскольку предполагает осу-
ществление мер с сомнительным правовым ста-
тусом, а в ряде случаев – противоречащих нор-
мам международного права, принятым данными 
государствами. По сути, та ситуация, которую мы 
наблюдаем сейчас – это глубокий социально-по-
литический кризис, результатом которого стано-
вится отход ряда западных стран от основопола-
гающих принципов демократии. И это несет в 
себе угрозу, прежде всего, для самих стран «кол-
лективного Запада», их граждан и всех тех, кто с 
ними сотрудничает, поскольку в условиях, когда 
государство легко нарушает собственные законы, 
любые его обязательства носят во многом услов-
ный характер и могут быть нарушены. 
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настоящее время к осуществлению трудо-
вой деятельности государственных служа-

щих [1] имеются определенные требования в ча-
сти развития качеств личности, где инициатив-
ность является одним из приоритетных. Не явля-
ется исключением условия прохождения службы 
в органах внутренних дел.  

В настоящем исследовании инициативность рас-
сматривается как качество личности, развитие ко-
торого способствует успешной организации тру-
довой деятельности в современных социально-
экономических условиях. В этой связи, особый 
интерес при изучении характеристик личности со-
трудника органов внутренних дел вызывает ини-
циативное выявление преступлений, что позво-
лило выделить в качестве объекта данного иссле-
дования отношения, связанные с инициативным 
выявлением преступлений сотрудниками органов 

внутренних дел. Наряду с вышеизложенным, в 
органах внутренних дел имеет место распростра-
нение мнения о наказуемости проявления иници-
ативности.  

Предметом исследования послужили работы уче-
ных различных исторических эпох, как отече-
ственных, так и зарубежных авторов, социологи-
ческие исследования, нормативные акты и доку-
менты.  

Целью исследования является получение нового 
знания в области инициативного выявления пре-
ступлений, сотрудниками органов внутренних 
дел, формирование выводов и предложений по 
совершенствованию законодательства исследуе-
мой тематики, а также, подвергнуть сомнению 
предположение об исследуемом феномене, как 
чуждому органам внутренних дел. Для 

В 
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реализации этой цели следует решить следую-
щие задачи:  

1) провести ретроспективу исследования иници-
ативы различными отраслями наук;  

2) исследовать проявление инициативы сотруд-
ником органов внутренних дел как его личной ин-
теллектуальной особенности;  

3) проанализировать текущее состояние иници-
ативности сотрудников органов внутренних дел;  

4) обозначить условия и факторы, способствую-
щие проявлению инициативности; 5) определить 
способы совершенствования инициативного вы-
явления преступлений сотрудниками органов 
внутренних дел.  

 Непосредственно, проявление инициативности 
сотрудниками органов внутренних дел изучалось 
такими учеными, как Ю.П. Гармаев, Э.И. Карамов, 
А.И. Крупнов, отдельные моменты исследуемого 
феномена встречаются в работах: Е.В. Корниенко, 
Т.В. Брюндюгова, К.Н. Шаповалова, Ю.Ю. Стрель-
ченкова, С.Д. Петроченков и др., однако, само по-
нятие «инициативное выявление преступлений 
сотрудниками органов внутренних дел» до насто-
ящего момента не являлось предметом научного 
осмысления.  

Используя за основу работы обозначенных авто-
ров и иных ученых, постараемся исследовать фе-
номен инициативного выявления преступлений, 
как проявление инициативы сотрудника органов 
внутренних дел. В основе исследования был ис-
пользован диалектический метод познания, а 
также общенаучные методы исследования раз-
личных отраслей наук. 

Ретроспектива исследования инициативности 
различными отраслями наук. 

Инициативность исследовалась достаточно ак-
тивно мыслителями различной эпохи. Античный 
период времени использован в качестве отправ-
ной точки ретроспективы. Философы данного пе-
риода времени, Платон и Аристотель, занима-
лись познанием феномена инициативности, как 
причины начала действия [2, с. 177].  

В дальнейшем, стремительное вхождение инсти-
тута церкви в жизнь общества заставило средне-
вековых ученых отодвинуть на второй план ин-
теллектуальную мыслительную деятельность, 
где ранее инициативности отводилось не послед-
нее место.  

Изменения научной мысли, происшедшей в эпоху 
возрождения, позволило увеличить активность в 
исследовании инициативности, что можно заме-
тить, изучая работы ученых того периода вре-
мени, Г. Гобса, Дж. Локка, Р.Декарта, И. Канта, ко-
торые в своих трудах отдалялись от религиозных 
догматов. К примеру, Дж. Локк не просто опериро-
вал термином «инициатива», но и в экономиче-
ском плане заявлял, что предпринимателю очень 
важно уметь проявлять «собственную инициа-
тиву» [2, с. 178]. 

Активно инициативность исследовалась в эпоху 
промышленной революции, где для целей насто-
ящего исследования интересным становиться 
мнение ученых более современного периода вре-
мени, рассматривающих инициативу с психологи-
ческой точки зрения, таких, как Т. Рибо, Ж. Пейо, 
К. Левина, Г. Компейре, из которых заслуживает 
внимание мнение Ж. Пейо, утверждающего, что 
пассивность и лень являются качествами, проти-
востоящими инициативности [3, с. 131].  

Продолжая изучение инициативы, через призму 
психологического направления наук, необходимо 
отметить труды ученых Б.М. Кедрова, С.Л. Рубин-
штейна, К.К. Платонова. По мнению последнего, 
инициативность как определяющая черта успеш-
ности личности в различных видах ее деятельно-
сти может быть включена в систему качеств лич-
ности, ведущих к психологии победителя [4, с. 5]. 

Из вышеизложенного можно заключить, что ини-
циативность интересовала мыслителей различ-
ных исторических эпох и представителей широ-
кого спектра наук, выделявших ее как качествен-
ную характеристику личности, позволяющую по-
бедить пассивность и лень.  

В деятельности сотрудника правоохранительных 
органов данная качественная характеристика 
личности очень важна, она является залогом бу-
дущих успехов в его служебной деятельности, а 
также – формирования психологии Народа-побе-
дителя в Великой Отечественной Войне, что осо-
бенно важно в современных условиях внешней и 
внутренней политики нашего государства.  

В связи с этим, инициативность необходимо раз-
вивать у сотрудника органов внутренних дел как 
основного социального проводника между вла-
стью и обществом. 

Проявление инициативы сотрудником орга-
нов внутренних дел, как его личной интеллек-
туальной особенности. 

Понятие «интеллект» является достаточно дис-
куссионным в различных науках. Для целей 
настоящей работы считаем необходимым обра-
тить внимание на работы ученых А. Бине и Т. Си-
мона, впервые разработавших тесты интеллекта. 
По их мнению, человек, обладающий интеллек-
том – это тот, кто, благодаря, в первую очередь, 
инициативности и своему здравому смыслу, при-
спосабливается к обстоятельствам жизни, и тот, 
кто правильно судит, понимает и размышляет                  
[5, с. 73].  

Особый интерес вызывает проявление частного 
случая интеллекта, социального интеллекта со-
трудника органов внутренних дел, направлен-
ного, в первую очередь, на умение правильно по-
нимать и оценивать действия человека в различ-
ных ситуациях, общаться с людьми и оказывать 
им помощь [6, с. 97]. 

Система органов внутренних дел имеет четкую 
регламентацию действий каждого сотрудника. 
Более того, принцип единоначалия [7] существен-
ным образом дисциплинирует личный состав, 
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что, на первый взгляд, не позволяет инициатив-
ности закрепиться в органах внутренних дел.  

Исследуя данную проблематику, постараемся 
развеять данное предположение со смещением 
акцента в сторону инициативы как феномена ин-
теллектуальной деятельности сотрудника органа 
внутренних дел. 

В результате анализа нормативных документов 
[8; 9], можно установить факт законодательного 
закрепления возможности проявления инициа-
тивы в приоритетных направлениях функциони-
рования органов внутренних дел. Заслуживает 
внимание один из элементов оперативно- разыск-
ной деятельности – конспирация, раскрытие сущ-
ности которого в комментариях [10, с. 14] позво-
ляет утверждать, что данный принцип является 
одним из основных в борьбе с преступность. 
Здесь необходимо отметить, что ученые боль-
шинством мнений отмечают борьбу с преступно-
стью в качестве опережающего преступность 
действия, которая включает инициативность и 
наступательность. В этой связи, соглашаемся с 
мнением Ю.П. Гармаева утверждающего, что в 
термине «борьба с преступностью» не утрачива-
ется процесс наступательности в сравнении с 
термином «противодействие» [11, с. 8].  

Таким образом, лица, осуществляющие опера-
тивно-разыскную деятельность, априори, должны 
инициативно выявлять преступления.  

В органах внутренних дел имеются и иные под-
разделения в полномочия, которых не входит осу-
ществление оперативно-разыскной деятельно-
сти. Однако получение информации негласно, в 
том числе, с применением технических устройств 
может осуществляться сотрудниками подразде-
лений, не относящихся к субъектам оперативно-
разыскной деятельности, осуществляя провероч-
ные мероприятия или проводя следственные 
действия. В этой связи, мы соглашаемся с мне-
нием С.Д. Петроченкова, считающего, что для до-
кументирования преступлений исключающих про-
ведение оперативно-разыскных мероприятий 
имеются все возможности; для этого необходима 
грамотная работа и использование современных 
технологических средств [12, с. 245].  

Таким образом, инициативное выявление пре-
ступлений, в том числе, коррупционных в сфере 
земельных отношений, присуще любому сотруд-
нику органов внутренних дел, не относящемуся к 
субъектам оперативно-разыскной деятельности.  

По нашему мнению, в инициативности заключа-
ется залог профессионального развития, прояв-
ляя которую сотрудник готов к выполнению новых 
задач, что, в итоге, помогает расширению преде-
лов компетенции и продвижению по службе. В 
этой связи, соглашаемся с мнением Д.Б. Богояв-
ленской, которая под инициативой понимает 
«продолжение мыслительной деятельности лич-
ности за пределами заданной ей и уже решенной 
ею задачи; причем, это продолжение не обуслов-
лено ни практическими нуждами личности, ни 
внешней оценкой» [13]. Примеров реализации 
данного феномена в органах внутренних дел 

имеется немало: сотрудники, находясь в отпуске, 
предотвращают суицидные попытки, в свое сво-
бодное от службы время спасают людей из по-
жара, детей из ледяной полыньи, задерживают 
преступников, совершивших преступления и т.д. 
[14]. 

С учетом специфики профессии сотрудника орга-
нов внутренних дел, наличия в его деятельности 
стрессовых нагрузок интересным нам представ-
ляется мнение Н.К. Крупской, которая считает 
подлинной инициативой стремление активно дей-
ствовать и преодолевать трудности [2, с. 181], а 
также А.С. Макаренко, который считал, что иници-
ативность – это продукт активной деятельности, 
основа формирования социальной ответственно-
сти, ее поощрение [15, с. 135].  

В более современный период времени ученые 
уделяли внимание исследованию инициативно-
сти, к примеру, Л.В. Доровских отмечает, что ини-
циативность – это обобщённое личное качество, 
обеспечивающее субъекту деятельности побуж-
дение к новым видам деятельности либо стрем-
ление к преобразовательной деятельности. В ка-
честве ее приоритетной характеристики выде-
лена детерминированность мотивами и потреб-
ностями человека, мыслительными и волевыми 
процессами [16, с. 9].  

Резюмируя мнения представленных мыслителей, 
заметим, что каждый из них в своих исследова-
ниях обращается к интеллектуальным особенно-
стям, высказывая мнение об инициативности.  

Таким образом, можно сделать вывод о том, что 
инициативность при выявлении преступлений, в 
том числе, коррупционных в сфере земельных от-
ношений – это проявление интеллектуальной де-
ятельности сотрудника органов внутренних дел, 
направленной на достижение правоохранитель-
ных целей в пределах или за пределами постав-
ленных задач посредством преодоления трудно-
стей по их достижению, что, в итоге, позволяет 
развеять миф об отсутствии жизнеспособности 
проявления инициативы в органах внутренних 
дел как в организации, имеющей чёткую регла-
ментацию действий сотрудников, в основе управ-
ления которых находится принцип единоначалия. 

Анализ текущего состояния инициативности 
сотрудников органов внутренних дел. 

Исследования, проведённые Е.В. Корниенко,                                  
Т.В. Бюндюговой, А.И. Крупновым, Э.И. Карамо-
вой, позволили прийти к определенным выводам, 
которые могут быть полезны для целей настоя-
щего исследования: 

1. Служащие не считают, что инициативность яв-
ляется необходимым качеством, а профессиона-
лизм не способствует карьерному росту. Более 
того, оценка практической деятельности имеет 
низкую эффективность [17, с. 61]. Отсюда, можно 
заключить о создании климата в коллективе, где 
инициативность не является приоритетным для 
карьерного роста по месту прохождения службы. 

2. Анализируемые группы с пятилетним и пятна-
дцатилетним стажем признаются в неспособно-
сти проявлять инициативу в ситуации 
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неопределенности и не испытывают в этом по-
требности, считая ее, априори, природно-задан-
ной характеристикой психологии человека. При 
этом для группы с пятилетним стажем службы в 
органах внутренних дел характерно проявление 
чувства страха и опасения перед началом нового 
дела, и присутствует регуляция степени инициа-
тивности в зависимости от внешних условий, а в 
группе с пятнадцатилетним стажем активная ре-
гуляция степени инициативности исходит от са-
мих сотрудников [18, с. 93].  

Можно констатировать присутствие следующих 
препятствий, не позволяющих реализовать ини-
циативу у сотрудников органа внутренних дел: 
чрезмерная регламентация деятельности, состо-
яние неопределенности, отсутствие ясной цели, а 
также зависимость от принципа «не высовы-
ваться» и мнения о том, что «неправильно пой-
мут».  

В этой связи, соглашаемся с мнением экспертов, 
которые, в большинстве своем, высказываются о 
необходимости создания благоприятных условий 
и принятия мер по повышению инициативности 
госслужащего [17, с. 64] как фундаментального 
условия для развития профессионализма и лич-
ностного роста, особенно у молодых сотрудников 
со стажем службы до 10 лет. В подтверждении 
этому, следует добавить, что наличие положи-
тельных переживаний в ходе осуществления ини-
циативного поведения, стремление лучше устро-
ить общее дело и помочь другим людям, точность 
в понимании инициативности и ее смысловых 
трактовок встречается чаще у сотрудников со ста-
жем прохождения службы до 5 и до 10 лет. 

С качественной стороны, инициативность харак-
теризуется у группы сотрудников с десятилетним 
стажем и обусловлена общественно-личностной 
направленностью исходных целей инициативного 
поведения: достижением общественного призна-
ния, стремлением быть уважаемым человеком, 
получением знаний и другого опыта, а также реа-
лизацией своих планов, достижением материаль-
ного благополучия, устройством семейной жизни 
и поддержанием своего здоровья [18, с. 94].  

Интересными являются выводы исследования, 
подготовленного Е.В. Корниенко и Т.В. Бюндюго-
вой на основе социологического опроса 568 ре-
спондентов из числа государственных служащих: 

1.Служащие не могут перспективно мыслить, опи-
сывать стратегические задачи и прогнозировать. 
Распространение их видения за пределами долж-
ностных обязанностей затруднено. Более того, 
желание оптимизировать свои должностные обя-
занности отсутствует [17, с. 63]. 

2. Служащие, при наличии желания разнообра-
зить свои функциональные обязанности, меньше 
всего хотят участвовать в стажировках и быть за-
несенными в кадровый резерв [17, с. 61]. 

Проведенный анализ позволил выявить следую-
щие признаки отсутствия инициативности: 

1. В трудовом коллективе наличие климата, где 
инициативность не является приоритетным. 

2. Зависимость от стереотипного мнения «не-
правильно поймут» или принципа «не высовы-
ваться». 

3. Неспособность строить ясные цели на фоне 
неопределенности. 

4. Отсутствие понимания о возможности разви-
вать инициативность, на фоне ошибочного мне-
ния ее природной одаренности. 

В связи с этим, целесообразно продолжить ис-
следование в данном направлении, но с более 
широким охватом служащих и сотрудников орга-
нов внутренних дел, что способствовало бы раз-
витию научной мысли исследуемого феномена.  

В свою очередь, обогащение науки в области ини-
циативности сотрудников органа внутренних бу-
дет способствовать формированию достойного 
кадрового потенциала нашего государства в 
условиях динамично изменяющихся внешних и 
внутренних экономических отношений, реализа-
ции мероприятий по повышению профессиона-
лизма, личностному развитию, формированию 
культуры государственного служащего и сотруд-
ника органа внутренних дел [17, с. 66]. 

Условия, способствующие проявлению ини-
циативы. 

По нашему мнению, к условиям, способствующим 
проявлению инициативы необходимо отнести: 

1. Понимание отсутствия последствий при про-
явлении разумной инициативы и отказ от сложив-
шегося мнения, что «инициатива в органах внут-
ренних дел наказуема». 

2. Создание устойчивой среды в органах внут-
ренних дел, направленной на использование 
принципа меритократии и рейтинговой системы 
оценки деятельности сотрудника, включающей в 
себя критерии, по которым можно оценить иници-
ативность при выявлении преступлений. 

3. Постоянное совершенствование собственного 
интеллектуального и научного потенциала, веду-
щего к проявлению инициативы и, в этой связи, 
наличие доверительных отношений между со-
трудниками и руководством. 

4. Коллективное стремление к целям и их четкое 
понимание. 

Обозначенные условия возможно создать при ре-
шении следующих задач: 

1. Руководитель, в меру своих должностных обя-
занностей, несет ответственность не только за 
принятие персональных решений, но и за дей-
ствия своих подчиненных. В этой связи, стано-
вится первостепенной задачей готовность руко-
водителя принимать и вознаграждать инициативу 
сотрудников, осуществлять мероприятия для 
формирования инициативности в коллективе. 

2. Проявление стремления транслировать в об-
щество доброе, вечное, целесообразное. Решая 
эту задачу, сотрудник не только показывает важ-
ность продукта, который он производит в виде 
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уверенного движения к социально значимой 
цели, но и демонстрирует умение отказаться от 
эгоистичного имиджа чиновника. Более того, со-
трудникам необходимо развивать свой професси-
ональный горизонт гораздо шире рамок законода-
тельной обусловленности. 

3. Развитие прозрачной системы мотивации со-
трудников органов внутренних дел, где меры мо-
тивационного характера, имеющие долгоиграю-
щий характер, находятся в зоне первостепенной 
реализации [17, с. 62]. Целесообразно их причис-
лить к мерам нематериального стимулирования, 
где в качестве примера можно привести переме-
щение на вышестоящую должность инициатив-
ных сотрудников. Другой мерой мотивации явля-
ется материальное стимулирование. 

Таким образом, создание выявленных условий 
поможет в решении установленных задач, что, в 
дальнейшем, приведет к развитию инициативно-
сти у сотрудников, а это является основанием для 
профессионального становления современного 
сотрудника органов внутренних дел, поскольку 
стремительное развитие социально-экономиче-
ских отношений, их трансформация в цифровую 
сферу предъявляют требования в виде развития 
новых навыков и коммуникаций, высокую воспри-
имчивость к новым изменениям в обозначенных 
сферах, готовность к быстрому обновлению зна-
ний, стремление к реализации своей творческой 
активности.  
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Аннотация. В представленной статье исследуются 

некоторые вопросы правового регулирования аква-

культуры (рыбоводства). В современных условиях 

человечество испытывает все больший дефицит не-

обходимых для его жизнедеятельности продуктов, 

добываемых из природной среды, в том числе вод-

ной, поэтому для обеспечения растущих потребно-

стей цивилизации развивается новый вид экономи-

ческой деятельности – аквакультура (рыбоводство), 

нуждающийся в соответствующем правовом оформ-

лении. В статье определены основные задачи право-

вого регулирования аквакультуры, установлена её 

экономическая сущность и связанность с защитой 

природы. Рассмотрена система действующего рос-

сийского законодательства об аквакультуре, а также 

международный опыт. 
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Annotation. This article explores some issues of legal 

regulation of aquaculture (fish farming). In modern con-

ditions, humanity is experiencing an increasing shortage 

of products necessary for its life, extracted from the nat-

ural environment, including water, therefore, to meet 

the growing needs of civilization, a new type of eco-

nomic activity is developing – aquaculture (fish farm-

ing), which needs appropriate legal registration. The ar-

ticle defines the main tasks of the legal regulation of aq-

uaculture, establishes its economic essence and con-

nection with the protection of nature. The system of the 

current Russian legislation on aquaculture, as well as in-

ternational experience, is considered. 
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зучение законодательства, касающегося 
аквакультуры, позволяет выявить множе-

ство проблем, уяснение которых необходимо в 
том числе и в целях совершенствования право-
вого регулирования. Во-первых, правовые под-
ходы к охране окружающей среды при осуществ-
лении аквакультуры в значительной степени от-
личаются в законодательстве тех стран, где рас-
пространена данная отрасль сельского хозяйства 
[1]. Отсутствие единых подходов в данной сфере 
с учетом стремительного роста популярности 
аквакультуры может стать причиной серьезных 
проблем, в том числе связанных с ее негативным 
влиянием на окружающую среду, таким как за-
грязнение, утрата среды обитания, распростране-
ние болезней рыб и иных объектов разведения и 
т.п. Необходимо также обратить внимание, что в 
российском законодательстве проблемам право-
вой охраны окружающей среды от негативного 
воздействия аквакультуры уделено недостаточно 
внимания. 

Во-вторых, имеются проблемы гуманного содер-
жания (кормления, лечения, транспортировки, 

забоя и т.д) разводимой в рыбоводческих водое-
мах фауны (рыб и других обитателей морской и 
пресноводной фауны) [2]. 

В-третьих, возможны конфликты современного и 
традиционного рыбоводства, являющегося эле-
ментом традиций и культуры коренных народов, 
территории проживания которых активно осваи-
ваются крупными рыбоводческими предприяти-
ями [3].  

В-четвертых, для совершенствования правового 
регулирования аквакультуры зачастую не хватает 
исчерпывающих, надежных и актуальных данных 
о ситуации, сложившейся в данной отрасли. Это 
затрудняет процесс разработки и принятия эф-
фективных нормативных правовых актов. 

Обозначенные выше проблемы актуальны как 
для многих зарубежных стран [4], так и для Рос-
сийской Федерации [5]. Для преодоления этих 
трудностей, необходимо проведение специаль-
ных научных изысканий, в том числе и правового 
характера, а также организация взаимодействия 
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всех заинтересованных сторон, в том числе и на 
международном уровне, в целях разработки эф-
фективного механизма правового регулирования, 
направленного на соблюдение баланса между 
экономическими, природоохранными и иными ин-
тересами.  

Следует отметить, что в России в настоящее 
время развитию аквакультуры уделяется до-
вольно большое внимание, о чем свидетель-
ствует положительная динамика роста данного 
сегмента сельхозпроизводства, при этом отрасль 
больше ориентирована на экспорт продукции. 
Например, за январь-март 2022 г. объем экспорта 
рыбы и морепродуктов (группа 03 ТН ВЭД) по 
сравнению с аналогичным периодом 2021 г. уве-
личился на 40%, а его стоимость выросла на 51 %. 
Средние контрактные цены по основной позиции 
экспорта – мороженой рыбе, увеличились на 13,1 % 
[6]. Представляется, что указанная положитель-
ная динамика обусловлена как принятыми нор-
мами законодательства[7], так и реализацией гос-
ударственных целевых программ, таких как «Раз-
витие рыбохозяйственного комплекса» [8] и др. 
Однако при этом остаются вопросы, такие как со-
отношение производственной и восстановитель-
ной деятельности рыбохозяйственных предприя-
тий, правовое решение которых может повысить 
экономическую эффективность аквакультуры и 
одновременно обеспечить надлежащий уровень 
охраны окружающей среды при ее осуществле-
нии. 

Несмотря на довольно большой массив правовых 
исследований, посвященных аквакультуре, 
например Л.А. Тимофеева [9], Н.А. Шингель [10], 
в них не уделялось должного внимания вопросам 
охраны окружающей среды. Данный факт обу-
славливает актуальность темы настоящего науч-
ного исследования, целью которого является по-
становка и решение вопросов эколого-правового 
регулирования аквакультуры. 

На сегодняшний день в Российской Федерации 
основным нормативным правовым актом, регули-
рующим отношения в области аквакультуры (ры-
боводства), является Федеральный закон от                     
02 июля 2013 г. № 148-ФЗ «Об аквакультуре (ры-
боводстве) и о внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации» 
[7] (далее – Закон).  

В качестве основных целей данного Закона обо-
значены «обеспечение производства рыбной и 
иной продукции аквакультуры, сохранение вод-
ных биологических ресурсов», при этом явно под-
черкивается равнозначность как «производства», 
так и «сохранения», водных биологических ресур-
сов. Двоякая цель законодательства об аквакуль-
туре отмечается многими исследователями [11]. 
В то же время, природоохранным нормам в За-
коне отведено немного места. Основную часть 
текста Закона занимают нормы, которые регули-
руют вопросы землепользования, лесопользова-
ния, водопользования, гражданского права, гра-
достроительного права, административного 
права, однако его применение сталкивается с не-
которыми трудностями, поскольку, по мнению 
Н.А. Жаворонковой [12], существуют 

определенные неточности и противоречия с при-
родоресурсным блоком законодательства. Кроме 
того, многочисленные отсылочные нормы, содер-
жащиеся в Законе, делают его «рамочным», в 
связи с чем эффективность его прямого примене-
ния существенно снижена. Что же касается име-
ющихся в Законе природоохранных норм, то они 
носят явно декларативный характер, зачастую не 
имея конкретизирующих отсылок к нормам эколо-
гического законодательства. Некоторые нормы, 
например о безопасных для экологии методах 
осуществления рыбоводческой деятельности, 
следует конкретизировать в тексте Закона. Суще-
ствующее положение, естественно, не является 
удовлетворительным, в связи с чем, по нашему 
мнению, в Закон должны быть внесены дополня-
ющие нормы природоохранного (экологического) 
характера. На Конференции ООН по устойчивому 
развитию «Рио+20» был озвучен тезис о том, что 
становление «зеленой» экономики включает су-
щественную модернизацию сельского хозяйства, 
в сфере которого немаловажное значение имеет 
аквакультура, при эффективном управлении ко-
торой, решаются задачи достижения продоволь-
ственной безопасности и одновременно снижа-
ется нагрузка на окружающую среду [13]. Законо-
дательство ряда стран об аквакультуре содержит 
более четкие и подробные указания на дополни-
тельные природоохранные меры, которые приме-
няются в данных странах для регулирования дан-
ной деятельности. Например, в Китае, производя-
щем более половины мировой продукции аква-
культуры, для ее предприятий введены экологи-
ческие сертификаты. Кроме того, для водоемов и 
водных участков, отведенных для аквакультуры, 
предусмотрен постоянный государственный кон-
троль качества воды (The Surface Water 
Environment Quality Standard). Законодатель-
ством предусмотрено, что при ухудшении каче-
ства воды эта деятельность будет сокращена, 
приостановлена или прекращена [14].  

Изучение научных работ, посвященных право-
вому регулированию аквакультуры, показывает, 
что не все исследователи относятся к эколого-
правовым элементам в законодательстве об 
аквакультуре как к имеющим первостепенное зна-
чение. Так, авторы Л.А. Тимофеев, Ю.В. Соро-
кина [9] не рассматривают экологический фактор 
в числе определяющих при систематизации при-
оритетов развития аквакультуры. Такой подход 
едва ли следует считать правильным. По мнению 
названных выше исследователей, как и многих 
других, природоохранный компонент в правовом 
регулировании аквакультуры является не менее 
важным, чем экономический, однако на сегодняш-
ний день имеется ряд факторов, препятствующих 
экологизации законодательства об аквакультуре.  

Н.А. Шингель [10] обращает внимание на то, что 
в самом названии Закона аквакультура отож-
дествляется с рыбоводством. Такое смешение 
понятий не является правильным. Аквакультура и 
рыбоводство соотносятся как целое с частью, где 
рыбоводство выступает как экономический эле-
мент двоякой (эколого-экономической) сущности 
аквакультуры. При производстве ценной и столь 
необходимой продукции водной фауны и флоры 
аквакультура позволяет сохранить, восстановить 
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и пополнить природные запасы водных биоресур-
сов, популяции не только промысловых, но и 
иных водных животных и растений в естествен-
ной среде их обитания, нарушаемой в процессе 
осуществления традиционного рыболовства. По-
этому представляется необходимым более четко 
разграничить товарную и восстановительную 
(воспроизводственную) аквакультуру (ст. 11,                            
ч. 1,2 Закона). Воспроизводственную аквакуль-
туру следует отнести к природоохранным видам 
деятельности, направленным на восстановление 
устойчивости водных экосистем.  

Нормативное содержание Закона об аквакуль-
туре, по справедливому мнению Н.А. Жаворонко-
вой [12], должно подчиняться принципу «пари-
тета» аквакультуры и рыболовства в названном 
Законе, усиливая природоохранную составляю-
щую этого нормативного акта.  

Несмотря на свою экологическую значимость, 
аквакультура, как и другие природоохранные 
виды деятельности (например, охрана природы 
на территориях государственных природных за-
поведников), должны осуществляться в полном 
соответствии с экологическими нормативами, 
установленными в Российской Федерации.  

Закон также необходимо дополнить нормами, ре-
гулирующими эколого-надзорную деятельность 
(мониторинг) рыбоводческих участков, определя-
ющими ответственные органы и их полномочия. 
Для субъектов рыбоводческой деятельности в 
Законе необходимо установить особые квалифи-
кационные требования, а также требования о 
наличии в их распоряжении материально-техни-
ческой базы, достаточной для осуществления 
промышленной деятельности и проведения вос-
становительных мероприятий.  

При упрощенном характере предоставления в 
пользование водохозяйственных или рыбовод-
ных объектов (без проведения торгов), для поль-
зователя должен быть установлен ряд конкрет-
ных природоохранных и санитарно-гигиенических 
(мер), соблюдение которых является обязатель-
ным условием предоставления в пользование. В 
случае несоблюдения упомянутых выше мер вы-
данное разрешение может быть аннулировано. 

Представляется, что предлагаемые изменения и 
дополнения в законодательство об аквакультуре 
позволят эффективно решать вопросы, связан-
ные с охраной окружающей среды в сфере аква-
культуры. 
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Аннотация. Долевое строительство является одним 

из распространенных способов приобретения в соб-

ственность объектов недвижимого имущества. В то 

же время, в результате сложившейся экономиче-

ской и политической ситуации, наблюдаемой нега-

тивной динамики увеличения признаков несостоя-

тельности, растет количество сообщений о предна-

меренном и фиктивном банкротстве. В статье авто-

рами исследуется некоторые правовые основы про-

ведения процедуры банкротства застройщика. 

Представлена классификация банкротств застрой-

щика, подразделяющаяся на преднамеренное и 

фиктивное банкротство (криминальное банкрот-

ство), условное (временное) банкротство и реальное 

банкротства. В заключении авторами разработаны 

рекомендации по совершенствованию действую-

щего законодательства «О несостоятельности (банк-

ротстве)». 
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Annotation. Shared construction is one of the most 

common ways to acquire ownership of real estate. At 

the same time, as a result of the current economic and 

political situation, the observed negative dynamics of 

the increase in signs of insolvency, the number of re-
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foundations of the bankruptcy procedure of the devel-
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improving the current legislation «On insolvency (bank-
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олевое строительство является одним из 
распространенных способов приобретения в 

собственность объектов недвижимого имуще-
ства. В то же время, в результате сложившейся 
экономической и политической ситуации, наблю-
даемой негативной динамики увеличения призна-
ков несостоятельности, растет количество сооб-
щений о преднамеренном и фиктивном банкрот-
стве [1, с. 52]. Именно поэтому, выбранная нами 
тема, представляет как теоретический, так и прак-
тический интерес, т.е. является актуальной. Ди-
намика развития конкуренции [2], рыночных 

отношений, появления новых инновационных 
технологий, послужили одним из основных ката-
лизаторов развития института несостоятельности 
(банкротства), при этом, не все вопросы нашли 
свое юридическое урегулирование в действую-
щем законодательстве и разрешение в правовой 
доктрине.  

В качестве главных составляющих института 
банкротства выступает возможность восстанов-
ления платежеспособности должника или исклю-
чение из гражданского оборота проблемного 

Д 
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хозяйствующего субъекта с наименьшими поте-
рями как для него самого и его участников (учре-
дителей, работников, исполнительного органа), 
так и контрагентов, чьи права и законные инте-
ресы затрагиваются в случае возникновения при-
знаков неплатежеспособности должника. 

Опираясь на проведенные исследования банк-
ротства застройщиков Л. В. Масленниковой [3; 4], 
А.В. Алтухова [5], М.В. Крушевской [6], а также, на 
положения Федерального закона от 26 октября 
2022 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкрот-
стве)» (далее по тексту – Закон № 127-ФЗ) отме-
тим, что под банкротством застройщика следует 
понимать:  

●  признанное арбитражным судом неспособ-
ность должника (застройщика) удовлетворить 
требования кредиторов по денежным обязатель-
ствам, о выходе выходных пособий и (или) оплате 
труда лиц, работающих или работавших по тру-
довому договору и (или) исполнять обязанность 
по уплате обязательных платежей (ст. 2 Закона 
№ 127-ФЗ); 

●  преднамеренное и фиктивное банкротство 
застройщика (в науке также именуемое крими-

нальным банкротством). Так, исходя из содержа-

ния ст. 196 и 197 Уголовного кодекса Российской 

Федерации, отметим, что под преднамеренным 

банкротством застройщика следует понимать 

умышленное создание или увеличение неплате-
жеспособности, совершаемое физическим лицом 

(в т.ч. индивидуальным предпринимателем) или 

руководителем организации, осуществляющим 

строительство, капитальный ремонт либо рекон-

струкцию многоквартирного дома произвести, 

приводящее к фактической невозможности удо-
влетворения требований кредиторов.  

В свою очередь, фиктивное банкротство застрой-

щика выражается в заведомо ложном опублико-

вании сведений о несостоятельности застрой-

щика. Данное преступное деяние может совер-

шаться в целях приостановления процедуры 
взыскания на свое имущество, введения в за-

блуждение кредиторов для получения отсрочки, 

рассрочки или скидки с причитающихся им плате-

жей и т.д.; 

●  условное (временное) и реальное банкрот-

ство застройщика. Условное (временно) банк-
ротство характеризуется превышением над пас-
сивом балансового актива, а также большим раз-
мером обязательств перед застройщиком со сто-

роны иных организаций и физических лиц. Реаль-

ное банкротство застройщика выражается в его 

фактической неспособности восстановления пла-
тежеспособности, как из заемных, так и собствен-

ных активов [7; 8].  

Одним из актуальных действий при проведении 

процедуры несостоятельности (банкротства) за-

стройщика является порядок удовлетворения 

требований граждан – участников строительства 
при банкротстве застройщика посредством при-

знания сделки недействительной. 

Следует отметить, что процесс доказывания при-
знания подобных сделок недействительными 
имеет немаловажное значение, поскольку при 
банкротстве застройщика, как правило, для за-
вершения строительства многоквартирного дома 
привлекается инвестор (см. например, Определе-
ние Судебной коллегии по экономическим спорам 
Верховного Суда РФ от 05 сентября 2019 г.                                   
№ 305-ЭС14-7512 (24) по делу № А40-84122/ 
2010) [9].  

Положения ч. 4 ст. 201; п. 2 ст. 201.5 Закона                                            
№ 127-ФЗ регламентируют виды денежных тре-
бований; при этом учитывается не только сумма, 
которая уплачивается застройщику, но также и 
реальный ущерб в виде разницы между стоимо-
стью жилого помещения, которое должно было 
быть передано участнику строительства, и сум-
мой денежных средств, уплаченных по договору, 
предусматривающему передачу жилого помеще-
ния, и (или) стоимостью переданного застрой-
щику имущества. Размер данной стоимости опре-
деляется привлеченным конкурсным управляю-
щим оценщиком.  

Закрепление Законом № 127-ФЗ удовлетворение 
требования кредитора – участника долевого стро-
ительства в третью очередь положительно для 
него, если он выступает в качестве залогового 
кредитора. В силу п. 2 ст. 12.1 Федерального за-
кона от 30 декабря 2004 г. № 214-ФЗ «Об участии 
в строительстве многоквартирного дома и иных 
объектов недвижимости и о внесении изменений 
в некоторые законодательные акты Российской 
Федерации» (далее по тексту – закон № 214-ФЗ) 
обеспечивается залогом возврат денежных 
средств, внесенных участником долевого строи-
тельства и уплата участнику долевого строитель-
ства денежных средств, причитающихся ему в 
возмещение убытков и (или) в качестве неустойки 
(штрафа, пеней) вследствие неисполнения, про-
срочки исполнения или иного ненадлежащего ис-
полнения обязательства по передаче объекта до-
левого строительства, и иных причитающихся 
ему денежных средств.  

Обеспечение залогом оплаты основного обяза-
тельства (долга) и процентов, с одной стороны, 
направлены на защиту прав участника долевого 
строительства. В тоже время, в практическом по-
нимании вызывают сомнения реалистичность ме-
ханизма залога [8]. 

Сегодня сложилась практика, когда залог суще-
ствует, поскольку он предусматривается на зако-
нодательном уровне но, в тоже время, он не все-
гда имеет место, так как выделение заложенного 
имущества в натуре, представляет сложный про-
цесс.  

Иными словами, когда объект был возведен за-
стройщиком, на который бы могли рассчитывать 
дольщики. В обратном случае, отсутствует смысл 
говорить о защите дольщика посредством залога, 
поскольку предмета залогового правоотношения 
в его действенном денежном выражении не суще-
ствует. В данном процессе детально изучается 
вопрос о роли процентов, которые причитаются 
участнику долевого строительства в качестве 
санкции за неисполнение его требований [9].  
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На наш взгляд, на стадии конкурсного производ-
ства следует установить обязательный досудеб-
ный порядок признания сделок недействитель-
ными. Полагаем, что подобная мера 

способствует обязательному предоставлению со 
стороны лица, которое не подтвердило конкурс-
ному кредитору соответствующую информацию 
об оплате.  
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Аннотация. В статье обсуждается проблема этно-

культурной компетентности сотрудников органов 

внутренних дел, чья профессиональная деятель-

ность происходит в полиэтнической среде и может 

рассматриваться в рамках сохранения безопасности 

государства. Отмечается, что этническая миграция 

становится тем фактором в профессиональной дея-

тельности сотрудников полиции, который оказывает 

влияние на необходимость знаний этнических про-

цессов, сопровождающих миграцию. Обращено 

внимание на то, что фактором, который стимулирует 

сотрудников полиции к получению компетенций об 

представителях различных этносов считается без-

опасность государства. 
 

Ключевые слова: этнокультурная компетентность, 

миграции, толерантность, безопасность. 

 

   

Annotation. The article discusses the problem of ethno-

cultural competence of employees of the internal affairs 

bodies, whose professional activity is established in a 

multiethnic environment and can be considered within 

the framework of preserving the security of the state. It 

is noted that ethnic migration becomes a factor in the 

professional activities of police officers, which influ-

ences the need for knowledge of ethnic processes ac-

companying migration. Attention is drawn to the fact 

that the security of the state is considered a factor that 

stimulates police officers to obtain competencies about 

representatives of various ethnic groups. 
 

 

 

Keywords: ethno-cultural competence, migration, tol-
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оссийская Федерация в условиях общего 
миграционного вызова не может оставаться 

в стороне от гуманитарных аспектов приема лиц, 
чья жизнь или физическая безопасность нахо-
дится под угрозой в случае возвращения в страну 
происхождения (5, с. 32). 

Рост межэтнической и межнациональной мигра-
ции становится одним из наиболее сложных во-
просов в области обеспечения внутренней без-
опасности любого государства и представляет 
собой одно из наиболее сложных направлений 
деятельности правоохранительных органов, что 
обусловило необходимость специальной этно-
психологической подготовки сотрудников органов 

внутренних дел. Проблема формирования этно-
культурной компетентности в рамках профессио-
нальной деятельности сотрудников полиции оче-
видна, остается актуальной в современных усло-
виях.  

Реализация политики в области проблемы этни-
ческих миграций неизбежно отражается на дея-
тельности сотрудников органов внутренних дел. 
В связи с этим, особое значение приобретает Фе-
деральный закон «О полиции». В соответствии со 
ст. 7 главы 2, определено, что «сотрудник поли-
ции должен проявлять уважение к национальным 
обычаям и традициям граждан, учитывать куль-
турные и иные особенности различных 

Р 
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этнических и социальных групп, религиозных ор-
ганизаций, способствовать межнациональному и 
межконфессиональному согласию» [6]. 

В связи с тем, что миграция становится широким 
явлением, а сотрудник органов внутренних дел, 
согласно указанному документу, должен уметь 
предотвращать и предупреждать межэтнические 
и межнациональные конфликты, возникает необ-
ходимость в приобретении соответствующих ком-
петенций сотрудниками полиции.  

В целом, этническая миграция становится тем 
фактором в профессиональной деятельности со-
трудников органов внутренних дел, который ока-
зывает влияние на необходимость знаний этниче-
ских процессов, сопровождающих миграцию: ас-
симиляция (когда прибывающие иностранные 
граждане должны влиться в существующий уклад 
принимающего их общества), интеграция (сте-
пени знания языка, культуры, обычаев).  

Ключевым фактором, который стимулирует со-
трудников полиции к получению компетенций о 
представителях различных этносов, считается 
безопасность государства. Могут создаваться си-
туации, когда этническое поведение приезжаю-
щих не соотносится с традициями и ценностями 
российского государства, поскольку националь-
ные стереотипы приезжающих мигрантов опреде-
ляют их поведение. Характер межэтнических от-
ношений определяется функционированием сте-
реотипов поведения представителей различных 
этнических групп, что может создавать враждеб-
ность со стороны мигрантов. К. Оберг отмечает, 
что «каждая культура имеет множество символов 
социального окружения, как вербальных, так и не-
вербальных способов общения» с помощью кото-
рых мы ориентируемся и действуем в ситуациях 
повседневной жизни» [8]. В этой ситуации, для 
предупреждения такого развития событий, несо-
мненно, важно сотрудникам органов внутренних 
дел при выполнении профессиональных обязан-
ностей учитывать аспект этнокультурной комму-
никативной компетентности, которая выступает 
как готовность к выстраиванию позитивных отно-
шений с различными этническими группами 
среди мигрантов.  

В указанном контексте, Ю.В. Рощин определяет 
подход, направленный на формирование толе-
рантных межэтнических отношений, и отмечает, 
что «без создания эффективного механизма ре-
шения проблем в сфере этнокультурной интегра-
ции мигрантов проблема межэтнического проти-
востояния местного общества мигрантам будет 
еще более обостряться и приводить к серьезным 
межэтническим конфликтам» [4, с. 230]. 

Этническая миграция требует от принимающей 
стороны понимания и принятия людей с иной эт-
нической культурой, для которых новая среда 
оказывает стрессогенное воздействие. В частно-
сти, А. Фэнем и С. Бокнер указали на то, что кон-
такт с другой культурой может вызывать, так 
называемый, «культурный шок» [9]. Для преду-
преждения негативного развития событий, воз-
никла необходимость и, в первую очередь, со сто-
роны представителей правоохранительных 

органов, поиска эффективных средств для взаи-
модействия с мигрантами, направленными на со-
вершенствование сотрудничества в сфере проти-
водействия организованной преступности, а 
также по другим видам незаконной деятельности. 

Основные направления миграционной политики 
РФ отражены в Концепции государственной ми-
грационной политики Российской Федерации на 
период до 2025 г., утвержденной Президентом РФ 
13 июня 2012 г. [1]. Согласно данной Концепции, 
основной целью миграционной политики остается 
обеспечение национальной безопасности при 
увеличении численности постоянного населения 
России, поскольку высокие темпы роста миграции 
населения способствуют повышению уровня пре-
ступности в сфере экстремизма. Я.Н. Пилинский 
счтает, что «связь миграции и безопасности… 
нуждается в новом, не эмпирическом, а рацио-
нальном осмыслении» [3, с. 93]. 

Профессиональная деятельность сотрудников 
органов внутренних дел должна способствовать 
нейтрализации всех возможных конфликтов, в 
том числе межнациональных. Вместе с тем, со-
трудники правоохранительных органов не всегда 
обладают этнокультурной компетенцией, о чем 
свидетельствует исследование В.Ш. Очирова, ко-
торый отмечает, что толерантность по отноше-
нию к представителям других национальностей 
зависит от знания сотрудниками правоохрани-
тельных органов культуры народа, проживаю-
щего на вверенной им территории». В рамках ис-
следования с использованием методики «индекс 
толерантности», интолерантное отношение к чу-
жому этносу проявляют у 22,5 % респондентов                                 
[2, с. 176]. Полученные автором данного исследо-
вания результаты показывают, что негативные 
установки к представителям других этнических 
групп все же существуют.  

Необходимо отметить, что формирование пер-
вичных знаний о чужих для человека этносах осу-
ществляется в рамках профессиональной подго-
товки в ведомственных образовательных учре-
ждениях высшего образования органов внутрен-
них дел. Принимая во внимание данные обстоя-
тельства, необходимо ориентировать образова-
тельный процесс на подготовку сотрудников внут-
ренних дел в области знаний особенностей пред-
ставителей различных этносов, что позволит под-
готовить сотрудников правоохранительных орга-
нов к служебной деятельности в условиях межэт-
нического (межкультурного) взаимодействия.  

Однако первичная этнокультурная подготовка не 
всегда может быть достаточной в профессио-
нальной деятельности. Вполне очевидно, что для 
формирования межкультурной компетентности 
необходимо использовать: 

–  когнитивный подход на получение информа-
ции об особенностях всех представленных этни-
ческих групп мигрантов; 

–  поведенческий подход, который делает ак-
цент на формирование умений межэтнического 
общения в предупреждении агрессивного 
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поведения в рамках полицейского общения с ми-
грантами. 

Это достигается путем обучающих программ 
межкультурного тренинга, прослушиванием лек-
ций, чтением литературы и просмотром фильмов 
о истории, обычаях, традициях других народов. 

Содержание любой программы межкультурного 
тренинга ориентировано на взаимодействие с 
представителями других этносов как носителей 
других культур и призваны помочь им жить, 
учиться и работать в поликультурной среде, ми-
нимизировать конфликты [7]. 

Важным качеством сотрудника органов внутрен-
них дел является показатель профессионализма, 
который может определяться критерием уровня 
сформированности грамотности этнической куль-
туры. 

Вывод: 

1. Россия в современном мире является одной 
из самых поликультурных государств и межэтни-
ческая толерантность возможна с развитыми ми-
грациями. 

2. Профессиональная этнокультурная компетен-
ция сотрудников полиции является важным фак-
тором в обеспечении проблемы межэтнических 
контактов. 

3. Принятие и понимание того, что этнические 
различия мигрантов не ведут к необходимости 
конфликта, что позволит сотруднику правоохра-
нительных органов преодолеть этнические 
предубеждения.  

4. Понимание роли и места этнокультурных зна-
ний в системе ценностей российского общества. 
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Аннотация. В статье раскрываются актуальные ас-

пекты разглашения сведений о частной жизни чело-

века при производстве обыска. Несмотря на присут-

ствие ряда правовых запретов и ограничений, 

предусмотренных для защиты данных предвари-

тельного расследования и обеспечения неприкосно-

венности частной жизни, в правоприменительной 

практике присутствуют явные проблемы, возникаю-

щие в процессе производства обыска в рамках уго-

ловных дел, возбужденных против знаменитостей. 

Огласка сведений, ставших доступными в процессе 

производства обыска средствам массовой информа-

ции при освещении резонансных уголовных дел, не 

позволяет сделать вывод о соответствии такой ситу-

ации установленному процессуальному режиму 

обеспечения конфиденциальности сведений о част-

ной жизни человека. В результате анализа норм ма-

териального и процессуального права, а также 

опыта правоприменения сделан вывод о необходи-

мости установления правового запрета на распро-

странение в СМИ каких-либо сведений, полученных 

в ходе производства обыска, а также, запрета на 

публикацию видеозаписей обыска. 
 

Ключевые слова: неприкосновенность частной 

жизни, производство обыска, конфиденциальные 

сведения. 

 

   

Annotation. The article reveals the actual aspects of the 

disclosure of information about a person's private life 

during a search. Despite the presence of a number of 

legal prohibitions and restrictions provided for the pro-

tection of preliminary investigation data and ensuring 

privacy, there are obvious problems in law enforcement 

practice that arise during the search process in the 

framework of criminal cases initiated against celebri-

ties. The disclosure of information that became availa-

ble during the search process to the mass media when 

covering high-profile criminal cases does not allow us to 

conclude that such a situation corresponds to the estab-

lished procedural regime for ensuring the confidential-

ity of information about a person's private life. As a re-

sult of the analysis of the norms of substantive and pro-

cedural law, as well as law enforcement, it was con-

cluded that it is necessary to establish a legal ban on the 

dissemination in the media of any information obtained 

during the search, as well as a ban on the publication of 

video recordings of the search. 
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еобходимость правовой охраны частной 
жизни человека напрямую проистекает из 

конституционного права на ее неприкосновен-
ность (ст. 23 Конституции Российской Федерации 
[1]), дополняемого соответствующим уголовно-
правовым запретом (ст. 137 Уголовного кодекса 
Российской Федерации [2], далее – УК РФ). Част-
ная жизнь человека является содержательным 
элементом правового статуса человека, требую-
щим специальных юридических инструментов по 
его охране. При этом до настоящего времени в 
российском законодательстве не появилось ме-
ханизма публикации информации хода и резуль-
татов производства обыска, что создает некото-
рую двусмысленность в его интерпретации. 
Определение неприкосновенности частной жизни 
является предметом некоторых доктринальных 
разногласий. Ее характеристики варьируются от 

всеобъемлющего права, охватывающего общую 
заинтересованность в том, чтобы в приватное 
пространство человека не вмешивались каким-
либо образом, нарушающим человеческое досто-
инство, до более ограниченной заинтересованно-
сти в контроле личной информации.  

Отождествление неприкосновенности частной 
жизни со всеми претензиями на невмешатель-
ство или с ценностью неприкосновенной лично-
сти действительно является слишком широким. 
Необходимость подчеркнуть различие, существу-
ющее между неприкосновенностью частной 
жизни и свободой, является одной из главных 
причин определения неприкосновенности част-
ной жизни с точки зрения контроля над информа-
цией. Согласно этому подходу, основная суть 
проблем и интересов, охватываемых термином 

Н 
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«конфиденциальность», связана с заинтересо-
ванностью отдельных лиц в ограничении доступа 
личной информации. Конфиденциальность мо-
жет быть нарушена из-за вторжения в личное 
пространство человека путем прослушивания те-
лефонных разговоров или иного вмешательства. 
Неприкосновенность частной жизни лица озна-
чает запрет государству, его органам и должност-
ным лицам незаконно и/или произвольно вмеши-
ваться в частную жизнь граждан [6, с. 103]. 

Тем не менее, в ряде случаев, ограничение дан-
ного конституционного права становится неиз-
бежным, когда этого требует обеспечение пуб-
лично-правового интереса. Типичным примером, 
в данном контексте, является производство след-
ственных действий, в ходе которого уполномо-
ченные органы государственной власти вынуж-
дены осуществлять вторжение в сферу частной 
жизни лица, когда это обусловлено необходимо-
стью достижения цели уголовного судопроизвод-
ства. Получение в ходе досудебного производ-
ства по уголовному делу информации о частной 
жизни человека связано также и с обязанностями, 
возлагаемыми на органы предварительного рас-
следования, по ее сохранению и защите от раз-
глашения. Производство обыска по уголовному 
делу связано с серьезными ограничениями права 
на неприкосновенность частной жизни. В рамках 
данного следственного действия, все его участ-
ники получают информацию о частной жизни 
лица, в чьем помещении проводится обыск.  

Наиболее показательным примером, в данном 
отношении, выступают те следственные дей-
ствия, в рамках которых сбор доказательствен-
ной информации сопрягается с необходимостью 
нарушения границ частной жизни человека. Про-
следить характер процессуального вторжения в 
сферу частной жизни человека можно на примере 
производства обыска. Чаще всего, обыск произ-
водится в жилище человека, при этом никто не 
вправе проникать в жилище против воли прожи-
вающих в нем лиц иначе как в случаях, установ-
ленных федеральным законом, или на основании 
судебного решения. (ст. 25 Конституции РФ). 

В наиболее общем виде, процессуальной целью 
обыска является обнаружение предметов, доку-
ментов и ценностей, имеющих доказательствен-
ное значение для уголовного дела. Производство 
обыска имеет публичный характер, поскольку 
производится органами предварительного рас-
следования, с привлечением посторонних людей 
в лице понятных и иных лиц, участвующих при его 
производстве (п. 10 ст. 182 Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации [3], да-
лее – УПК РФ). Указанное обстоятельство повы-
шает риски разглашения конфиденциальной ин-
формации о человеке, его личности и имущества. 

Со стороны законодателя естественным шагом 
на пути необходимости ограничения права лично-
сти на неприкосновенность частной жизни при 
производстве обыска является установление 
правовых пределов и предоставление процессу-
альных гарантий от необоснованного вторжения 
в сферу частной жизни индивида. Первостепен-
ным средством защиты от необоснованности 

действий органов предварительного расследова-
ния является режим законности. Производство 
обыска требует от органов предварительного 
следствия наличия достаточных данных, дающих 
основание полагать, что нарушение неприкосно-
венности частной жизни человека может быть 
оправдано соответствующим процессуальным 
интересом. 

В результате производства обыска, органы пред-
варительного расследования получают доступ к 
конфиденциальной информации о частной жизни 
человека, использование которой должно быть 
ограничено исключительно процессуальными 
рамками производства по уголовному делу. Пра-
вовые пределы использования данной информа-
ции, среди прочего, устанавливаются уголовно-
правовым запретом на неправомерное разглаше-
ние данных предварительного расследования 
(ст. 310 УК РФ). Действие данного уголовно-пра-
вового запрета распространяется на лиц, преду-
прежденных о недопустимости разрешения дан-
ной информации. В свою очередь, неправомер-
ное использование конфиденциальной информа-
ции со стороны должностных лиц предваритель-
ного расследования можно квалифицировать по 
ст. 286 УК РФ – превышение должностных полно-
мочий. 

Как видно из приведенных норм уголовного зако-
нодательства, государство устанавливает самый 
строгий вид юридической ответственности за 
предполагаемое противоправное использование 
конфиденциальной информации о частной жизни 
человека как правовую гарантию от необоснован-
ного процессуального вторжения. Тем не менее, 
производство обыска достаточно часто сопряга-
ется с возможностью относительно свободного 
правоприменительного толкования процессуаль-
ных оснований и правовых пределов использова-
ния конфиденциальной информации о частной 
жизни человека. Наиболее явно это можно про-
следить на примере уголовных дел, получающих 
огласку в средствах массовой информации (да-
лее – СМИ) и широкий общественный резонанс в 
силу своей скандальности и публичности чело-
века, в отношении которого производятся соот-
ветствующие следственные действия. 

Становится типичной практикой при производ-
стве такого следственного действия, как обыск, 
производимого в жилых помещениях, принадле-
жащих публичным людям, присутствие предста-
вителей СМИ. Именно широкий общественный 
резонанс, который приобретают уголовные дела, 
возбужденные в отношении публичных лиц, при-
влекают внимание сотрудников СМИ. В силу 
практически мгновенного распространения ново-
стей о производстве обыска в помещениях, при-
надлежащих публичным людям, информация об 
обнаруженных предметах и полученные конфи-
денциальные сведения становятся достоянием 
общественности, что невозможно интерпретиро-
вать иначе как грубое нарушение частной жизни 
человека. 

Одним из примером подобной ситуации являются 
резонансные уголовные дела последнего вре-
мени, в том числе, возбужденные в отношении 
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известных блогеров. Производство по уголовным 
делам, в том числе, связанным с уклонением от 
уплаты налогов, обыкновенно сопровождаются 
широким освещением в СМИ хода следственных 
действий. СМИ России широко тиражируют став-
шие им доступными видеозаписи производства 
обыска в жилых помещениях, на которых видны 
кадры интерьера и предметов роскоши, в том 
числе, личного гардероба. Данные видеозаписи, 
обыкновенно, публикуются на официальном 
сайте Министерства внутренних дел Российской 
Федерации [5] и, впоследствии, распространя-
ются СМИ. 

Подобный шаг со стороны правоохранительных 
органов следует рассматривать в качестве экс-
траординарного действия, в результате осу-
ществления которого, достоянием общественно-
сти стали детали частной жизни подозреваемой. 
При этом риторика СМИ при освещении данных 
событий не ограничивается юридическими рам-
ками и достаточно грубо нарушает презумпцию 
невиновности человека, в отношении которого 
нет, вступившего в силу, обвинительного приго-
вора. Как нам представляется, подобные дей-
ствия со стороны правоохранительных органов 
могут быть обусловлены следующими соображе-
ниями. Очевидно, что широкий общественный ре-
зонанс уголовного дела, возбужденного в отно-
шении знаменитости, и освещение отдельных 
следственных действий в СМИ, может оказать 
давление на подозреваемого, побуждая его к ак-
тивному сотрудничеству с органами предвари-
тельного расследования. Демонстрация роскош-
ного образа жизни формирует у публичных людей 
желание оправдаться перед своей целевой ауди-
торией, конструктивным же шагом в этом направ-
лении может стать признание своей вины в соде-
янном. 

С другой стороны, публикация видеозаписи след-
ственных действий может иметь профилактиче-
ское воздействие на поведение других известных 
людей, которые впредь будут воздерживаться от 
совершения противоправных действий, учитывая 
негативный опыт других знаменитостей. Однако 
даже такие соображения не могут рассматри-
ваться в качестве оправдания для публикации 

записи производства обыска, поскольку они не 
имеют явной юридической основы. 

Действующее российское законодательство воз-
лагает на сотрудников органов внутренних дел 
обязанность по неразглашению сведений о част-
ной жизни граждан (п. 1 ст. 12 Федерального за-
кона от 30 ноября 2011 г. № 342-ФЗ «О службе в 
органах внутренних дел Российской Федерации и 
внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации» [4]). Публика-
ция подобных видеозаписей может быть интер-
претирована как явное нарушение установлен-
ного запрета. Дополнительным аргументом в 
пользу отказа от подобной практики является 
презумпция невиновности человека, в отношении 
которого возбуждено уголовное дело, так как пуб-
ликация информации о производстве обыска в 
СМИ часто сопровождается недвусмысленной 
убежденностью в его вине. 

Нарушения неприкосновенности частной жизни, 
особенно в области распространения и публика-
ции личной информации, также иллюстрируют 
ограниченность закона в эффективной защите 
ценностей. Как только информация опубликована 
или постыдная фотография вышла в эфир, ничто 
не может стереть ее из памяти или сознания. Де-
нежные компенсации не могут возместить причи-
ненный вред, а огласка судебного разбиратель-
ства лишь увеличивает масштабы первоначаль-
ного ущерба. 

В завершении исследования, можно сделать вы-
вод о том, что действия правоохранительных ор-
ганов по публикации видеозаписи производства 
обыска в жилых помещениях является явным 
нарушением принципа неприкосновенности част-
ной жизни человека, а распространение данной 
информации в СМИ является недопустимым.  

Необходимость соблюдения принципа неприкос-
новенности частной жизни и презумпции невинов-
ности требует появления законодательного за-
прета на распространение в СМИ каких-либо све-
дений, полученных в ходе производства обыска, 
а также запрета на публикацию информации хода 
производства обыска и его результатов. 
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Аннотация. В статье исследуются проблемы и пер-

спективы развития института дисциплинарной от-

ветственности судей в Российской Федерации. Рас-

сматриваются проблемные вопросы применения 

статьи 14 Кодекса судейской этики, регламентирую-

щей поведение судьи во внеслужебной деятельно-

сти. Обращается внимание на избыточность оценоч-

ных категорий в данном положении. Кроме того, 

анализируются перспективы совершенствования 

института дисциплинарной ответственности за не-

надлежащее поведение судьи в социальных сетях. 

Автором отмечается необходимость урегулирова-

ния вопроса о поведении судей в социальных сетях 

в Кодексе судейской этики. В частности, предлага-

ется закрепить в Кодексе судейской этики отдель-

ную главу 4.1. «Принципы и правила поведения 

судьи в сети Интернет, мессенджерах и социальных 

сетях». 
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Annotation. The article examines the problems and 

prospects of the development of the institute of disci-

plinary responsibility of judges in the Russian Federa-

tion. The problematic issues of the application of Article 

14 of the Code of Judicial Ethics, which regulates the be-

havior of a judge in off-duty activities, are considered. 

Attention is drawn to the redundancy of evaluation cat-

egories in this provision. In addition, the prospects for 

improving the institution of disciplinary responsibility 

for improper behavior of a judge in social networks are 

analyzed. The author notes the need to resolve the is-

sue of judges' behavior in social networks in the Code of 

Judicial Ethics. In particular, it is proposed to fix in the 

Code of Judicial Ethics a separate chapter 4.1. «Princi-

ples and rules of conduct of judges on the Internet, mes-

sengers and social networks». 
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а сегодняшний день, одним из проблемных 
аспектов реализации дисциплинарной от-

ветственности судей выступает применение ст. 
14 Кодекса судейской этики [1]. В данном положе-
нии говорится о том, что во внесудебной деятель-
ности и во внеслужебных отношениях судья дол-
жен избегать всего того, что могло бы умалить ав-
торитет судебной власти, вызвать сомнения в ее 
беспристрастности и справедливости.  

На наш взгляд, главной проблемой использова-
ния ст. 14 Кодекса судейской этики является то, 
что это положение изобилует оценочными катего-
риями. Данная особенность становится причиной 
того, что на практике встречаются правопримени-
тельные позиции, где умаление авторитета су-
дебной власти оценивается с учетом характера 
частной (личной) жизни судьи. Представляется, 
что такой подход является недопустимым, по-
скольку судьи, как и другие российские граждане, 
имеют право на неприкосновенность частной 
жизни, которое гарантировано нормами как кон-
ституционного, так и международного законода-
тельства. И если частная (личная) жизнь не вли-
яет на профессиональную качества и профессио-
нальную репутацию судьи, то при рассмотрении 

вопроса о дисциплинарной ответственности 
судьи этот фактор приниматься во внимание не 
должен. 

Приведем соответствующий пример. Дисципли-
нарная коллегия ВС вынесла Решение по делу                                       
№ ДК18-73 [4], которым подтвердила законность 
досрочного прекращения полномочий судьи, по-
водом для которого стал ее конфликт с близким 
человеком, который, как оказалось, был судим. 

Весной 2018 г. мировой судья из г. Омска М. при-
ехала к своему знакомому В. Когда М. приехала в 
квартиру, где проживал В., дверь ей открыла не-
знакомая женщина Б. После звонка Б.В. приехал 
домой, где у него произошел конфликт с М., 
начавшей высказывать ему свои претензии отно-
сительно Б. Результатом конфликта стало то, что 
В. нанес М. телесные повреждения. 

М., зафиксировав следы побоев, обратилась в по-
лицию с тем, чтобы В. привлекли к ответственно-
сти. Было возбуждено уголовное дело, однако, в 
скором времени М. и В. примирились, и на этом 
основании уголовное дело было прекращено.  

Н 
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Однако о данных событиях стало известно руко-
водству суда, где осуществляла служебную дея-
тельность М., и с нее потребовали дать объясне-
ния. М. пояснила, что знакома с В. приблизи-
тельно один год. При этом она прекратила с ним 
общение, когда узнала, что он ранее неодно-
кратно привлекался к уголовной ответственности. 
На основании объяснений М. было возбуждено 
дисциплинарное производство. 

Квалификационная коллегия судей Омской обла-
сти посчитала, что весной 2018 года М. вела себя 
недостойно, не приняла никаких мер, чтобы избе-
жать драки с В. Соответственно, ее поведение не 
согласуется с требованиями, предъявляемыми к 
судьям в Российской Федерации. По мнению ко-
миссии, ее поведение причинило ущерб репута-
ции судьи в г. Омске. Было особо подчеркнуто, 
что близкое общение между судьей и лицом-ре-
цидивистом не согласуется с судейской этикой. 

Помимо этого, комиссия обратила внимание и на 
ненадлежащее исполнение судьей своих служеб-
ных обязанностей, в частности, М. допустила 
множество процессуальных нарушений при рас-
смотрении подведомственных ей дел, искажала 
данные статистики. 

Квалификационная коллегия судей Омской обла-
сти приняла решение о досрочном прекращении 
полномочий мирового судьи М. 

М. попыталась обжаловать это решение сначала 
в Высшей квалификационной коллегии судей РФ, 
а затем в Дисциплинарной коллегии Верховного 
Суда РФ. М. ссылалась на то, что примененное 
досрочное прекращение полномочий носит несо-
размерный характер по отношению к тем наруше-
ниям, которые М. допустила. М. объясняла допу-
щенные процессуальные нарушения тем, что в 
суде имеется большая нагрузка, поскольку в пе-
риод отпусков и больничных она была вынуждена 
делать работу за своих коллег. М. также указала 
на то, что, по ее мнению, единственной реальной 
причиной, из-за которой ее привлекли к дисципли-
нарной ответственности, стало ее близкое обще-
ние с В., но это общение не связано с ее работой 
мировым судьей. 

Мировой судья отметила, что, совершенный ею 
дисциплинарный проступок, не является исклю-
чительным, безусловно влекущим применение 
крайней меры дисциплинарного воздействия; 
ККС Омской области не приняты во внимание 
данные, характеризующие ее личность и профес-
сиональную деятельность. 

Дисциплинарная коллегия ВС РФ отказала в удо-
влетворении жалобы М.  

Во-первых, Дисциплинарная коллегия ВС РФ ука-
зал, что в работе М. были процессуальные нару-
шения (в отдельных материалах дел отсутство-
вала необходимые процессуальные документы, 
были нарушения процессуальных сроков и т.п.).  

Во-вторых, Дисциплинарная коллегия ВС РФ от-
метила, что даже если бы этих процессуальных 
нарушений не было, то инцидент с В. мог бы 

считаться достаточным основанием для досроч-
ного прекращения полномочий М. 

Мы солидарны с юристами, которые расценили 
указанное решение как необоснованное и неспра-
ведливое. Так, советник ФПА, вице-президент АП 
Ставропольского края Нвер Гаспарян указал, что 
этим решением Дисциплинарная коллегия ВС 
придала внеслужебному поведению мирового 
судьи гораздо большее значение, чем поведению 
при осуществлении правосудия. По его мнению, 
установленные профессиональные нарушения 
сами по себе вряд ли тянули на лишение статуса. 
«На мой взгляд, с мировым судьей приключилась 
история, которая может случиться с каждым, в 
том числе и с любым судьей. Не по своей воле 
став потерпевшей, она отказалась привлекать по 
делу частного обвинения своего обидчика – быв-
шего близкого ей человека. Это ее абсолютное 
законное и человеческое право. Ее упрекали в 
том, что она встречалась с лицом, ранее суди-
мым, а разве ранее судимые граждане поражены 
в своих гражданских правах и с ними нельзя об-
щаться? Такая практика мне кажется противо-
естественной и дискриминационной. Репутацию 
судебной власти следует создавать, в первую 
очередь, соблюдением требований Закона и про-
фессиональных стандартов», – отметил Нвер 
Гаспарян [2]. 

Президент адвокатского бюро «Юстина» Виктор 
Буробин считает, что описанные в решении об-
стоятельства не имеют ничего общего с недопу-
стимым для судьи вызывающим поведением в 
обществе. По его мнению, лишение Галины Ми-
щенко статуса судьи произведено в результате 
искажения стандартов ст. 4 и 6 Кодекса судейской 
этики. Виктор Буробин указал на то, что, по 
смыслу этих норм, судья не может вести себя вы-
зывающие в обществе, бравировать судейским 
званием, он обязан следовать высоким стандар-
там морали и нравственности, быть честным, в 
любой ситуации сохранять личное достоинство, 
дорожить своей честью, избегать всего, что могло 
бы умалить авторитет судебной власти и причи-
нить ущерб репутации судьи. «Можно ли считать 
упречным такое поведение судьи в ее глубоко 
частной жизни, просто не сумевшей избежать 
конфликта с близким человеком? Стоит ли адво-
катскому сообществу брать такие примеры как 
образцы для своей дисциплинарной практики? 
Думаю, что нет никаких оснований распростра-
нять такое глубокое вмешательство корпорации в 
столь интимную сферу человеческих отноше-
ний», – заключил Виктор Буробин [2]. 

Полагаем, что одной из главных перспектив со-
вершенствования института дисциплинарной от-
ветственности за ненадлежащее поведение 
судьи должна стать разработка положений о по-
ведении судьи в социальных сетях. 

Данный вопрос последний раз поднимался в но-
ябре 2022 года на X Всероссийском съезде судей. 
В частности, было озвучено, что в главу 4 Кодекса 
судейской этики внесут изменение, расширив 
действие принципов и правил поведения судьи во 
внесудебной деятельности на интернет и соци-
альные сети – за это проголосовало абсолютное 
большинство из 817 делегатов съезда [3]. 
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На наш взгляд, урегулировать вопрос поведения 
судьи в социальных сетях следует более по-
дробно. Нужно ввести в Кодекс судейской этики 
отдельную главу 4.1. «Принципы и правила пове-
дения судьи в сети Интернет, мессенджерах и со-
циальных сетях». В данной главе должны быть 
подробно расписаны этические требования к раз-
мещению судьей комментариев, сообщений о 
личной жизни, фотографий и видео в цифровом 
пространстве. Так, в новой главе 4.1. Кодекса су-
дейской этики должно быть установлено, что 
судьи обязаны избегать размещения сообщений 
о личной жизни в рабочее время, так как каждый 
пост указывает время публикации. Использова-
ние в рабочее время социальных сетей вместо 
выполнения судейских обязанностей могут быть 
основанием для критики, поведением, которое 
считается неадекватным для судьи в реальном 
мире. Вся цифровая связь может быть относи-
тельно легко перехватываться и документиро-
ваться для совместного использования посторон-
ними людьми, поэтому в рабочее время не реко-
мендуется использование судьей не только соци-
альных сетей, н и мессенджеров (например, 
Viber). 

В новой главе 4.1. Кодекса судейской этики 
должно быть положение о том, что судья должен 
избегать любых неуместных и оскорбительных 
комментариев, в том числе сатирических, или 
ироничных, которые, однако, в конечном итоге, 
могут привести к выводу о том, что автор коммен-
тария не может оставаться беспристрастным су-
дьей в рассматриваемом деле. Любые сообще-
ния, размещенные судьей в социальных сетях, не 
должны вызывать сомнений в серьезности пози-
ции судьи и не должны давать оснований крити-
ковать его беспристрастность и независимость. 
Негативная картина может вредить не только од-
ному судье, но и всему его окружению. 

Фотографии и комментарии в ВКонтакте и в дру-
гих социальных сетях, а также, на сайтах зна-
комств должны быть скромными и приличными. В 
частности, судья должен публиковать только та-
кие посты, мнения и фотографии, видео, которые 
могут быть найдены на обложке уважаемой еже-
дневной газеты или транслироваться по государ-
ственному телевидению. 

Кроме того, в новой главе 4.1. Кодекса судейской 
этики необходимо предусмотреть правило о том, 
что судья не должен сознательно комментиро-
вать дело, которое он ведет, или которым он мо-
жет руководствоваться, если можно ожидать, что 
его комментарии могут повлиять на продолжаю-
щееся разбирательство или нарушить впечатле-
ние справедливого судебного разбирательства. 
Судья также не может давать комментарии, пуб-
лично или в другой форме, которые могут повли-
ять на справедливый процесс, касающийся ка-
кого-либо лица или дела. 

Считаем целесообразным также предусмотреть 
новой главе 4.1. Кодекса судейской этики запрет 
на поиск в сети Интернет, социальных сетях ин-
формации, касающейся рассматриваемого су-
дьей дела. Судьи в своих решениях могут 

основываться только на информации, представ-
ленных сторонами в ходе разбирательства и со-
общаемых фактах суду в соответствии с процеду-
рой. Судьи должны воздерживаться от поиска ка-
ких-либо дополнительных информация о судеб-
ных сторонах и их адвокатах в СМИ социальных 
сетей. 

Судья должен учитывать, что некоторые социаль-
ные платформы, например Одноклассники, поз-
воляют пользователю профиля видеть, кто его 
просматривал.  

Таким образом, активность судьи в социальных 
сетях не всегда является анонимной [5, с. 127]. 

В новой главе 4.1. Кодекса судейской этики стоит 
уделить внимание алгоритму действий судьи, 
если его пытаются вовлечь во внепроцессуаль-
ное общение. Так, нужно закрепить, что, если сто-
рона текущего судебного разбирательства связы-
вается с судьей через электронную почту или со-
циальные сети, он должен сообщить ей, что такая 
ситуация недопустима. Кроме того, он должен 
рассмотреть возможность информирования сво-
его руководства о том, что такая ситуация произо-
шла. Стоит приложить существующую переписку 
и воздержаться от дальнейших контактов. Такое 
поведение защитит честность и репутацию судьи. 

В новой главе 4.1. Кодекса судейской этики нужно 
обратить внимание на осторожность судей при 
приглашении в социальных сетях в «друзья», про-
ставлении «лайков», оформлении подписок. Су-
дья должен проявлять осторожность, если он 
приглашает в «друзья» кого-то или делает от-
метку «нравится». Способ общения в определен-
ных социальных сетях может создать непредна-
меренные отношения между судьями и третьими 
лицами. 

Сегодня ведутся споры о том, должны ли судьи 
приглашать в круг «друзей» представителей дру-
гих юридических профессий или прокуроров, или 
представителей политических партий. Без-
условно, принятие другого человека в группу 
«друзей» в социальных сетях вовсе не означает, 
что судья встретил этого человека в реальной 
жизни, или между ними существует более глубо-
кая связь. Конечно, представители судебной вла-
сти должны следить за тем, чтобы это не нару-
шало их нейтралитет, а взаимодействие, проис-
ходящее в социальных сетях, может создать впе-
чатление предвзятости, даже, если на самом 
деле она не происходит. 

В новой главе 4.1. Кодекса судейской этики важно 
обратить внимание и на взаимодействие судьи с 
членами своей семьи и друзьями относительно 
публикуемой ими информации, которая непо-
средственно касается его. Так, судьи всегда 
должны знать, что даже когда они не присут-
ствуют в СМИ, социальные сети, члены их семьи 
или друзья могут делиться фотографиями, кото-
рые иногда являются информацией, относя-
щейся непосредственно к ним. И эта информация 
затем может быть использована для того, чтобы 
оказать давление на судью. 
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Члены семьи и друзья судей должны избегать си-
туации, когда репутация судьи относительно его 
беспристрастности, честности может быть подо-
рвана.  

Таким образом, судья должен просить членов 
своей семьи и друзей не распространять какую-
либо личную информацию о нем, в том числе, ад-
реса, фотографии из отпуска или другую инфор-
мацию, которая впоследствии может быть ис-
пользована третьими лицами. 

Вышеизложенное позволяет сделать вывод о 
том, что регулирование дисциплинарной ответ-
ственности судей нуждается в реформировании. 

Во-первых, для устранения проблем применения 
ст. 14 Кодекса судейской этики, на наш взгляд, 
нужно определить четкое смысловое содержание 
словосочетания «умалить авторитет судебной 
власти».  

Во-вторых, необходимо ввести в Кодекс судей-
ской этики отдельную главу 4.1. «Принципы и пра-
вила поведения судьи в сети Интернет, мессен-
джерах и социальных сетях». В данной главе 
должны быть подробно расписаны этические тре-
бования к размещению судьей комментариев, 

сообщений, информации о личной жизни, фото-
графий и видео в цифровом пространстве. 

Соответственно, в новой главе 4.1. Кодекса су-
дейской этики целесообразно закрепить следую-
щие положения:  

1) судьи обязаны избегать использования мес-
сенджеров и социальных сетей в рабочее время;  

2) судья должен избегать любых неуместных и 
оскорбительных комментариев, в том числе сати-
рических, или ироничных;  

3) если сторона судебного разбирательства свя-
зывается с судьей через электронную почту или 
социальные сети, он должен сообщить ей, что та-
кое поведение недопустимо; 

4) судьи должны быть осторожны при приглаше-
нии в социальных сетях в «друзья», проставлении 
«лайков», оформлении подписок;  

5) судья должен просить членов своей семьи и 
друзей не распространять какую-либо личную ин-
формацию о нем, в том числе, адреса, фотогра-
фии из отпуска или другую информацию, которая 
впоследствии может быть использована треть-
ими лицами. 
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Аннотация. В настоящее время многократный рост 

объема юридического регулирования и норма-

тивно-правового массива объективно увеличивает 

значимость нормотворческой техники. Потребность 

в унифицирующих нормах, в процедурах технико-

юридического плана становится все более насущ-

ной. Вплоть до данного периода комплексные изу-

чения, которые приурочены к вопросу юридических 

конструкций, пока никак не проводились. В то же 

время, отдельные нюансы исследуемого вопроса 

затрагивались в работах представителей, как раз-

личных отраслей юриспруденции, так и специали-

стов по теории права. 
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ридическая конструкция – сложное поня-
тие, рассматриваемое обычно с широкого 

и узкого подхода. 

Если рассматривать его с широкой точки зрения, 
то под юридическими конструкциями необходимо 
понимать почти все без исключения правовые яв-
ления, которые определяются конкретной струк-
турой, строением, то есть, «конструкцией».  

В данном значении, можно говорить о юридиче-
ской конструкции, сфере права, правовом инсти-
туте, правовые нормы, правосознании и тому по-
добное.  

Юридическая конструкция в более узком значе-
нии представляет собой особенное сравнительно 
независимое средство правотворческой техники.  

Юридические конструкции являются результатом 
долголетней, а часто и многовековой интеллекту-
альной работы и также обусловлены нуждами ре-
гулирования людских взаимоотношений.  

В зависимости от сферы деятельности, разли-
чают конструкции общего применения (общего 
права), важные для права, в целом, и конструкции 
отраслевого права, важные для определенной 
области права, которые находятся в исследова-
нии только лишь юристами и учеными определен-
ных отраслей. 

Юридическая конструкция также предполагает 
собою концепцию взаимодействующих частей, 
компонентов, какие могут сформировывать под-
системы (стороны) конструкции.  

Ю 
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Обобщая основные характеристики юридической 
конструкции, возможно, высказать следующее 
суждение: это средство техники права, которое 
состоит в создании конкретной логической кон-
струкции нормативного материала и, в то же 
время, функционирует как средство познания и 
толкования юридических норм [2]. 

Согласно своему происхождению, юридические 
конструкции разделяются на национальные, ре-
цепированные, правовые институты, взятые из 
зарубежного законодательства и имплементиро-
ванные, которые существуют только с целью гар-
монизации отечественного законодательства и 
также - международного права. 

Необходимость гармонизации стандартов, техни-
ческих и юридических процедур, использования 
процессуально-правовых средств участниками 
процесса становится все более актуальной. 

Безусловно, юридико-технический уровень НПА 
считается основной характеристикой их качества. 
К огорчению, юридико-технический уровень зако-
нодательства на различных федеративных уров-
нях РФ пока еще совсем слаб. 

Проблемы законодательной техники длительный 
период оставались на втором плане. Только не-
давно больше интереса появилось в этой обла-
сти.  

Определенные из них глубоко изучены учеными-
правоведами. 

Кроме того, остается большое количество неис-
следованных вопросов, для решения которых 
теория юридической конструкции, несомненно, 
считается одним из самых значимых и трудных 
средств юридической техники. 

Правовые конструкции постоянно выражаются в 
конкретной норме, либо в совокупности таких 
юридических норм. Теоретико-правовые кон-
струкции существуют с целью изучения опреде-
ленного юридического явления через его значи-
мые характеристики, именно по этой причине они 
применяются в юриспруденции. 

Однако разграничение этих двух видов конструк-
ций затруднено, их разница очень незначительна, 
так как правоведы исследуют и изменяют кон-
струкции, которые непосредственно зафиксиро-
ваны в НПА, но кроме того разрабатывают новей-
шие, наиболее улучшенные правовые конструк-
ции. 

В некоторых случаях, теоретические и норматив-
ные конструкции схожи согласно собственной 
сущности, но данное сходство обладает кратко-
временностью, так как это объяснено постоянным 
протекающих процессом развития взаимоотно-
шений в социуме. Отклик на перемены может 
проявляться абсолютно разными способами у за-
конодателя или ученых-правоведов. 

Если общественные отношения на данный мо-
мент никак не урегулированы законом, то суще-
ствует два пути сотрудничества законодателя и 
ученых-правоведов:  

–  первый заключается в том, что формируется 
конкретная правовая концепция различных видов 
взаимоотношений, а затем, проанализировав ее 
утверждения, юристы создают свою теоретиче-
скую правовую конструкцию;  

–  второй – ученые-правоведы, исследовав со-
циальные взаимоотношения, подходят к заключе-
нию о потребности их законного регулирования и 
советуют законодателю применять определен-
ную правовую конструкцию; в свою очередь, зако-
нодатель или же дает свое согласие и формирует 
её исходя из потребностей, либо же отказывает. 

В наименьшей степени, требуемыми признаками 
состава преступления является присутствие 
неотъемлемых свойств для каждого из его компо-
нентов, ни больше, ни меньше [3].  

Если один факультативный элемент преступле-
ния имеет уголовно-правовое свойство, то такой 
состав преступления приобретает статус более 
сложного состава, так как существенно усложня-
ется его правовая структура. 

Кроме того, преступное деяние считается слож-
ным в случае, когда даже элемент его состава 
преступления является многомерным. 

Даже, если структура преступления является 
усложнённой, она все ровно проявляется доста-
точно однозначно.  

Отталкиваясь от всего вышесказанного, понятие 
«сложное преступление» можно выразить ровно 
как действие, которое содержит все без исключе-
ния признаки состава преступления, которое ре-
гламентировано уголовным законодательством 
нашей страны. 

Применение юридических конструкций в праве 
приобрело обширное продвижение. Юридиче-
ские конструкции, юридические модели, являю-
щиеся необходимым компонентом юридической 
техники, стремительно используются в законо-
творчестве и правоприменительной практике. 

Кроме того, применение юридических конструк-
ций в праве даёт возможность формировать и 
также изучать, таким образом, именуемые без-
упречные модели конституционных явлений, ка-
кие обычно являются познавательными ориенти-
рами и активизируют процедуру обновления и 
развития права [1]. 

Главное правило юридической конструкции суще-
ствует и по сей день: юридическая конструкция 
означает метод создания определений на основе 
определенного материала, с поддержкой кото-
рого происходит осознание данного материала, в 
таком случае имеется перенос его в область 
мысли. 
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Аннотация. В настоящей статье, являющейся одной 

из немногих работ, посвященных обозначенной 

теме, исследуется развитие норм, регулирующих 

материальную ответственность сторон трудового 

договора на всех этапах социально-экономического 

развития государства, начиная с первого КЗоТ 1918 

г. Актуальность данной работы подчеркивается воз-

растающим значением юридической ответственно-

сти, в частности, материальной ответственности ра-

ботника и работодателя, в условиях дальнейшего 

развития рыночных отношений, что требует иссле-

дования норм этой ответственности. Анализ коди-

фицированных актов о труде и многих нормативных 

правовых актов, принятых в прошлом веке, регули-

ровавших материальную ответственность основных 

субъектов трудовых отношений, позволил автору 

выявить проблемы их норм и сделать основной вы-

вод о том, что эти проблемы присущи и ныне дей-

ствующему трудовому законодательству, ставящие 

перед наукой трудового права задачу дальнейшего 

изучения норм о материальной ответственности ра-

ботника и работодателя. 
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Annotation. This article, which is one of the few works 

devoted to the designated topic, examines the develop-

ment of norms regulating the material responsibility of 

the parties to an employment contract at all stages of 

the socio-economic development of the state, since the 

first Labor Code of 1918. The relevance of this work is 

emphasized by the increasing importance of legal re-

sponsibility, in particular, material the responsibility of 

the employee and the employee, in the conditions of 

further development of market relations, which re-

quires the study of the norms of this responsibility. The 

analysis of codified labor acts and many normative legal 

acts adopted in the last century, regulating the material 

responsibility of the main subjects of labor relations, al-

lowed the author to identify the problems of their 

norms and draw the main conclusion that these prob-

lems are inherent in the current labor legislation, posing 

the task of further study of the norms of labor law re-

sponsibility of the employee and the employer. 
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азвитие рыночных отношений в России ха-
рактеризуется возрастающим значением за-

щиты трудовых прав субъектов трудовых отноше-
ний, одним из основных способов которой явля-
ется юридическая ответственность, в частности, 
материальная ответственность сторон трудового 
договора, что требует дальнейшего исследова-
ния регулирующих ее норм, закрепленных в тру-
довом законодательстве.  

Изучение комплекса указанных норм, формирую-
щих правовой институт материальной ответ-
ственности наемного работника и работодателя, 
вызывает необходимость, прежде всего, 

приступить к исследованию истории их развития, 
ибо «историческое исследование правовых явле-
ний первично по отношению к их логическому ис-
следованию. Оно всякий раз выступает в каче-
стве обязательной предпосылки логического, по-
скольку необходимо знать историю того объекта, 
который мы намерены изучать» [1].  

На развитие норм о материальной ответственно-
сти сторон трудового договора оказывали влия-
ние, в основном, кодификации трудового законо-
дательства, проводимые с момента становления 
советской власти в различные периоды соци-
ально-экономического развития нашего 

Р 
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государства, которые заканчивались принятием 
кодифицированных нормативных актов о труде. 
Поэтому следует, в первую очередь, обратиться к 
этим актам, первым из которых был КЗоТ 1918 г., 
охватывавший своим регулированием широкий 
круг общественных отношений в сфере труда. Но, 
тем не менее, он не предусматривал ни одной 
нормы о материальной ответственности основ-
ных субъектов этих отношений.  

КЗоТ РСФСР 1922 г., пришедший на смену преж-
нему кодексу, в связи с изменением политико-эко-
номической ситуации в стране, закрепил ст. 83, 
которая гласила: «Порча приспособлений, изде-
лий и материалов, вследствие небрежности 
нанявшегося или вследствие невыполнения им 
правил внутреннего распорядка, может повлечь 
за собой, по постановлению расценочно-кон-
фликтной комиссии, единовременный вычет из 
его заработка в размере стоимости повреждения, 
но не свыше одной трети его месячной тарифной 
ставки» [2]. 

В данной норме отсутствует указание на термин 
«материальная ответственность», но, так как в 
ней предусматривалась обязанность работника 
возместить убытки, причиненные нанимателю, 
то, вполне понятно, что речь шла о его матери-
альной ответственности. Вопросы о возмещении 
ущерба причиненного нанявшимся имуществу 
нанимателя, согласно ст. 172 КЗоТ 1922 г., рас-
сматривала расценочно-конфликтная комиссия, 
которая организовывалась на началах паритет-
ного представительства сторон и принимала ре-
шение по их соглашению.  

Нужно обратить внимание на то, что ст. 83 КЗоТ 
1922 г. устанавливала общий размер материаль-
ной ответственности для всех работников, при 
этом в ней отсутствовало указание на конкретных 
субъектов, что говорило о широкой сфере ее дей-
ствия, в которую включались все нанявшиеся на 
работу, в том числе и должностные лица. Тем са-
мым, данная норма положила начало становле-
нию материальной ответственности в отече-
ственном законодательстве о труде  

Важно отметить, что наряду с этим, законодатель 
предусмотрел и ответственность нанимателя в 
ст. 8 КЗоТ 1922 г., которая гласила: «Наниматель 
несет ответственность:  

а) за неправильность сообщаемых им сведений 
об условиях предлагаемой работы; 

б) за несоблюдение принятых им на себя обя-
занностей по найму; 

в) за незакономерный отказ от приема направ-
ленной ему рабочей силы», но эта норма просу-
ществовала только до 1925 года.  

Следует отметить Циркуляр НКТ СССР от 25 мая 
1929 г. «О возложении на администрацию пред-
приятий и учреждений обязанности возместить 
убытки, причиненные предприятию или учрежде-
нию неправильным увольнением» (Известия НКТ 
СССР. 1929. № 27). Однако, несмотря на столь 
категоричное название этого акта, в нем 

говорилось лишь о необходимости упорядочения 
вопроса о возложении на лиц администрации 
обязанности возместить убытки, связанные с 
оплатой работнику время его вынужденного про-
гула. Тем не менее, важно, что впервые на офи-
циальном уровне была озвучена необходимость 
привлечения администрации предприятия к мате-
риальной ответственности.  

Значительный вклад в развитие законодатель-
ства о материальной ответственности внесло По-
становление ЦИК и СНК СССР от 12 июня 1929 г. 
«Об имущественной ответственности рабочих и 
служащих за ущерб, причиненный ими нанимате-
лям» (СЗ СССР. 1929. № 42. Ст. 367) (далее – По-
становление). В его ст. 1 указывалось, что рабо-
чие и служащие несут имущественную ответ-
ственность перед нанимателем в размере дей-
ствительного ущерба, но не свыше одной трети 
своей тарифной ставки, в следующих случаях: 

а) порчи, уничтожения или утраты орудий произ-
водства (машин, инструментов, приспособлений), 
инвентаря, спецодежды, предохранительных 
предметов, материалов и изделий; 

б) недобора денежных сумм, утраты документов, 
полного или частичного обесценения документов, 
необходимости для нанимателя произвести из-
лишние или штрафные выплаты; 

в) недостачи, сверх предусмотренных норм, цен-
ностей, переданных под ответственность наняв-
шегося работника для хранения или для других 
целей;  

г)  неправильного израсходования денежных 
сумм, выданных на хозяйственные нужды». 

Кроме этого, в ст. 2 Постановления предусматри-
валось, что «рабочие и служащие несут имуще-
ственную ответственность перед нанимателем за 
причиненный последнему ущерб в пределах пол-
ного размера ущерба в следующих случаях: 

а) когда ущерб причинён действиями работника, 
содержащими признаки деяний, преследуемых в 
уголовном порядке;  

б) когда специальными законами на работника 
возложена полная либо повышенная имуще-
ственная ответственность за ущерб, причинен-
ный нанимателю при исполнении служебных обя-
занностей;  

в) когда между работником и нанимателем име-
ется особый письменный договор о принятии на 
себя работником полной либо повышенной иму-
щественной ответственности за недостачу, сверх 
предусмотренных норм, ценностей, переданных 
под ответственность работника для хранения или 
для других целей;  

г)  когда ущерб причинен не при исполнении слу-
жебных обязанностей». 

Отсюда следовало, что данное Постановление 
устанавливало уже два вида имущественной от-
ветственности рабочих и служащих. Причем, из 
его содержания следовало, что, наряду с 
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работниками, к данным видам ответственности 
могли привлекаться и должностные лица пред-
приятий (учреждений).  

Обращает на себя внимание ст. 3 этого норматив-
ного акта, в которой отмечалось, что при опреде-
лении размера ущерба принимаются во внима-
ние только прямые убытки, но не упущенная 
нанимателем выгода, т. е. речь шла об установ-
лении порядка определения подлежащего возме-
щению размера имущественного ущерба, причи-
ненного рабочим и служащим нанимателю. 

В ст. 4 Постановления устанавливалось правило, 
согласно которому, в случаях, указанных в ст. 1 
данного Постановления, возмещение ущерба 
производилось путем вычета нанимателем своей 
властью соответствующей суммы из заработной 
платы работника. Из данной нормы вытекало, что 
это правило относилось только к тем рабочим и 
служащим, которые несли имущественную ответ-
ственность перед нанимателем в размере не 
свыше одной трети своей тарифной ставки, что 
исключало его применение к другим случаям при-
чинения ущерба. 

Очевидно, что приведенные статьи Постановле-
ния обеспечивали защиту трудовых прав рабочих 
и служащих при взыскании с них, причиненного 
ущерба нанимателю. При этом важно заметить, 
что все нововведения данного Постановления 
были закреплены в КЗоТ РСФСР 1922 г.  

Формированию законодательства о материаль-
ной ответственности в первые годы советской 
власти также способствовали нормативные акты, 
которые были приняты в начале 30-х годов ХХ в. 
В их числе акты, которые регулировали возмеще-
ние ущерба, причиненного должностными ли-
цами: Постановление НКТ СССР от 06 ноября 
1930 г. «О работниках, обслуживающих денеж-
ные и товарные ценности» (Известия НКТ СССР. 
1930. № 31-32) и Инструкция НКТ СССР от 1 июня 
1932 г. «Об имущественной ответственности ра-
ботников за материалы и изделия и за имущество 
предприятия или учреждения, выданное в поль-
зование работникам» (Известия НКТ СССР. 1932. 
№ 17–18).  

Большое значение указанных актов состояло в 
том, что они:  

–  во-первых, из общего круга трудящихся, несу-
щих материальную ответственность, впервые вы-
делили такую особую категорию, как руководи-
тели и другие ответственные лица администра-
ции предприятий, наделенные высокими долж-
ностными полномочиями;  

–  во-вторых, установили для должностных лиц, 
в отличие от остальных рабочих и служащих, по-
вышенный размер материальной ответственно-
сти.  

Постановлением ЦИК СССР и СНК СССР от                        
03 июня 1931 года «О некоторых изменениях тру-
дового законодательства» (СЗ СССР. 1931. № 35. 
Ст. 257) была предусмотрена материальная от-
ветственность работника за спецодежду, 

инструменты, измерительные приборы и т.п. При-
чем, предельные размеры материальной ответ-
ственности работника по отдельным видам иму-
щества устанавливались Инструкцией, что не со-
гласовывалось со ст. 83 КЗоТ 1922 г. Не остается 
не замеченным факт применения законодателем 
в данном акте, отсутствующего в КЗоТ 1922 г. тер-
мина «материальная ответственность работ-
ника».  

В это же время, были приняты и другие норма-
тивно-правовые акты, направленные на регули-
рование материальной ответственности в трудо-
вом праве: Постановление НКТ СССР от 29 ок-
тября 1930 г. «О порядке заключения договоров 
об имущественной ответственности работников 
за недостачу ценностей» (Известия НКТ СССР. 
1930. № 31–32); Постановление ЦИК СССР и СНК 
СССР от 27 мая 1932 г. «Об имущественной от-
ветственности работников за материалы и изде-
лия и за имущество предприятия или учрежде-
ния, выданное в пользование работникам»                                              
(СЗ СССР. 1932. № 40. Ст. 242) и многие другие.  

При этом некоторые из указанных актов в той или 
иной мере характеризовались отходом от норм 
КЗоТ 1922 г., связанным с усилением материаль-
ной ответственности работников. Так, они суще-
ственно расширили перечень случаев взыскания 
с работников полного размера ущерба, хотя дан-
ный кодекс устанавливал для них общий размер 
возмещения ущерба (одна треть тарифной ставки 
трудящегося). К тому же, они предусматривали 
возможность для администрации предприятий 
привлекать работника к уголовной ответственно-
сти. Тем не менее, данные нормативные акты 
внесли определенный вклад в развитие норм о 
материальной ответственности в трудовом зако-
нодательстве.  

Таким образом, можно сказать, что КЗоТ 1922 г. и 
вышеупомянутые нормы нормативных актов о 
труде заложили первоначальную правовую базу 
материальной ответственности, как наемных ра-
бочих и служащих, так и должностных лиц, кото-
рые, в целом, носили прогрессивный характер. 
Однако, анализ всего комплекса норм, регламен-
тирующего материальную ответственность, как в 
рассматриваемый период, так и до принятия но-
вого КЗоТ 1971 г., показывал отсутствие в нем 
норм, предусматривающих материальную ответ-
ственность второй стороны трудового договора – 
предприятия, учреждения, организации.  

Это свидетельствовало о том, что в трудовом за-
конодательстве указанного периода нормы о ма-
териальной ответственности работников и пред-
приятий (учреждений) еще не могли сложиться в 
тот комплекс, который можно было бы признать 
правовым институтом трудового права. Образо-
вавшаяся ситуация явно указывала на ее несоот-
ветствие договорному принципу трудового права, 
установленному в ст. 27 КЗоТ 1922 г., закрепив-
шей трудовой договор, порождавший возникнове-
ние трудовых отношений между работником и 
нанимателем.  

В силу договорного характера этих отношений, их 
стороны должны нести правовую ответствен-
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ность друг перед другом. И, если законодатель за 
причинение предприятию ущерба работником 
предусмотрел его материальную ответствен-
ность, то аналогичную ответственность ему необ-
ходимо было установить и в отношении этого 
предприятия, но это не нашло отражения в КЗоТ 
1922 г.  

Дальнейший процесс развитие норм о матери-
альной ответственности работника и работода-
теля связан с принятием Основ законодательства 
Союза ССР и союзных республик о труде (1970 г.) 
[3] и КЗоТ РСФСР (1971 г.) [4]. В данном КЗоТ 
устанавливались ограниченная и полная матери-
альная ответственность работников, порядок воз-
мещения ущерба, причиненного предприятию, 
учреждению, организации, необходимость учета 
конкретной обстановки при возложении матери-
альной ответственности на рабочего или служа-
щего.  

Наряду с этой ответственностью, КЗоТ 1971 г. 
впервые установил и материальную ответствен-
ность администрации предприятия. Так, согласно 
его ст. 99, при задержке выдачи трудовой книжки 
по вине администрации работнику выплачивался 
средний заработок за все время вынужденного 
прогула. В соответствии со ст. 214 КЗоТ 1971 г., 
администрация предприятия должна была возме-
стить ущерб причиненный работнику в связи с не-
законным его увольнением с работы, неправиль-
ной формулировкой причины увольнения в трудо-
вой книжке, незаконным переводом работника на 
другую работу, разницей в заработке за время 
выполнения нижеоплачиваемой работы, но не бо-
лее чем за три месяца.  

Однако принятие КЗоТ РСФСР 1971 г. не приоста-
новило дальнейшее развитие законодательства о 
материальной ответственности. Так, Указом Пре-
зидиума Верховного Совета СССР от 13 июля 
1976 г. № 4204-IX было утверждено «Положение 
о материальной ответственности рабочих и слу-
жащих за ущерб, причиненный предприятию, 
учреждению, организации» (Ведомости ВС 
СССР. 1976. № 29. Ст. 427). С учетом новелл, 
предусмотренных этим актом, в ст. 118, 121, 123 
КЗоТ 1971 г. были внесены соответствующие из-
менения. Позже были приняты и другие правовые 
акты, которые также внесли некоторые дополне-
ния и изменения в ст. 118-122, 124 КЗоТ 1971 г.  

Принятые Положение и все последующие норма-
тивные акты, внесшие изменения и дополнения в 
трудовое законодательство, в основном, были 
направлены на детальное регулирование мате-
риальной ответственности рабочих и служащих и 
ее видов, что, безусловно, способствовало ее 
укреплению, но, при этом законодатель не уделял 
особого внимания материальной ответственно-
сти работодателя, которая нуждалась в дальней-
шем совершенствовании.  

Итак, результатом развития материальной ответ-
ственности работника и работодателя на момент 
становления рыночной экономики в России стал 
комплекс норм о материальной ответственности 
работника, который практически уже был сфор-
мирован как структурное подразделение системы 

трудового законодательства, хотя еще и не рас-
полагался изолированно от всех других норм 
КЗоТ 1971 г. Относительно материальной ответ-
ственности предприятий, учреждений, организа-
ций, то, в отличие от прежнего кодифицирован-
ного акт о труде, в КЗоТ 1971 г. устанавливалась 
их материальная ответственность, но далеко не в 
полном объеме, так как она действовала только 
применительно к некоторым случаям причинения 
ущерба работникам, и его взыскание было огра-
ничено определенными пределами. К тому же, 
нормы о материальной ответственности предпри-
ятий, находились в различных структурных под-
разделениях указанного кодекса, а некоторые из 
них даже пребывали в гражданском законода-
тельстве, что давало основание многим цивили-
стам все случаи материальной ответственности 
предприятия, учреждения, организации, относить 
к гражданско-правовой ответственности [6]. Это 
подчеркивало факт не окончательной сформиро-
ванности материальной ответственности указан-
ных субъектов в трудовом праве. 

В целях совершенствования регулирования отно-
шений в области труда при переходе государства 
к рыночной экономике, был принят Закон РФ от                      
25 сентября 1992 г. «О внесении изменений и до-
полнений в Кодекс законов о труде РСФСР» [5], 
который в значительной мере придал КЗоТ 1971 
г. новое содержание. Однако при этом он совер-
шенно не затронул нормы о материальной ответ-
ственности наемного работника и предприятия 
(учреждения). Тем самым, проведение фунда-
ментальной реформы трудового законодатель-
ства абсолютно не отразилось на состоянии 
норм, регулирующих отношения по возмещению 
причиненного ущерба сторонами трудового дого-
вора.  

И только принятый в 2001 году Трудовой кодекс 
РФ в его XI разделе предусмотрел институт мате-
риальной ответственности сторон трудового до-
говора, который закреплял две его разновидно-
сти: материальную ответственность работода-
теля перед работником и материальную ответ-
ственность работника.  

Таким образом, рассмотрение истории становле-
ния и развития норм о материальной ответствен-
ности сторон трудового договора в законодатель-
стве о труде, показало сложный путь их формиро-
вания в самостоятельные разновидности указан-
ной ответственности, проблемы, связанные с од-
носторонним подходом законодателя к понима-
нию правовой ответственности основных субъек-
тов трудовых отношений, сконцентрированном 
только на материальной ответственности наем-
ного работника; постоянным ее усилением; с иг-
норированием общепризнанных в теории права 
основных положений института юридической от-
ветственности при установлении материальной 
ответственности работодателя и др.  

Закрепление института материальной ответ-
ственности сторон трудового договора в трудо-
вом законодательстве, безусловно, следует отне-
сти к заслуге законодателя. Тем не менее, выше-
отмеченные проблемы прежнего трудового зако-
нодательства, к сожалению, остались и в ныне 
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действующем, которые в большей мере касаются 
материальной ответственности работодателя, 
что не способствует надлежащему действию пра-
вового механизма материальной ответственно-
сти в трудовых отношениях. Все это ставит перед 
наукой трудового права необходимость 

проведения дальнейшего исследования матери-
альной ответственности сторон трудового дого-
вора, целью которой является эффективная за-
щита трудовых прав и интересов, как непосред-
ственных производителей материальных ценно-
стей – наемных работников, так и работодателей.  
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Аннотация. Конституция РФ как основной источник 

нормативно-правового регулирования обществен-

ных отношений является символом стабильности и 

демократизма современного российского общества 

и государства. В статье рассмотрены актуальные 

проблемы изменения текста Конституции РФ путем 

внесения в нее поправок. На примере поправок, 

внесенных в Конституцию РФ в 2020 г., продемон-

стрированы положительные и отрицательные ас-

пекты изменения текста Конституции РФ. На основе 

научных и практических данных автором сформули-

рован вывод об обоснованности и практической 

необходимости внесения поправок в Конституцию, а 

также, о соблюдении процедуры изменения текста 

Конституции РФ как важнейших условий преобразо-

вания конституционных норм. 
 

Ключевые слова: конституционное право, Основной 

закон, Конституция, поправки, пересмотр Конститу-

ции РФ. 

 

   

Annotation. The Constitution of the Russian Federation 

as the main source of regulatory regulation of public re-

lations is a symbol of stability and democracy of modern 

Russian society and the state. The article discusses the 

actual problems of changing the text of the Constitution 

of the Russian Federation by making amendments to it. 

Using the example of amendments made to the Consti-

tution of the Russian Federation in 2020, the positive 

and negative aspects of changing the text of the Consti-

tution of the Russian Federation are demonstrated. 

Based on scientific and practical data, the conclusion is 

formulated about the validity and practical necessity of 

amending the Constitution, as well as compliance with 

the procedure for changing the text of the Constitution 

of the Russian Federation as the most important condi-

tions for the transformation of constitutional norms. 
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равовая демократическая государствен-
ность, к установлению которой стремится 

современное российское общество, предпола-
гает всестороннюю реализацию принципов вер-
ховенства права и законности. 

Принадлежность российской правовой системы 
романо-германской правовой семье обусловли-
вает доминирующую роль нормативно-правовых 
актов в механизме правового регулирования об-
щественных отношений. 

Конституция РФ как нормативно-правовой акт, об-
ладающий высшей юридической силой, нахо-
дится во главе системы нормативно-правового 
регулирования. Конституция РФ – это Основной 
закон государства, который регулирует наиболее 
значимые общественные отношения, устанавли-
вает фундаментальные принципы государствен-
ного и общественного устройства.  

В научной литературе под конституцией понима-
ется «основной закон государства, выражающий 

волю народа в целом либо отдельных социаль-
ных слоев (групп) общества и закрепляющий в их 
интересах важнейшие начала общественного 
строя и государственной организации соответ-
ствующей страны» [1, c. 152].  

Особенность конституционно-правовых норм со-
стоит в том, что они являются непосредственно 
действующими, закон не должен устанавливать 
особый механизм реализации положений Консти-
туции РФ для их обеспечения и исполнения. 

Таким образом, Конституция РФ – фундаменталь-
ный законодательный акт в системе нормативно-
правового регулирования в современной России.  

Несмотря на значимость конституционных поло-
жений, существует множество проблем их фор-
мирования, закрепления, изменения и исполне-
ния.  

В первую очередь, необходимо отметить, что со-
временное российское общество не 

П 
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воспринимает Конституцию РФ как основной ис-
точник правового регулирования и как социаль-
ную ценность, обусловленную демократическими 
тенденциями. Об этом свидетельствуют резуль-
таты социологических опросов, проведенных в 
последние годы. Так, по данным ВЦИОМ, только 
6% россиян хорошо знают Конституцию РФ, а 
23% респондентов вообще не имеют представле-
ния о ее статьях [2]. Такое отношение общества к 
Основному закону страны недопустимо в демо-
кратическом государстве, поскольку, как отмеча-
ется учеными, Конституция РФ является гаран-
том всех прав, свобод, принципов и ценностей, 
признаваемых, обеспечиваемых и защищаемых 
государством [3, c. 41]. При этом важно отметить, 
что понимание ценности Конституции РФ как Ос-
новного закона страны, и соответствующее вос-
приятие ее положений обществом, напрямую за-
висит от стабильности самих конституционных 
норм, которая является отражением незыблемо-
сти, уважения и неукоснительного исполнения 
Конституции РФ, как со стороны государства, так 
и со стороны граждан. 

Фундаментальный характер конституционных по-
ложений предполагает их устойчивость и ста-
бильность. За весь период действия Конституции 
РФ 1993 г. в нее было внесено несколько суще-
ственных изменений. Кроме того, в 2022 г. текст 
Конституции РФ был дополнен упоминанием о но-
вых субъектах Российской Федерации – Донецкой 
Народной Республике, Луганской Народной Рес-
публике, Запорожской области и Херсонской об-
ласти.  

Таким образом, за относительно непродолжи-
тельный период Конституция РФ не раз подверга-
лась существенной переработке. Систематиче-
ское и такое кардинальное преобразование кон-
ституционных положений, которое свойственно 
современной практике внесения поправок в рос-
сийскую Конституцию, может оцениваться как 
негативная тенденция развития системы права в 
нашей стране. Данный вывод обосновывается 
тем, что чем дольше существует Конституция РФ, 
тем больше размываются фундаментальные де-
мократические принципы, обозначенные в ней, 
все ярче проявляется декларативность положе-
ний Конституции РФ, их расхождение с правовой 
реальностью. Изменения и поправки в Конститу-
цию РФ должны быть обоснованы и практически 
оправданы, по сути, должны быть исключитель-
ной мерой в условиях особой необходимости. 

С одной стороны, потребность государства и об-
щества в изменении текста Конституции РФ часто 
продиктована объективными причинами. Извест-
ные события в политической жизни нашей страны 
начала 1990-х гг., в условиях которых создава-
лась совершенно новая для того времени Консти-
туция РФ 1993 г., обусловили несовершенство ее 
первоначальных положений. Некоторые из них 
утратили свою актуальность уже в середине 
1990-х гг., когда продолжалось активное развитие 
законодательства и системы органов государ-
ственной власти. Например, создание системы 
арбитражных судов, принятие соответствующих 
законов, регулирующих арбитражно-процессу-
альные отношения, а также, устанавливающих 

компетенцию арбитражных судов, означали необ-
ходимость внесения соответствующих поправок в 
ч. 2 ст. 118 Конституции РФ, которая закрепляет 
виды судопроизводства. Если ранее арбитраж-
ное судопроизводство не упоминалось в ч. 2                     
ст. 118 Конституции, то при внесении поправок 
2020 г. указанное законодательное противоречие 
было устранено.  

С другой стороны, изменение текста Конституции 
РФ, особенно в последние годы, продиктовано 
политическими причинами. Как видно из внесен-
ных за последние пятнадцать лет поправок, изме-
нения касаются, в основном, структуры государ-
ственного аппарата и президентских полномочий 
(например, увеличения срока пребывания в 
должности Президента РФ, закрепления общего 
руководства Правительством РФ как основного 
полномочия Президента РФ в сфере исполни-
тельной власти).  

Кроме того, в 2020 г. была существенно затронута 
идеологическая составляющая общественной 
жизни россиян. В Конституцию РФ были внесены 
изменения, касающиеся прямого закрепления 
традиционных семейных ценностей, историче-
ской преемственности российского народа и др. 
Как отмечают Е.В. Виноградова и М.В. Раттур, 
признание исторически сложившегося государ-
ственного единства, ценности истории страны, 
уникальности культурного наследия, защита ис-
торической правды, воспитание гражданственно-
сти, сохранение общероссийской культурной 
идентичности должны стать частью российских 
конституционных гарантий, прав и свобод, защи-
щаемых и охраняемых государством [4, c. 24]. В 
целом, следует согласиться с указанным утвер-
ждением, однако, остается неясным, каким обра-
зом закрепление в тексте Конституции РФ основ 
современной российской идеологии влияет на ре-
альное соблюдение и укрепление гарантий, прав 
и свобод граждан? Думается, что идеологические 
положения, которыми дополнена Конституция РФ 
в 2020 г., стали, в большей мере, декларатив-
ными нормами, которые не влияют на обеспече-
ние принципа полноты реализации конституцион-
ных прав граждан.  

Следует отметить, что вызывает вопросы сама 
процедура внесения поправок в Конституцию РФ 
в 2020 г. Как известно, для изменения текста Кон-
ституции РФ, причем, многих ее положений и 
весьма значительных, было проведено всерос-
сийское голосование. По своей природе, такое го-
лосование не является референдумом и не 
предусмотрено Конституцией РФ в качестве про-
цедуры, имеющей отношение к внесению в нее 
поправок.  

Как отмечает Д.Г. Шустров, общероссийское голо-
сование, использованное в процедуре конститу-
ционной реформы 2020 г. в качестве механизма 
прямого народного волеизъявления, имеет поли-
тическую природу, поскольку было предложено 
Президентом РФ, тогда как такого института не 
было и нет ни в Конституции, ни в федеральных 
законах. Также, Д.Г. Шустров полагает, что цель 
общероссийского голосования – плебисцитарная; 
то есть, получение народной поддержки выдвину-
тых политическим лидером инициатив, которые 
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процедурно и/или содержательно противоречат 
формальным установлениям [5, c. 20]. С другой 
стороны, как пишет С.Н. Ушаков, принятые по-
правки не затрагивают фундаментальных основ 
Конституции РФ, поэтому они могли бы быть при-
няты парламентом, но поскольку это – существен-
ные изменения политической системы, Прези-
дент РФ посчитал правильным провести голосо-
вание граждан по всему пакету изменений                         
[6, c. 116–117]. 

На основании проведенного исследования можно 
сделать несколько основных выводов.  

Систематическое изменение текста Конституции 
РФ, которое, зачастую, касается основ 

государственного устройства России, может оце-
ниваться как негативная тенденция развития кон-
ституционно-правового регулирования наиболее 
значимых общественных отношений. Такая прак-
тика отрицательно влияет на незыблемость кон-
ституционных положений, их устойчивость и ста-
бильность, и как следствие – на их практическую 
реализацию.  

Таким образом, изменение текста Конституции 
РФ должно, во-первых, быть обоснованным и 
оправданным, во-вторых, проводиться в строгом 
соответствии с процедурой, которая установлена 
самой Конституцией РФ, независимо от политиче-
ских условий внесения поправок.  
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Аннотация. В настоящее время мошенничество яв-

ляется самым распространенным преступлением и 

самым опасной формой хищения, в связи с чем, обу-

словлена и актуальность рассмотрения вопроса про-

блем его квалификации. В статье рассматривается 

мошенничество как уголовно-наказуемое деяние, 

особенности его квалификации и проблемы соотне-

сения признаков преступления в сфере хищения к 

определенному виду мошенничества. Основной 

проблемой при квалификации мошенничества, как 

вида хищения, является выявление таких его при-

знаков, как злоупотребление доверием, обман, а 

также наличие обстоятельств, подтверждающих, что 

похищенное имущество было вверено виновному 

лицу в силу доверительных отношений с потерпев-

шим. 
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ошенничество и его виды занимают 
наибольшую часть уголовно-наказуемых 

деяний в сфере преступлений, совершаемых про-
тив собственности. Помимо основного состава, 
Уголовный кодекс РФ выделяет пять видов мо-
шенничества, отличаемые между собой способом 
его совершения. 

Рассматривая вопросы проблемы квалификации, 
следует начать с основного состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 159 УК РФ. В след-
ственной и судебной практике очень часто встает 
вопрос: имел ли место быть обман, заблуждение, 
использование доверия, при помощи которых 
лицо незаконно получило в свое владение иму-
щество как тайным, так и открытым способом. Не-
смотря на то, что мошенничество от других форм 

хищения четко разграничивается вышеуказан-
ными способами, именно из таких признаков как 
тайность и открытость его совершения иногда со-
здает конкуренцию таким нормам, как кража и 
грабеж.  

На наш взгляд, специфика последних видов хи-
щений четко определена такими признаками, как 
противоправное изъятие имущества, совершен-
ное путем захвата вопреки воле лица, в чьей соб-
ственности оно находилось. Если говорить о 
краже, то хищение имущества осуществляется 
тайно без ведома лица, владеющего им. 

В случае открытого хищения, преступление со-
вершается, не обращая внимание на пожелание 
и волю потерпевшего, либо путем подавления 

М 
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таковой, используя силу, угрозу причинения 
вреда здоровью. То есть, как мы видим, действия 
преступников при совершении кражи, грабежа и 
разбоя направлены непосредственно на имуще-
ство, вопреки пожеланиям потерпевшего, либо 
без учета такового. При мошенничестве потер-
певший, как правило, сам передает или доверяет 
свое имущество виновному лицу, тем самым пре-
ступник, прежде всего, воздействует на сознание 
доверителя в целях передачи в его пользу иму-
щества, на которое и направлено преступные 
намерения лица. 

В подтверждение сказанного приведем пример 
мошенничества из приговора районного суда Са-
марской области [1]. 

Как мы видим, подсудимый В.А. Кузин решил не-
законно завладеть имуществом, введя в заблуж-
дение потерпевшую, указав, что берет бензино-
вую пилу лишь для временного пользования, хотя 
на тот момент уже имел умысел на ее дальней-
шую продажу, то есть на распоряжение по своему 
усмотрению. По приговору суда подсудимый Ку-
зин был осужден по ч. 1 ст. 159 УК РФ. 

Из приведенного примера мы также увидим такой 
признак мошенничества, как преднамеренность, 
представляющая, в своем роде, форму вины в 
уголовном праве. 

Данный признак мошенничества важен при ква-
лификации действий виновного по ст. 159.4                   
УК РФ, которая предусматривает уголовную от-
ветственность за преднамеренное неисполнение 
договора, заключенного при осуществлении 
предпринимательской деятельности. 

Необходимо отметить, что данная норма имеет 
тонкую грань разграничения ее от гражданско-
правовой ответственности, что вызывает немало 
споров в практической деятельности органов 
предварительного следствия и судов.  

Так, многие исследователи мошенничества в 
данной области правоотношений высказывают 
мнение, что к числу уголовных деяний относятся 
далеко не все нарушения обязательств, преду-
смотренных заключенным договором. В данном 
случае, необходимо доказать наличие умысла на 
обращение чужого имущества в свою пользу, воз-
никшего у виновного лица заблаговременно, то 
есть до момента, когда договорные обязатель-
ства еще не возникли, что в практической дея-
тельности вызывает определенные сложности в 
доказательственной части. 

Как правило, доказывание умысла при расследо-
вании подобных преступлений строится на кос-
венных доказательствах, которые являются под-
тверждением намерений лица незаконным спосо-
бом путем обмана завладеть не принадлежащим 
виновному имуществом, либо денежными сред-
ствами. Стоит отметить, что подобные признаки 
уголовного деяния разрабатывались годами в 
практической деятельности, что позволило в 
дальнейшем суду делать выводы о преступных 
намерениях лица. Например, к таким доказатель-
ствам может относиться отсутствие 

невозможности исполнения обязательств по до-
говору, заключение договоров через «фирм-од-
нодневки», не возврат денежных средств по тре-
бованиям потерпевших в рамках гражданско-пра-
вовых отношений, подделка документов, сокры-
тие информации об имеющихся задолженностях 
и иных обременениях имущества, распоряжение 
полученными денежными средствами (имуще-
ством) в собственных целях. При этом указанный 
список косвенных доказательств, свидетельству-
ющих о преступном умысле лица, не является 
окончательным.  

Важным критерием при квалификации деяний. в 
соответствии со ст. 159.4 УК РФ, является то об-
стоятельство, что указанные обязательства в 
гражданско-правовом договоре не должны быть 
исполнены. Если значительная их часть все же 
была реализована, то лицо в остальной части не-
исполнения обязательств будет нести ответ-
ственности в соответствии с ГК РФ. 

С мошенничеством тесно связан и другой состав 
преступления – самоуправство (ст. 330 УК РФ). 
Им признается причинение ущерба путем осу-
ществления действительного или предполагае-
мого права. В этом случае, лицо также имеет ко-
рыстный умысел, однако, на изъятие или распо-
ряжение имуществом у него есть какие-либо за-
конные основания, так как основания завладения 
имуществом существовали, самоуправство не 
признается хищением, как мошенничество и 
кража. Самоуправство посягает не на собствен-
ность, а на порядок управления. 

Самоуправство также отличается от мошенниче-
ства тем, что умысел на присвоение имущества 
возникает уже после появления реальных или 
предполагаемых оснований для присвоение 
этого имущества. 

В любом случае, при рассмотрении дела суд дол-
жен выяснить, имело ли лицо корыстный умысел 
и какое-либо законное основание присвоить чу-
жое имущество. Если действия лица были оши-
бочно квалифицированы как мошенничество, уго-
ловное дело подлежит возврату прокурору. 

Сравнивая мошенничество и состав, предусмот-
ренный ст. 160 УК РФ (присвоение или растрата), 
мы видим, что в ст. 160 УК объединены две само-
стоятельные формы хищения: присвоение и рас-
трата. По смыслу закона, присвоение и растрата – 
это хищение чужого имущества, вверенного ви-
новному.  

Присвоение и растрата, также как и мошенниче-
ство, могут быть совершены в отношении любого 
имущества: государственного, общественного, 
принадлежащего частным лицам, коммерческим 
и иным организациям.  

По мнению А.Г. Безверхова, присвоение и рас-
трата, в отличие от мошенничества, характеризу-
ются тем, что для изъятия имущества виновный 
использует имеющиеся у него правомочия в отно-
шении этого имущества. Также, отличаются от 
других форм хищения, в т.ч. и от мошенничества 
тем, что субъект этих форм (присвоения и 
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растраты) обладает специальным признаком – 
фактической возможностью распоряжаться чу-
жим имуществом, поскольку оно ему вверено для 
осуществления правомочий по распоряжению, 
управлению, хранению, ремонту, перевозки, вре-
менному пользованию и т.п. [2].  

Как видим, в случаях мошенничества и присвое-
ния вверенного имущества используются обман 
либо злоупотребление доверием для незакон-
ного завладения имуществом. Если при мошен-
ничестве обман направлен на изъятие имуще-
ства, то при присвоении либо растрате оно уже 
находится в фактическом обладании посягателя 
как уполномоченного собственником лица.  

Таким образом, расхититель, используя довери-
тельное отношение к нему со стороны собствен-
ника, добровольно передавшего ему свое имуще-
ство, обращает имущество в свою пользу (при-
своение) либо пользу других лиц (растрата).  

Анализ изложенного позволил сделать вывод о 
том, что основной проблемой при квалификации 
мошенничества, как вида хищения, является вы-
явление таких его признаков, как злоупотребле-
ние доверием, обман, а также, наличие обстоя-
тельств, подтверждающих, что похищенное иму-
щество было вверено виновному лицу в силу до-
верительных отношений с потерпевшим, либо в 
силу его должностных полномочий. 
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едеральный закон «О полиции» [1] среди 
основных направлений деятельности поли-

ции (ст. 2) определяет предупреждение, выявле-
ние и раскрытие преступлений, розыск лиц и 
обеспечение правопорядка в общественных ме-
стах. Осуществление данной деятельности не-
возможно без активного проникновения в обще-
ственную среду путем получения разнообразной 
информации о физических лицах, проживающих 
или пребывающих на определенных террито-
риях. Многие из этих лиц в течение всей своей 
жизни не попадают в орбиту уголовного судопро-
изводства или не являются фигурантами дел об 
административных правонарушениях. Но тем не 
менее возникает необходимость в получении 
объективной информации о них, в том числе как 
о собственниках автотранспортных средств, вла-
дельцах огнестрельного оружия, об их регистра-
ции по месту жительства и месту пребывания, об 
их образе жизни, биологических параметрах и т.д. 

Все указанное делает органы внутренних дел и, 
прежде всего, подразделения полиции, одним из 
крупнейших среди федеральных органов 

исполнительной власти аккумулятором персо-
нальных данных. 

Проблема накопления информации о частной 
жизни граждан и обеспечения ее безопасности 
далеко не нова. Приведем в качестве примера 
одно суждение, относимое к советскому периоду 
развития нашей юридической науки: «Под давле-
нием широких общественных кругов в ряде бур-
жуазных государств, были приняты специальные 
законы, направленные на защиту граждан от не-
добросовестного использования информации об 
их личной жизни». Закон США от 31 декабря 1974 г. 
о личной сфере, закон ФРГ от 27 января 1977 г. о 
защите от злоупотребления данными о личности 
при обработке информации, а также законода-
тельство других стран предусматривают опреде-
ленные гарантии прав граждан на невмешатель-
ство в их личную жизнь. 

Ограничиваются возможности правительствен-
ных и других органов собирать данные о гражда-
нах без их уведомления о том, какая информация 
собирается и в каких целях. В некоторых странах 
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гражданам предоставляется право знакомиться с 
их личным досье и оспаривать содержащиеся в 
них неверные данные. 

Большое внимание, которое в западном мире 
уделяется этой стороне развития информацион-
ных процессов, в определенной мере, было при-
чиной того, что часто и в советских научных пуб-
ликациях, в первую очередь, акцентировался во-
прос защиты прав граждан при создании автома-
тизированных баз данных (далее, АБД) о гражда-
нах. При этом не всегда в достаточной мере учи-
тывалось принципиальное различие между та-
кими АБД в В СССР АБД находятся в руках госу-
дарственных органов и используются исключи-
тельно в интересах советского общества, т.е. в 
конечном счете в интересах всех граждан, ибо у 
нас нет антагонизма между государством и граж-
данами. В Советском Союзе нет классов и соци-
альных групп, заинтересованных в ущемлении 
прав и интересов других классов и социальных 
групп, поэтому здесь невозможно создание АИС, 
нацеленных на ограничение прав граждан, втор-
жение в их личную жизнь. 

В то же время, нельзя утверждать, что в условиях 
социализма вообще невозможны нарушения прав 
и законных интересов граждан при эксплуатации 
АИС. Такие нарушения, чаще всего, возможны 
при злоупотреблениях и ненадлежащем поведе-
нии персонала, обслуживающего эти системы. 
Специфика функционирования АИС и порядок 
обслуживания АБД, входящих в такие системы, 
значительно расширяют возможности доступа к 
информации лицам, которые по своему служеб-
ному положению вправе проводить лишь чисто 
технические операции с информацией (сбор, пе-
редачу, обработку, хранение данных) или должны 
обслуживать технические средства, при помощи 
которых производятся операции с информацией. 

Создание крупных АБД, содержащих многоас-
пектную информацию о значительном количестве 
лиц, предусматривает доступ к АБД широкого 
круга должностных лиц, которым для их служеб-
ной деятельности необходимы отдельные дан-
ные о гражданах. Это не исключает их доступ и к 
сведениям, не связанным с их служебной дея-
тельностью. 

Нельзя предотвратить случай, когда при созда-
нии крупных АБД в перечень накапливаемой ин-
формации непродуманно могут быть включены 
данные из сферы личной жизни граждан, которые 
не представляют существенного общественного 
интереса, а процесс сбора таких данных, не го-
воря даже об их разглашении, может причинить 
ущерб правам и законным интересам граждан, 
будучи неоправданным вторжением в их личную 
жизнь» [2]. 

Следует констатировать, что если оставить в сто-
роне рассуждения авторов о бесклассовом обще-
стве, то поднятая почти более чем сорок лет 
назад проблема является актуальной и в настоя-
щее время. Государство постоянно стремится 
расширить объемы информации о гражданах, 
накапливаемые в автоматизированных системах, 
количество субъектов, имеющих доступ к этой 

информации, также увеличивается, поэтому упо-
рядочение данных отношений представляется 
важной для государства задачей. 

Характерным примером является регулирование 
данных отношений в Законе о полиции. Статья 17 
этого акта в ч. 1 предоставляет полиции правомо-
чия обрабатывать данные о гражданах, необхо-
димые для выполнения возложенных на нее обя-
занностей, с последующим внесением получен-
ной информации в банки данных о гражданах. 

Закон не определяет виды таких банков данных, 
предоставляя возможность подразделениям по-
лиции самим определять их структуру, а только 
устанавливает категории сведений, которые под-
лежат внесению в указанные банки данных, кото-
рых на сегодняшний день насчитывается более 
сорока. 

К ним, например, относится информация: 

1) о лицах, подозреваемых или обвиняемых в со-
вершении преступления; 

2) о лицах, осужденных за совершение преступ-
ления; 

3) о лицах, которые совершили преступление 
или общественно опасное деяние и в отношении 
которых судом применены принудительные меры 
медицинского характера; 

4) о лицах, в отношении которых вынесено по-
становление о прекращении уголовного пресле-
дования за истечением срока давности, в связи с 
примирением сторон, вследствие акта об амни-
стии, в связи с деятельным раскаянием; 

5) о несовершеннолетних, освобожденных от 
уголовной ответственности либо освобожденных 
судом от наказания с применением принудитель-
ных мер воспитательного воздействия; о несо-
вершеннолетних, совершивших правонарушения 
и (или) антиобщественные действия, об их роди-
телях или иных законных представителях, не ис-
полняющих своих обязанностей по воспитанию, 
обучению и (или) содержанию детей и (или) отри-
цательно влияющих на их поведение либо же-
стоко обращающихся с ними; 

6) о лицах, в отношении которых до вступления 
приговора в законную силу был применен акт по-
милования или акт об амнистии, освобождающие 
от наказания; 

7) о лицах, в отношении которых совершено пре-
ступление; 

8) о лицах, совершивших административное 
правонарушение; 

9) о лицах, объявленных в розыск; 

10) о лицах, пропавших без вести; 

11) о лицах, находящихся в беспомощном состоя-
нии и неспособных по состоянию здоровья или 
возрасту сообщить сведения о себе; 
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12) о владельцах транспортных средств; 

13) о лицах, получивших водительское удостове-
рение; 

14) о лицах, состоящих на профилактическом 
учете; 

15) о лицах, в отношении которых заведены дела 
оперативного учета; 

16) о лицах, прошедших государственную дакти-
лоскопическую регистрацию; 

17) о лицах, прошедших государственную геном-
ную регистрацию; 

18) о лицах, подлежащих государственной за-
щите; 

19) о лицах, реабилитированных в соответствии с 
законодательством Российской Федерации; 

20) об иностранных гражданах и лицах без граж-
данства, в отношении которых принято решение 
о депортации или об административном выдворе-
нии. 

В связи с упразднением Федеральной миграцион-
ной службы и передачей государственных функ-
ций, выполняемых данным федеральным орга-
ном исполнительной власти, МВД России ст. 17 
Закона о полиции была дополнена большим бло-
ком сведений, связанных с миграционными уче-
тами. 

Помимо указанного, в связи с упразднением Фе-
деральной службы по контролю за оборотом 
наркотиков и передачей государственных функ-
ций, выполняемых данным федеральным орга-
ном исполнительной власти, МВД России ст. 17 
Закон о полиции была дополнена положением, 
согласно которому полиция должна осуществ-
лять накопление в банках данных и обработку ин-
формации о лицах, признанных больными нарко-
манией либо потребляющих наркотические сред-
ства или психотропные вещества без назначения 
врача либо новые потенциально опасные психо-
активные вещества, на которых судьей при назна-
чении административного наказания возложена 
обязанность пройти диагностику, профилактиче-
ские мероприятия, лечение от наркомании и (или) 
медицинскую и (или) социальную реабилитацию 
в связи с потреблением наркотических средств 
или психотропных веществ без назначения врача 
либо новых потенциально опасных психоактив-
ных веществ. 

Обратим внимание на ряд моментов. Закон о по-
лиции определяет только категории лиц, о кото-
рых накапливается информация, по некоторому 
системному признаку (совершившие преступле-
ние, освобожденные от уголовной ответственно-
сти, владельцы транспортных средств и т.п.), но 
он не определяет объем накапливаемой инфор-
мации о каждой категории лиц. Он может быть не-
большим, а может быть и весьма значительным. 
Поэтому разумность объемов накапливаемых 
сведений должна быть также предметом право-
вого регулирования путем определения 

исчерпывающих перечней собираемой информа-
ции о каждой категории граждан. 

Определенные попытки для очерчивания круга 
обрабатываемых в информационных системах 
сведений предпринимаются на уровне федераль-
ных законов. Во главе этой системы стоит Феде-
ральный закон «О персональных данных» [3], ко-
торый устанавливает ряд принципов, на которых 
должны выстраиваться правовое регулирование 
и комплекс организационных мероприятий по об-
работке персональных данных. 

Для интересов обработки сведений в банках дан-
ных полиции, по мнению автора, наибольшее зна-
чение имеют следующие из представленных в ст. 
5 данного законодательного акта принципы: 

1) обработка персональных данных должна 
ограничиваться достижением конкретных, зара-
нее определенных и законных целей; 

2) обработке подлежат только персональные 
данные, которые отвечают целям их обработки; 

3) обрабатываемые персональные данные не 
должны быть избыточными по отношению к заяв-
ленным целям их обработки; 

4) при обработке персональных данных должны 
быть обеспечены точность персональных дан-
ных, их достаточность, а в необходимых случаях 
и актуальность по отношению к целям обработки 
персональных данных; 

5) обрабатываемые персональные данные под-
лежат уничтожению либо обезличиванию по до-
стижении целей обработки или в случае утраты 
необходимости в достижении этих целей, если 
иное не предусмотрено федеральным законом. 

Рассмотрим вышеуказанные принципы более по-
дробно. В отношении конкретности целей обра-
ботки персональных данных автор отмечает, что 
Закон о полиции устанавливает только общие 
правомочия полиции по обработке данных о граж-
данах, ограничиваясь указанием на выполнение 
возложенных на полицию обязанностей. В дан-
ном случае правомерно ожидать, что конкретные 
цели обработки определенной категории персо-
нальных данных должны быть обозначены в под-
законных актах, определяющих статус конкрет-
ного банка персональных данных. В противном 
случае можно заявлять о несоответствии право-
вого регулирования требованиям Закона о персо-
нальных данных. 

Второй из перечисленных принципов корреспон-
дирует к первому, конкретизируя его путем фор-
мулирования императивного требования по нор-
мативному определению целей обработки персо-
нальных данных. 

В качестве третьего из перечисленных принципов 
определен принцип избегания избыточности со-
бираемой и обрабатываемой информации. Дей-
ствительно, чем больше сведений различного ха-
рактера собирается в отношении конкретного фи-
зического лица, тем более «чувствительным» к 
утечке становится данный информационный 
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массив. Отсюда следует необходимость усиле-
ния уровня защиты. 

Интересы осуществления оперативно-разыскной 
деятельности диктуют необходимость накаплива-
ния именно избыточной информации о конкрет-
ных лицах, так как в какой-то критический момент 
именно на основании большого массива собран-
ных данных возможно установить местонахожде-
ние гражданина, предупредить или пресечь по-
пытку совершения им преступления, установить 
через его связи личности других физических лиц, 
их имущественное положение и т.д. 

Для того, чтобы обеспечить баланс интересов ин-
формационного обеспечения оперативно-разыск-
ной деятельности и соблюдения прав граждан на 
защиту их личной информации, необходимо бо-
лее четко обеспечивать многоуровневый доступ к 
сведениям персонального характера, накаплива-
емым в банках данных полиции:  

–  первый уровень должна составлять информа-
ция общего характера; 

–  второй уровень – биометрические данные; 

–  третий уровень – известные данные о семей-
ном положении, привычках, круге знакомых; 

–  четвертый уровень – сведения о пристра-
стиях, политических и религиозных убеждениях и 
т.д.  

Соответственно, для доступа к каждому последу-
ющему уровню требуется более серьезное обос-
нование. 

Точность персональных данных достижима да-
леко не во всех случаях. Например, она объек-
тивно необходима и возможна в отношении дан-
ных миграционного учета, но практически недо-
стижима при обработке оперативной информа-
ции о подозреваемом лице либо в результате 
обобщения опроса соседей какого-либо физиче-
ского лица. В случае очевидной недостаточности 
уровня достоверности на данный факт необхо-
димо указывать в каждом файле, содержащем та-
кую информацию. И данное требование должно 
быть нормативно определено применительно к 
каждому банку данных. 

Применительно к принципу, определяющему 
необходимость уничтожения или обезличивания 
персональных данных, автор отмечает следую-
щее: каждый человек имеет «право на забвение», 
которое необходимо ему в случаях серьезных 
жизненных изменений, связанных, прежде всего, 
со сменой статуса, и касается различной негатив-
ной информации. 

Относительно деятельности оперативных под-
разделений полиции это выглядит таким обра-
зом:  

–  какой-то гражданин стал одним из подозрева-
емых по уголовному делу, в результате чего в от-
ношении него стал осуществляться сбор сведе-
ний;  

–  затем выяснилось, что у гражданина имеется 
полное алиби. В этом случае вся информация о 
нем, имевшаяся в материалах оперативной раз-
работки, должна быть уничтожена, как не имею-
щая отношения к делу. Соответственно, он дол-
жен быть исключен из банков данных лиц, подо-
зреваемых в совершении преступлений. 

Закон о персональных данных также выделяет 
несколько специальных категорий персональных 
данных. К ним относятся: сведения, касающиеся 
расовой, национальной принадлежности, полити-
ческих взглядов, религиозных, философских 
убеждений, состояния здоровья, интимной жизни. 
Как представляется автору, данное правовое по-
ложение имеет в качестве юридической основы 
нормы ч. 2 ст. 19 Конституции Российской Феде-
рации [4], согласно которым, государство гаран-
тирует равенство прав и свобод человека и граж-
данина независимо от пола, расы, национально-
сти, языка, происхождения, имущественного и 
должностного положения, места жительства, от-
ношения к религии, убеждений, принадлежности 
к общественным объединениям, а также других 
обстоятельств. 

Является очевидным фактом, что принадлеж-
ность к определенной расовой общности, нацио-
нальная самоидентификация лица, смежность по 
политическим взглядам или философским убеж-
дениям, а в последние десятилетия – в особенно-
сти по религиозным убеждениям, представляет 
определенный интерес для экстремистских орга-
низаций. 

Автоматизация обработки такой информации су-
щественно облегчает работу по поиску потенци-
альных сторонников или, наоборот, по поиску по-
тенциальных противников или жертв. Гражданин 
также склонен, довольно часто, под влиянием об-
стоятельств менять свои философские взгляды 
или философские убеждения, а в ряде случаев 
также и национальную идентификацию. Накапли-
ваемая о нем информация в виде персональных 
данных не должна ему в этом мешать. Поэтому 
требовать предоставления такого рода сведений 
при приеме гражданина на работу, поступлении 
на учебу или при других сходных обстоятельствах 
вряд ли допустимо. 

Органы внутренних дел в силу специфики своей 
деятельности являются обладателями значи-
тельного по объему и разнообразию массива ин-
формации о гражданах. В соответствии с нор-
мами ст. 17 Закона о полиции, в настоящее время 
формируются банки данных о более сорока кате-
гориях физических лиц. Основную массу накапли-
ваемой информации составляют сведения, нега-
тивно характеризующие определенных граждан. 
В этих условиях должен быть обеспечен четкий 
законодательный баланс между оперативными 
интересами полиции в части получения макси-
мальных объемов достоверной информации о 
гражданах и разумностью этих объемов, отказа 
от получения излишних сведений, исключения 
хранения их в течение неопределенного времени, 
максимального ограничения доступа к полным 
массивам информации, в то же время, не препят-
ствующего получению необходимых сведений 
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оперативными подразделениями полиции при 
осуществлении мероприятий по выявлению и 
расследованию преступных деяний. 

Следует констатировать, что к настоящему пери-
оду времени должного баланса в решении выше-
указанных задач достичь не удалось. Отчасти, 
это связано с неопределенностью самой 

категории «персональные данные», нечеткостью 
формулировок профильного законодательного 
акта о персональных данных, которые трансли-
руют эти неопределенности на уровень подзакон-
ных актов, страдающих технократичностью изло-
жения, отсутствием системности в формировании 
обязываний и запретов, связанных с оборотом 
персональных данных. 
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Аннотация. В данной статье рассматриваются 

наиболее характерные признаки структуры лично-

сти преступника, совершающего уголовно-наказуе-

мые посягательства на право собственности. Про-

анализированы социально-демографические, мо-

рально-психологические и уголовно-правовые ха-

рактеристики личности корыстного преступника. Со-

ставлен усредненный портрет личности преступ-

ника, совершающего преступления против соб-

ственности. 
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Annotation. This article examines the most characteris-

tic features of the personality structure of a criminal 

who commits criminally punishable encroachments on 

property rights. The socio-demographic, moral-psycho-

logical and criminal-legal characteristics of the person-

ality of a self-serving criminal are analyzed. An average 

portrait of the personality of a criminal committing 

crimes against property has been compiled. 
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спешное противодействие преступности как 
негативному социальному явлению во мно-

гом зависит от глубокого и всестороннего изуче-
ния личности преступника – индивида, обладаю-
щего специфическим набором социально-демо-
графических, морально-психологических и уго-
ловно-правовых характеристик, анализ которых 
позволяет выделить криминогенные качества, 
обуславливающие преступное поведение. Выяв-
ление и нейтрализация причин и условий, способ-
ствующих формированию таких качеств пред-
ставляет собой наиболее результативный способ 
борьбы с преступностью, называемый в кримино-
логии ее предупреждением.  

На необходимость системного анализа структуры 
личности преступника обращали внимание 

многие ученые и практические работники право-
охранительной сферы. Ими, в частности, отмеча-
лось, что «изучение личности преступника имеет 
исключительное значение для решения кримино-
логических проблем, поскольку через личность 
преступника происходит взаимодействие причин, 
условий преступлений и мер, направленных на 
предупреждение их отрицательного влияния» [1]. 

Преступления против собственности, согласно 
статистическим данным, составляют основную 
часть преступных уголовно наказуемых деяний, 
официально регистрируемых ежегодно субъек-
тами статистического учета. Можно сделать вы-
вод о том, что рассматриваемый нами вид пре-
ступности является наиболее характерным для 
нашего общества. Поэтому и параметры 

У 
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личности корыстного преступника, совершаю-
щего преступления против собственности, также 
наиболее часто встречаются в правоохранитель-
ной практике. Указанные выше обстоятельства 
актуализируют изучение личности преступника, 
совершающего преступления против собственно-
сти. 

Теория криминологической науки свидетель-
ствует о том, что личность преступника в подав-
ляющем большинстве случаев не возникает в мо-
мент совершения преступного посягательства, ее 
основные элементы зачастую формируются за-
долго до того, когда человек принимает решение 
совершить конкретное преступление. В становле-
нии криминогенных качеств и механизма преступ-
ного поведения явно видны связи с общественно-
социальной средой [2]. По нашему мнению, в слу-
чае рассмотрения проблем формирования лич-
ности корыстного преступника, данное правило 
абсолютно обосновано. Практика показывает, что 
корыстные преступления в большинстве своем 
становятся результатом обдуманного решения 
индивида, основанного на потребительском и ин-
дивидуалистическом отношении к правилам че-
ловеческого общежития, пренебрежении к закон-
ным правам и интересам окружающих. Даже си-
туативные поступки, связанные с незаконным 
присвоением чужого имущества, имеют под со-
бой устойчивую криминальную мотивацию.  

Специалисты отмечают, что личность преступ-
ника развивается с учетом определенного соци-
ального опыта, который постепенно воздействует 
на сознание конкретного человека при взаимо-
действии с окружающей средой, где данный чело-
век также воздействует на других лиц и получает 
от них воздействие. Совокупность различных 
свойств, качеств и социальных связей в своем не-
разрывном единстве помогают создать «портрет» 
корыстного преступника [3].  

Структура личности корыстного преступника 
представляет собой совокупность социально при-
обретенных, относительно устойчивых качеств, 
одни из которых позволяют идентифицировать 
его как члена общества – конкретного человека, 
другие носят негативных характер и обуславли-
вают его криминальную ориентированность.  

Рассмотрим наиболее характерные признаки 
структуры личности преступника, совершающего 
уголовно-наказуемые посягательства на право 
собственности. Их выявление осуществлено на 
основе комплексного анализа эмпирических дан-
ных корыстной преступности. Социально-демо-
графические, морально-психологические и уго-
ловно-правовые характеристики личности пре-
ступника, совершающего преступления против 
собственности, играют особую роль в процессе 
изучения особенностей рассматриваемой пре-
ступности.  

Первый признак классификации преступников – 
половая принадлежность. Следует отметить, что 
гендерный признак распределения преступников 
в категории посягательств на право собственно-
сти существенно варьируется в зависимости от 
способа преступных действий. Например, если 

речь идет о краже чужого имущества, то соотно-
шение лиц мужского и женского пола находится 
примерно на уровне 76 % к 24 %. Если же рас-
сматриваются хищения путем обмана либо зло-
употребления доверием (мошенничество), то в 
этом случае экспертами констатируется устойчи-
вая тенденция преобладания женщин, удельный 
вес которых среди мошенников составляет 53 % 
в отличие от 47 % мужчин. Присвоение и растрата – 
форма хищения, совершение которой традици-
онно было более характерно для представителей 
мужского пола (69 %) Данное соотношение посте-
пенно меняется в сторону женщин, которые про-
должают захватывать активные социальные по-
зиции и теснят противоположный пол в сфере 
управления. Что же касается грабежей и разбоев, 
то здесь преобладание сильного пола бесспорно, 
так как механизм совершения указанных деяний 
требует от исполнителя соответствующей физи-
ческой подготовки и волевой готовности к наси-
лию над потерпевшим. Слабый пол присутствует 
здесь чаще всего в качестве соисполнителя либо 
пособника и его удельный вес не превышает                        
8–11 % даже по самым смелым предположениям 
опрошенных экспертов. 

Вторым по значимости социально-демографиче-
ским критерием выступает, по нашему мнению, 
возраст преступника. Практика показывает, что 
наибольшее количество преступлений против 
собственности происходит в, так называемом, 
возрасте социальной активности, то есть их со-
вершают лица, достигшие совершеннолетия. Чем 
же объясняется такая ситуация? По мнению уче-
ных, именно в этом возрасте у граждан Россий-
ской Федерации чаще всего возникает так назы-
ваемая «финансовая независимость», когда они 
сами должны принимать решение относительно 
того, из каких источников получать средства к су-
ществованию. Уровень благосостояния, наличие 
или отсутствие семьи, особенности полученной 
профессии, потребности, трудности и нужды, воз-
никающие в жизни, довольно часто создают дли-
тельную психотравмирующую ситуацию, которая 
формирует повышенный уровень конфликтности 
и криминальной готовности, актуализацию эгои-
стических установок и криминальной мотивации в 
поведении [4]. Считаем необходимым согла-
ситься с подобной точкой зрения, так как она, на 
наш взгляд, полностью отражает особенности 
криминологической ситуации, складывающиеся в 
настоящий момент развития нашего общества. 

Рассмотрим возрастную структуру личности пре-
ступника, совершающего преступления против 
собственности без учета специфических спосо-
бов совершения корыстного преступления, диа-
грамма наглядно демонстрирует специфику рас-
пределения корыстных преступников по возраст-
ным категориям (рис. 1).  

Таким образом, из всей массы преступников рас-
сматриваемой категории мы имеем возможность 
выделить относительно обособленные группы. 
Самая массовая из них позволяет установить в 
качестве активного криминального возраста мо-
лодежный, в соответствии с текущим законода-
тельством имеющий верхнюю границу до 37 лет. 



164 

 

В нее входят почти 40 % от числа всех выявлен-
ных нарушителей права собственности, что и поз-
воляет ей присвоить упомянутый статус. Если 
можно так выразиться, «пограничные группы»; то 
есть, предыдущая и последующая, по удельному 
весу примерно равны и составляют около 20 % 

соответственно. В своей совокупности они прак-
тически равны наиболее активной. Не вызывает 
удивления и то обстоятельство, что наименее ак-
тивными, в нашем случае, являются несовершен-
нолетние и престарелые граждане, поделившие 
оставшиеся 22 %. 

 
 

Рисунок 1 – Возрастная структура личности преступника,  
совершающего различного рода посягательства на право собственности 

 
Следует отметить, что полученное нами соотно-
шение весьма напоминает структуру криминаль-
ного контингента воров, т.е. лиц, совершающих 
преступления, предусмотренные ст. 158 УК РФ. 
Удивляться выявленной тенденции также не при-
ходится, так как удельный вес краж в официаль-
ной статистике ежегодно составляет около 45 % 
от числа всех преступлений, поэтому воры со-
ставляют наибольшую часть всех лиц, осуществ-
ляющих посягательства на право собственности. 

Трудовая занятость на момент совершения пре-
ступления – тоже важный показатель, характери-
зующий социально-демографические отличия ин-
тересующей нас категории преступников. Он поз-
воляет более точно определить причинный ком-
плекс совершаемого деяния с точки зрения объ-
ективных обстоятельств механизма преступного 
поведения (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Структура занятости преступников, совершающих посягательства на право собственности 

 
Оценивая приведенные результаты исследова-
ния, мы также выявляем закономерность, под-
тверждающую наше предположение о суще-
ственном сходстве между общими параметрами 
современной преступности в Российской Федера-
ции и характеристиками наиболее распростра-
ненного вида криминального поведения – корыст-
ной ее части.  

Основой мотивации преступного поведения в 
большинстве случаев выступает корыстная 

заинтересованность индивида, нарушающего за-
кон в целях неправомерного личного обогащения. 
Сложная экономическая обстановка в обществе, 
низкий уровень жизни, высокие показатели ин-
фляции и безработицы, неуверенность в матери-
альной обеспеченности на завтрашний день – все 
это многократно стимулирует криминогенную си-
туацию. В нашем случае закономерно преобла-
дает категория лиц, не имеющих постоянного ис-
точника дохода. Что касается остального 
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контингента преступников, относящихся к заня-
тым социально полезной деятельностью, то не-
значительное преобладание в их среде служа-
щих над рабочими происходит за счет специфи-
ческих форм хищения со специальным субъектом 
[5]. 

Уровень образования преступников, по мнению 
ученых-криминологов, существенно влияет на ха-
рактер и степень общественной опасности совер-
шаемых ими деяний и на выбор методов профи-
лактического воздействия, осуществляемых 
субъектами предупреждения преступности, в том 
числе – против собственности.  

 

В последнее десятилетие наблюдаются отчетли-
вые тенденции роста в обществе удельного веса 
граждан, имеющих высшее профессиональное 
образование и послевузовское дополнительное 
образование. Проявляется такая тенденция и в 
среде лиц, нарушивших уголовно-правовые за-
преты. При этом такие граждане далеко не всегда 
соответствуют не только квалификационным тре-
бованиям по той или иной специальности, но и 
элементарным признакам высокообразованного 
человека – образованности, толерантности, поря-
дочности и пр. Другими словами, наличие выс-
шего образования не дает особых гарантий пра-
вопослушания индивида [6]. Рассмотрим струк-
туру образованности выявленных преступников, 
совершивших преступления против собственно-
сти (рис. 3). 

 

 
 

Рисунок 3 – Образование преступников, совершивших посягательства против собственности 

 
Уровень образования лиц, совершивших преступ-
ления против собственности, полностью отра-
жает, по нашему мнению, обрисованную выше си-
туацию. Тенденция роста количества граждан, 
обладающих свидетельством о достаточно высо-
ком уровне образованности, ни в коей мере не 
подтверждает наличие такового в действительно-
сти. Сомнительное, по своей логике, противоре-
чие большого количества специалистов суще-
ственному уровню безработицы объясняется 
просто – снижается востребованность таких спе-
циалистов на рынке труда, увеличивается коли-
чество лиц, не имеющих возможности найти ра-
боту по специальности, обозначенной у них в ди-
пломах.  

Высокой степенью актуальности в исследовании 
особенностей структуры личности корыстного 
преступника обладает проблема повторного пре-
ступного поведения, или рецидива. Свыше поло-
вины преступлений в Российской Федерации со-
вершается в состоянии рецидива. По данным ис-
следований, более чем три четверти всех пре-
ступлений, совершаемых рецидивистами – пре-
ступления против собственности, хулиганство, 
злостное уклонение от уплаты средств на содер-
жание детей или нетрудоспособных родителей. 

На первом месте стоят корыстные преступления. 
Преобладают кражи всех видов, особенно кражи 

из магазинов, складов, баз, квартир, карманные 
кражи. За ними следуют корыстно-насильствен-
ные преступления (грабежи, разбои), направлен-
ные преимущественно против личной собствен-
ности граждан.  

Таким образом, для структуры рецидивной пре-
ступности в первую очереди характерно преобла-
дание отдельных видов корыстных, имуществен-
ных и близких к ним преступлений, что присуще и 
преступности в целом. Рецидив как уголовно-пра-
вовое и криминологическое понятие представ-
ляет собой многократную реализацию кримино-
генных особенностей личности, что позволяет го-
ворить о нанесении или возможности нанесения 
большего ущерба общественным отношениям, а 
значит, о более опасной для общества личности 
рецидивиста [7]. 

Анализируя личность виновного, совершающего 
хищения чужого имущества в состоянии реци-
дива, следует обратить внимание на стабиль-
ность ситуации: так же, как в середине, в конце 
прошлого века «характерно совершение корыст-
ных имущественных преступлений, связанных с 
паразитическим образом жизни» [8], потому что 
цели и мотивы поведения человека, вообще, и 
преступника, в частности, детерминированы его 
потребностями [9]. 
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Существенное влияние на поведение личности 
оказывает ее семейный статус, нравственно-пси-
хологический климат в семье. Криминологиче-
ские исследования показывают, что более поло-
вины преступников, совершающих кражи, мошен-
ничества, грабежи или разбои, не состояли в 
браке. Это связано с наличием среди них значи-
тельного количества неоднократно судимых лиц 
и лиц, ведущих антиобщественный образ жизни. 
И наоборот, подавляющая часть лиц, совершив-
ших присвоение, растрату, посягательства на 
предметы, имеющие особую ценность, состояли 
в браке. Эти лица составляют около 40 %, в гра-
бежах, в мошенничествах данный показатель со-
ставляет около 30 %. 

Стойкая система антиобщественных взглядов 
формируется у корыстных преступников под воз-
действием двух групп условий – субъективных и 
объективных: условия первой группы относятся к 
характеристике личности преступника, а условия 
второй охватывают широкий круг проблем соци-
ального и социально-психологического свойства. 
Но центральной при всем этом остается личность 
преступника, важную роль в формировании кото-
рой играет социальная среда [10]. 

Об устойчивости преступного поведения рециди-
виста, совершающего преступления против соб-
ственности, свидетельствует и то, что «каждый 
четвертый рецидивист, последним преступле-
нием которого было похищение чужого имуще-
ства, и предыдущее преступление, совершал 
тождественное преступление. Это положение ха-
рактерно и для каждого пятого рецидивиста, 
осужденного за рассматриваемые преступления. 
Эти данные, прежде всего, показывают довольно 
высокий уровень специального рецидива имуще-
ственных преступлений» [11]. 

Анализ результативности деятельности право-
охранительных органов в сфере борьбы с корыст-
ной преступностью свидетельствует о том, что 
уровень ее рецидивной составляющей остается 
стабильно высоким на протяжении длительного 
времени. При этом даже такие преступления, как 
кража, грабеж и разбой, в большей или меньшей 
степени, показывающие положительную дина-
мику снижения регистрируемости, в своей реци-
дивной составляющей увеличивают абсолютные 
показатели. Принимаемые обществом и государ-
ством меры профилактики повторной преступно-
сти, не могут в настоящий момент обеспечить 
снижение рецидива.  

Подводя итог рассмотрению особенностей струк-
туры личности преступника, совершающего пре-
ступления против собственности, мы можем со-
ставить его усредненный портрет. В большинстве 
случаев, это лицо мужского пола в возрасте 34–
35 лет, имеющее среднее или среднее специаль-
ное образование, испытывающее затруднения в 
трудоустройстве и проблемы в брачно-семейных 
отношениях, в результате чего, лицо либо оста-
ется холостым, либо его брак со временем распа-
дается.  

Для корыстного преступника характерно совпаде-
ние антиобщественных установок и дефектов 
правосознания в отношении определенного соци-
ального блага. Данные правонарушители, в боль-
шинстве случаев, не различают ценности вне ма-
териальной сферы; к основному их свойству от-
носится неконтролируемое стремление к матери-
альному обогащению. Показательно, что, зача-
стую, они даже не воспринимают себя как пре-
ступника, хотя и допускают, что нарушают закон. 
Будучи привлеченными к уголовной ответствен-
ности за совершенное преступление, такие пра-
вонарушители не делают для себя необходимых 
выводов, довольно сложно поддаются ресоциа-
лизации, что повышает опасность повторной пре-
ступной деятельности, чаще всего – однородного 
или тождественного характера. 

Знание особенностей личности корыстного пре-
ступника выступает важным условием построе-
ния эффективной системы противодействия пре-
ступлениям против собственности, так как позво-
ляет выявить наиболее важные факторы станов-
ления криминальной личности. Выявление взаи-
мосвязей и взаимозависимостей между факто-
рами окружающей среды и поведенческими осо-
бенностями личности дает возможность спрогно-
зировать возможное поведение индивида в той 
или иной жизненной ситуации, спланировать дея-
тельность подразделений органов внутренних 
дел по осуществлению мер специально-кримино-
логической и индивидуальной профилактики пре-
ступлений против собственности. Эта деятель-
ность, в целом, должна быть ориентирована на 
выявление так называемых «групп риска» – спе-
цифических микрогрупп и отдельных граждан, 
личность которых формируется под воздей-
ствием негативных факторов в жизни нашего об-
щества. Превентивное воздействие на указанных 
лиц с целью устранения этих негативных качеств 
личности и позволит добиться наилучшего ре-
зультата.  
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Аннотация. В данной статье рассматриваются осо-

бенности стратегического управления муниципаль-

ным образованием с акцентом на его развитие и 

предпринимательскую деятельность. Системный 

подход не только ограничивает самостоятельность 

каждого из элементов системы, но и обеспечивает 

доступность полномочий её элементов в заданных 

рамках. Такое компромиссное взаимодействие поз-

воляет повышать степень эффективности стратеги-

ческого управления муниципальным образованием. 

Выделены наиважнейшие аспекты как стратегиче-

ского управления, так и его взаимодействия с разви-

тием предпринимательской деятельности. 
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Annotation. This article discusses the features of strate-

gic management of a municipality with an emphasis on 

its development and entrepreneurial activity. The sys-

tem approach not only limits the independence of each 

of the elements of the system, but also ensures the 

availability of the powers of its elements within a given 

framework. Such a compromise interaction makes it 

possible to increase the degree of effectiveness of the 

strategic management of the municipality. The most im-

portant aspects of both strategic management and its 

interaction with the development of entrepreneurial 

activity are highlighted. 
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униципальное образование, по своей сути, 
является социально-экономической систе-

мой, ведущей специфическую деятельность по 
обеспечению населения достойным уровнем 
жизни за счёт организации и развития всех адми-
нистративных процессов в рамках своих полно-
мочий. 

Уровень жизни населения является сложным по-
нятием, состоящим из значительного количества 
элементов, например, таких как: 

●  уровень социальной поддержки населения; 

●  уровень безработицы и занятости; 

●  уровень средней заработной платы; 

●  качество и доступность медицины и образова-
ния; 

●  качество и обеспеченность дорожного покры-
тия; 

●  и многие другие. 

Указанные критерии имеют разную ценность для 
разных слоёв населения, но одной из задач руко-
водства муниципального образования – опреде-
лить наиболее важные и нужные из них для боль-
шинства своего населения. 

Каждому из указанных направлений необходимо 
уделять пристальное внимание в силу свойствен-
ных ему особенностей, в чём можно убедиться по 
существенному количеству исследований: в 
сфере образования [1; 2], в социальной сфере [3], 
в сфере молодёжной политики [4], в сфере эконо-
мической безопасности [5] и т.д. 

Управление муниципальным образованием мо-
жет осуществляться по двум основным направле-
ниям: тактическому и стратегическому. Данная 
классификация определяется протяжённостью во 
времени стадий планирования. Традиционно, 
стратегическое управления подразумевает гори-
зонт планирования от трёх лет, однако, по 

М 



172 

 

нашему мнению, существует несколько важных 
аспектов оказывающих влияние на этот фактор. 
Отметим важнейшие из них: 

1. Степень турбулентности внешней среды; 

2. Уровень развития объекта управления (ста-
дия жизненного цикла); 

3. Волевое решение субъекта управления; 

4. Особенности объекта управления. 

Для каждого из указанных факторов необходимо 
произвести оценку преимуществ и недостатков в 
соответствии со степенью его влияния на опреде-
ление сроков. 

Далее, отметим важнейшие моменты, оказываю-
щие влияние на взаимосвязь стратегического 
управления муниципальным образованием и его 
основным видом деятельности: 

1. У муниципального образования есть внутрен-
няя структура её элементов, которая должна быть 
организована в соответствии с теорией систем; 

2. Стратегическое управление муниципальным 
образованием должно быть организовано в соот-
ветствии с основными функциями менеджмента с 
акцентом на долгосрочную перспективу. 

3. Взаимосвязь стратегического управления 
между муниципальным образованием и внешней 
средой; 

4. Стратегическое управления муниципальным 
образованием должно чётко отслеживать резуль-
тативность своей деятельности, например, уро-
вень жизни населения, рентабельность инвести-
ций и т.д.; 

5. Муниципальное образование является посто-
янно совершенствующейся системой, что выра-
жается, в том числе, в изменении всех видом по-
токов: финансовых, логистических, транспорт-
ных, социальных, информационных и т.п. 

Указанные факторы влияния необходимо не 
только принять во внимание на стадии стратеги-
ческого планирования деятельности муниципаль-
ного образования, но и установить пороговые 
значения критических изменений, которые будут 
служить сигналом о необходимости пересмотра 
стратегического плана развития муниципального 
образования. 

Как уже указывалось выше, муниципальное обра-
зование является социально-экономической си-
стемой со всеми признаками системы, а именно: 
необходимость учёта взаимодействия каждого из 
её элементов в тесном контакте с другими эле-
ментами. Каждый из элементов не может функци-
онировать сам по себе без учёта степени влияния 
других элементов. Как только один из элементов 
социально-экономической системы начнёт дей-
ствовать без учёта влияния других элементов – 
такая система перестанет выполнять свою основ-
ную функцию и трансформируется в тривиальный 
набор разрозненных экономических элементов. 

Такое состояние возможно только на стадии ста-
новления всей системы, когда ещё не все её эле-
менты появились и интегрировались в общую 
композицию. Все другие случаи такого состояния 
являются важным признаком деструктивного из-
менения объекта исследования. 

Двумя наиважнейшими факторами влияния на 
стратегическое управления муниципальным об-
разованием являются: 

1. Ограничения объекта управления; 

2. Возможный круг полномочий и ресурсов субъ-
екта управления. 

Под возможными ограничениями, в первую оче-
редь, понимаются те нормативные акты вышесто-
ящих органов управления, которые оказывают на-
иважнейшее влияние на стратегическое управле-
ние муниципальным образованием. 

В круг полномочий и ресурсов входит, в том 
числе, и бюджет муниципального образования 
как один из важнейших элементов структуры 
управления. Важность этого аспекта отмечена в 
ряде исследований [6]. В дальнейшем, уже ор-
ганы управления муниципальным образованием, 
перераспределяя имеющиеся ресурсы, могут 
направлять свою деятельность в более приори-
тетные направления, например: 

–  на социальную поддержку населения;  

–  на ремонт и строительство дорог; 

–  на оптимизацию медицинского обслуживания 
населения и т.д. 

Важно отметить, что системный подход не только 
ограничивает самостоятельность каждого из эле-
ментов системы, но и обеспечивает доступность 
полномочий её элементов в заданных рамках. Та-
кое компромиссное взаимодействие позволяет 
повышать степень эффективности стратегиче-
ского управления муниципальным образованием 
максимально используя потенциал каждого из её 
элементов. 

Одним из наиболее перспективных направлений 
развития муниципального образования является 
предпринимательская деятельность [7; 8].  

Задачей стратегического управления муници-
пальным образованием является обеспечение 
режима наибольшего благоприятствования всем 
предпринимательским структурам на своей тер-
ритории. 

Отметим наиболее полезные последствия разви-
тия предпринимательства на территории муници-
пального образования: 

1. Рост налоговых поступлений и, соответ-
ственно, бюджетов всех уровней. 

2. Увеличение занятости населения и снижение 
уровня безработицы. 
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3. Увеличение уровня жизни населения за счёт 
роста конкуренции. 

4. Стимулирование развития муниципального 
образования за счёт постепенного улучшения 
взаимосвязанных процессов (логистика, научно-
технический прогресс, образование и т.д.). 

Таким образом, предпринимая усилия по разви-
тию предпринимательской активности на своей 
территории, руководство муниципального обра-
зования не только получает сиюминутную выгоду, 
но, главным образом, закладывает прочный фун-
дамент для долгосрочного улучшения жизни 
населения, как наиважнейшей своей цели. 
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Аннотация. Скачкообразное развитие информаци-

онных технологий и вычислительной техники при-

вело к повсеместному росту математизации, а, как 

следствие, перевод в сферу информационных техно-

логий не только точных наук и технических дисци-

плин, но и сфер, ранее считавшихся слишком слож-

ными для реализации математических моделей. 

Математическое моделирование бизнес-процессов 

является актуальным этапом науки управления 

предприятием. В статье рассмотрен кибернетиче-

ский подход математического моделирования 

предприятия, понятие процессорного подхода, 

определены особенности и недостатки классиче-

ского метода моделирования, предложены совре-

менные альтернативы. 
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matical modeling of business processes is an actual 
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качкообразное развитие информационных 
технологий и вычислительной техники при-

вело к повсеместному росту математизации, а, 
как следствие, к переводу в сферу информацион-
ных технологий не только точных наук и техниче-
ских дисциплин, но и сфер, ранее считавшихся 
слишком сложными для реализации математиче-
ских моделей. В первую очередь, сюда относятся 
сложные природные и социальные системы, 
включающие в свой состав человека.  

Стремление автоматизировать процесс управле-
ния предприятием как одна из тенденций совре-
менного мира [1], в тот или иной момент времени, 
приводит к попыткам перевести бизнес-модель – 

краткое и наглядное описание работы предприя-
тия в математическую модель, однозначно опи-
сывающую все процессы предприятия и связи 
между ними. Классическим методом решения 
данной задачи является применение кибернети-
ческого подхода.  

Кибернетический подход заключается в изучении 
системы путем выявления прямых и обратных 
связей, изучения процессов управления, рас-
смотрения элементов системы как «черных ящи-
ков» (систем, в которых исследователю доступна 
только их входная и выходная информация, а 
внутреннее устройство может быть неизвестно). 

С 
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Используя кибернетический подход в самом об-
щем виде, процесс управления (в том числе, 

предприятием) может быть проиллюстрирован с 
помощью схемы, указанной на рисунке 1. 

 
 

Рисунок 1 – Процесс управления 

 
где t – время, X(t) – вектор измеряемых парамет-
ров, характеризующих состояние управляемого 
объекта, Z(t) – вектор измеряемых параметров, 
характеризующих состояние окружающей среды, 
U – управляющее воздействие, V – воздействие 
окружающей среды, W1 и W2 – информационные 
возмущения. В общем случае U, V, W1, W2 могут 
зависеть от X и t. 

Кибернетический подход предполагает [3], что 
управление рассматривается в рамках системы, 
которая включает в себя окружающую среду 
наряду с предприятием. Цель управления должна 
быть сформулирована в измеримых количествен-
ных терминах. Механизмы коммуникации и кон-
троля, действующие в системе, анализируются с 
учетом как детерминированных, так и стохастиче-
ских изменений.  

Управление предприятием всегда подчинено не-
которой цели, поэтому всегда можно говорить о 
возможности оптимального в известной смысле 
управления, например, максимизация прибыли за 
заданный период времени, снижение издержек 
производства и т.д.  

Таким образом, для управления предприятием 
можно использовать теорию оптимального управ-
ления. Однако на практике использовать этот 
подход в чистом виде не представляется возмож-
ным, так как даже упрощённые модели оказыва-
ются такой размерности, что ни один из извест-
ных методов построения оптимального управле-
ния не может быть реализуем для определения 
управляющих воздействий, несмотря на скачко-
образное развитие информационных технологий 
и вычислительной техники. Решение данной про-
блемы является переход к процессорному под-
ходу управления предприятием [5]; то есть, пред-
ставление предприятия как совокупности бизнес-
процессов, каждый из которых протекает во взаи-
мосвязи с другими бизнес-процессами компании 
или внешней средой. 

С точки кибернетического подхода, каждый биз-
нес-процесс можно рассматривать как отдельное 
предприятие, управление которым необходимо 
автоматизировать. Как следствие, математиче-
ское описание предприятия сводится к 

моделированию его бизнес-процессов, посте-
пенно увеличивая уровень декомпозиции [2]. Од-
нако при кажущейся простоте такого решения, в 
реальности, при попытке создать математиче-
скую модель предприятия через моделирование 
его отдельных бизнес-процессов и связей между 
ними, специалисты сталкиваются с расхожде-
нием теорий кибернетики и реальным поведе-
нием сложных социальных систем, в том числе 
модели управления предприятием. К таким осо-
бенностям относятся [3]: 

1. Самоорганизация. В системах происходят 
процессы, которые способствуют поддержанию 
его оптимального функционирования, саморазви-
тию, самовосстановлению и самоизменению. При 
этом критерии оптимальности при самоорганиза-
ции могут отличаться от критериев, устанавлива-
емых при управлении предприятием; 

2. Открытость. Система не только имеет каналы 
связи с внешней средой для обмена веществ, 
энергии и информации, но и количество этих ка-
налов сложно исчислимо, а большинство из них 
сложно измеримо. Таким образом не представля-
ется возможным однозначно определить и изме-
рить параметры, характеризующих состояние 
окружающей среды; 

3. Нелинейность. В системе существует множе-
ство вариантов, включая альтернативные, воз-
можные пути развития и способы реагирования 
систем на внешние воздействия; 

4. Неравновесность. Кибернетических подход 
предполагает существование точки равновесия, в 
которой находится система при достижение опти-
мального управляющего воздействия. Социаль-
ные системы большую часть времени находятся 
вдали от равновесия, либо вообще не имеют та-
кого состояния в своём нормальном режиме ра-
боты. 

Следовательно, методы математического моде-
лирования, основанные на кибернетическом под-
ходе, не позволяют однозначно описать матема-
тическую модель предприятия, даже с примене-
нием процессорного подхода к управлению. Од-
ним из путей решения данной задачи является 
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переход от кибернетического подхода к синерге-
тическому [4].  

Синергетика – это теория о самоорганизации си-
стем. В частности, синергетику особенно интере-
сует вопрос о том, как именно подсистемы или ча-
сти вызывают изменения, полностью обусловлен-
ные процессами самоорганизации. 

Саморазвивающиеся системы находят внутрен-
ние формы адаптации к окружающей среде. 
Неравновесные условия приводят к тому, что 
элементы, которые вели себя независимо и авто-
номно в условиях равновесия, влияют на поведе-
ние предприятия. В ситуациях, когда отсутствует 
равновесие, согласованность элементов системы 
значительно возрастает.  

Новая стратегия научного поиска предполагает 
учет фундаментальной неоднозначности поведе-
ния систем и их компонентов, возможности пере-
хода с одной траектории на другую и потери си-
стемной памяти, когда система действует спон-
танно и непредсказуемо, когда она забывает о 
своих предыдущих состояниях. В критических 
точках направленных изменений возможен эф-
фект разветвления, который позволяет использо-
вать различные комбинации их развития в пер-
спективе функционирования таких систем. Роль 
принципов в данном подходе выполняют пат-
терны (образцы) синергетического мышления. К 
числу таких паттернов относятся следующие: 

1) практически, все существующие системы яв-
ляются нелинейными и открытыми, и поэтому их 
функционирование и развитие строится на ос-
нове механизмов и процессов самоорганизации и 
саморазвития; 

2) хаос играет конструктивную роль в процессах 
самоорганизации: с одной стороны, он деструкти-
вен, поскольку хаотичные небольшие колебания 
в определенных условиях приводят к разруше-
нию сложных систем; с другой стороны, он кон-
структивен, поскольку лежит в основе механизма 
объединения простых структур в сложные струк-
туры, адаптации их скорости развития и приве-де-
ния системы в соответствие с требованиями, 

предъявляемыми к ней организмом; с третьей 
стороны, он конструктивен, поскольку лежит в ос-
нове механизма объединения простых структур в 
сложные структуры, адаптации их скорости раз-
вития и выведения системы из работы, лежит в 
основе привлекательности развития; 

3) для жизнедеятельности саморегулирующихся 
систем важны не только стабильность и необхо-
димость, но и нестабильность и случайность. 
Процесс самоорганизации происходит в резуль-
тате взаимодействия случайности и необходимо-
сти и всегда связан с переходом от неустойчиво-
сти к устойчивости;  

4) новое предстает непредсказуемым в резуль-
тате бифуркаций; и в то же время, новое «запро-
граммировано» в виде спектра возможных путей 
развития, спектра относительно устойчивых 
структур – аттракторов эволюции; 

5) системе нельзя навязывать что-либо, что про-
тиворечит ее внутреннему содержанию и логике 
обеспечения ее внутренних процессов. Эффек-
тивное управление системой возможно при обна-
ружении эволюции и резонансного воздействия 
на систему и ее компоненты, при этом внешнее 
воздействие согласуется с внутренними свой-
ствами системы; 

6) замкнутость системы может создать, своего 
рода, стабильность, которая может препятство-
вать ее развитию или даже привести к эволюци-
онному тупику. 

Таким образом, паттерны синергетического под-
хода совпадают с особенностями сложных соци-
альных систем. Как следствие, можно утвер-
ждать, что применение синергетических методов 
моделирования, а именно отказ от параметров 
эффективности к пользу аттракторов - относи-
тельно конечных, устойчивых состояний системы, 
притягивающее к себе целый ряд «траекторий» 
движения (развития) системного объекта, позво-
лит реализовать задачу математического моде-
лирования бизнес-процессов с учётом особенно-
стей сложных природных и социальных систем. 
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Аннотация. Статья посвящена исследованию теоре-

тических аспектов импортозамещения в контексте 

развития социально-экономической сферы жизни 

общества. Цель статьи – изучить направления им-

портозамещающей политики и ее проблематику. 

Для достижения этой цели определены следующие 

задачи: изучить научную базу теории импортозаме-

щения, проанализировать основные экономические 

направления импортозамещающей политики, рас-

смотреть векторы импортозамещения в развитии 

современной отечественной экономики. Для реали-

зации поставленных задач были проанализированы 

научные труды зарубежных и отечественных эконо-

мистов, рассмотрены этапы отечественной поли-

тики импортозамещения в контексте глобальных 

вызовов. Использовались следующие методы ис-

следования: анализ, синтез, сравнение. В результате 

   

Annotation. The article is devoted to the study of the 

theoretical aspects of import substitution in the context 

of the development of the socio-economic sphere of so-

ciety. The purpose of the article is to study the direc-

tions of import substitution policy and its problems. To 

achieve this goal, the following tasks were identified: to 

study the scientific basis of the theory of import substi-

tution, to analyze the main economic directions of im-

port substitution policy, to consider the vectors of im-

port substitution in the development of the modern do-

mestic economy. To implement the tasks set, the scien-

tific works of foreign and domestic economists were an-

alyzed, the stages of the domestic policy of import sub-

stitution in the context of global challenges were con-

sidered. Research methods: analysis, synthesis, com-

parison. The result of this study is the conclusion that it 

is necessary to consider the policy of import 
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проведенного исследования сделан вывод о целе-

сообразности рассмотрения политики импортоза-

мещения в качестве основного вектора развития не 

только отечественного промышленного производ-

ства, но и всей социально-экономической жизни 

нашего общества сейчас и в перспективе. 
 

Ключевые слова: импортозамещение, зависимость 

от импорта, экономические санкции, государствен-

ная поддержка, стратегические приоритеты. 

 

substitution as the main vector of development not only 

for domestic industrial production, but also for the en-

tire socio-economic life of our society now and in the 

future. 
 

 

 

Keywords: import substitution, domestic industry, de-

pendence on imports, economic sanctions, government 

support, strategic priorities. 

 

                                                                       

 
условиях беспрецедентного санкционного 
давления на нашу страну и международной 

изоляции, ограничивающей доступ России к ми-
ровым финансовым рынкам и технологиям, им-
портозамещение становится императивом разви-
тия современной отечественной промышленно-
сти, науки, экономики, а также - вектором соци-
ального развития общества.  

Суть импортозамещения следует трактовать, 

главным образом, в следующих двух направле-

ниях. 

Первое направление предполагает ставку на при-
оритет отечественного производства. Тогда, бла-

годаря растущему объему производства конку-
рентоспособной отечественной продукции, до-

статочному для покрытия спроса на внутреннем 

рынке, естественным образом произойдет ча-

стичное, а затем, и полное вытеснение импорт-
ной продукции.  

Второе – наоборот, в качестве приоритета выдви-

гает меры по ограничению импорта, вследствие 

чего, будет наращиваться выпуск отечественной 

продукции.  

Но в обоих случаях импортозамещение рассмат-
ривается как переход к новой инновационной мо-

дели развития современной отечественной эко-

номики с целью повышения экономической без-
опасности государства. 

Проблемы импортозамещения, в целом, не новы 

для мировой экономической науки. Актуальность 

вопросов в области импортозамещения, условия 
эффективности данной политики, ее проблема-

тика, приоритеты и недостатки с разной перио-

дичностью изучались многими зарубежными и 

отечественными учеными. Среди наиболее из-
вестных зарубежных ученых-экономистов про-

блематике импортозамещения посвящены труды 
Ф. Листа, Г. Зингера, Г. Брутона, Т. Уилкинсона,                               

У. Галенсона, А. Хиршмана, А. Кругера, Р. Вейда, 

У. Тейта и других [1]. 

Так, немецкий ученый Ф. Лист, еще в XIX веке пи-

сал, что развитие производительных сил в от-
ставших странах останавливается, благодаря их 
свободной торговли со странами более разви-

тыми и, следовательно, усиление роста промыш-

ленности возможно лишь при помощи последова-

тельной системы мероприятий со стороны госу-
дарства.  

В трудах экономистов Х. Ченери и А. Страуг про-
мышленное импортозамещение расценивается 
как одна из основных целей экономического раз-
вития производственного и коммерческого потен-
циала страны. Авторы основываются на том, что 
государства, достигшие значительных успехов в 
развитии собственной промышленности и создав-
шие устойчивые технологические цепочки произ-
водства, как правило, прошли период замещения 
импорта от более развитых стран. Это позволяет 
рассматривать импортозамещение как есте-
ственный процесс для развивающихся стран, 
направленный на рост темпов экономического 
развития. 

В отечественной науке вопросы импортозамеще-
ния рассматриваются в трудах П. Кадочникова,                                               
А. Кнобеля, А. Кузьмина, Н. Волчковой, В. Обо-
ленского, Б. Фрумкина, В. Фальцмана, Н. Ша-
гайды, В. Ерохина, А. Кузнецова, В. Кондратьева, 
В. Узун, В. Загашвили и других [1]. 

П.А. Кадочников, анализируя причины и про-
блемы импортозамещающей политики после кри-
зиса 1998 года в России, пишет, что в этот период 
времени, рост спроса на отечественные товары, 
заменившие большинство импортных аналогов, 
был вызван девальвацией обменного курса 
рубля, из-за чего произошло значительное удоро-
жание импорта. Именно девальвация рубля яви-
лась своеобразным катализатором импортозаме-
щения в тот период. Сюда же следует отнести 
впечатляющий рост мировых цен на энергоноси-
тели, что обеспечило значительный приток фи-
нансовых ресурсов в отечественную экономику, 
благодаря чему, была создана благоприятная 
конъюнктурная ситуация. 

Однако импортозамещение стало возможным не 
для всех товаров. П.А. Кадочников утверждает, 
что для успешного развития импортозамещения 
необходим высоко эластичный спрос на товары, 
а также, соотношение между коэффициентом за-
грузки производственных мощностей отечествен-
ной промышленности и возможностью быстрой 
корректировки объемов закупок импортных това-
ров. 

Несмотря на значительное количество научных 
трудов по проблемам политики импортозамеще-
ния и анализа мирового опыта ее реализации, в 
настоящее время существует не так уж много ее 
определений. Е. Лукъянчук представил такое 
определение: «Импортозамещение является 
процессом замещения импортной продукции 
определенного вида на внутреннем рынке страны 

В 
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отечественными товарами, адекватными, либо 
меньшими по стоимости своих зарубежных ана-
логов, но обладающими при этом такими же либо 
лучшими потребительскими свойствами, что при-
водит к логичному сокращению или прекращению 
импорта» [2]. 

Интересным является определение политики им-
портозамещения в контексте региональных по-
требностей государства, сформулированное                     
А.Н. Макаровым. Автор пишет, что политика им-
портозамещения – это заранее составленные и 
взаимосвязанные план действий и система мер 
для достижения целей и задач, поставленных 
Президентом. В качестве главного приоритета 
устанавливается поддержка отечественных про-
изводителей и наращивание производства отече-
ственных товаров и услуг при одновременном 
введение ограничений на импорт зарубежной 
продукции. Для наращивания объемов производ-
ства качественной, конкурентной на мировом 
рынке продукции государству нужно сконцентри-
ровать все имеющиеся ресурсы и экономический 
потенциал, и это будет рычагом развития соци-
ально-экономической сферы в стране [2]. 

Исследуя зависимость отечественной промыш-
ленности от импорта иностранных технологий, 
оборудования и комплектующих вследствие от-
сутствия или недостаточного качества отече-
ственных аналогов, российский ученый-эконо-
мист В.К. Фальцман классифицировал импорто-
замещение на три типа: 

1. Инновационное импортозамещение, направ-
ленное одновременно и на снижение производ-
ственных издержек и на повышение качества про-
изведенных товаров и услуг, что, в итоге, ведет к 
снижению себестоимости и конечных цен на гото-
вые товары и услуги для потребителей. 

2. Принудительное импортозамещение, которое 
может одновременно способствовать как росту 
стоимости произведенной продукции, так и ухуд-
шению ее качества и при этом увеличивать сроки 
реализации инновационных проектов. 

3. Упреждающее импортозамещение, связанное 
с прогнозируемым в будущем ухудшением ком-
мерческих и хозяйственных связей с другими 
странами, что приведет к снижению деловой ак-
тивности на внутреннем рынке.  

Анализ литературных источников позволяет сде-
лать вывод о том, что принятая политика им-
портозамещения в экономике государства стано-
вится основным направлением в развитии его со-
циально-экономического статуса. Благодаря ак-
тивному развитию внутреннего национального 
рынка, импортозамещение становится для госу-
дарства основным методом вовлечения в миро-
вое хозяйство, а главной целью импортозамеще-
ния как стратегии выступает формирование такой 
благоприятной среды для собственной эконо-
мики, в которой будет наблюдаться ее динамич-
ный рост. 

В то же время, в большинстве литературных ис-
точников импортозамещение трактуется как 

попытки «третьих стран» достичь страны более 
развитые в производственном и экономическом 
отношении. Указывается, что такая тактика часто 
может приводить к снижению качества произво-
димой продукции и, следовательно, к потере ее 
конкурентоспособности на мировых рынках. 

Однако пример СССР показывает, что подобное 
понимание является в корне неверным, так как 
искажает главный принцип развития националь-
ного рынка, ориентированного на устойчивые тех-
нологические цепочки внутри страны и производ-
ство товаров и услуг с дальнейшим выходом их 
на мировой уровень. На примере СССР оче-
видно, что производственные и научно-исследо-
вательские предприятия и организации смогли не 
только преуспеть в условиях «железного зана-
веса» – политической и инженерно-технологиче-
ской изоляции, но была создана мощная база с 
высоким потенциалом по продвижению собствен-
ной продукции как на внутреннем, так и на между-
народном рынке. Яркий пример тому – уникаль-
ный оборонно-промышленный комплекс, выдер-
жавший в то специфическое время жесточайшую 
конкуренцию с более развитыми странами. Фено-
менальным является и тот факт, что оборонно-
промышленный сегмент не утратил лидирующих 
позиций и в дальнейшем, когда государственная 
поддержка его НИОКР и производственных баз на 
внутреннем рынке страны была практически све-
дена к минимуму [3]. 

2014–2015 годы стали ключевыми для развития 
импортозамещения в России. Данный период 
времени ознаменовался введением первых санк-
ционных пакетов против нашей страны со сто-
роны враждебно настроенных стран Запада. 
Прежняя картина цепочек поставок и рынков 
была полностью переформатирована под давле-
нием внешних обстоятельств [4]. Правительство 
России начинает учреждать соответствующие ко-
миссии по импортозамещению, затем составлять 
пакеты нормативно-правовых актов по поддержке 
российских производителей. Так, 04 августа 2015 
года формируется ведомственная комиссия по 
импортозамещению при Правительстве РФ, дея-
тельность которой определяется согласно ПП РФ 
от 04.08.2015 г. № 785 и распоряжением Прави-
тельства РФ от 04.08.2015 г. № 1492-р. Также 
устанавливается перечень продукции с наиболь-
шим приоритетом импортозамещения по различ-
ным отраслям экономики. Так, машиностроение, 
IT-сфера и сельское хозяйство были признаны са-
мыми зависимыми от импорта.  

В разных отраслях используются разные приемы 
импортозамещающей стратегии. Наиболее пока-
зательным примером стало сельское хозяйство, 
где были приняты жесткие ответные меры на эко-
номические санкции со стороны Евросоюза и 
США. Введенное эмбарго на продовольственные 
товары, импортируемые из недружественных 
стран, закрыло почти весь российский продоволь-
ственный рынок. Одновременно с этим, россий-
ские сельхозпроизводители получили возмож-
ность не только увеличить объемы производства 
и реализации, но и значительную государствен-
ную поддержку. Принятые меры благоприятно 
сказались на развитии отрасли сельского 



180 

 

хозяйства и росте пищевой промышленности, се-
годня этот факт можно уверенно констатировать 
[5]. 

Государственная политика по импортозамеще-
нию, разработанная до 2035 года, отражена в 
программных документах Минпромторга. Под-
держка государством высокотехнологичных про-
изводств обозначена в качестве приоритетного 
направления. Задача трансформации значимо-
сти нашей страны на мировом рынке, сформули-
рованная Президентом на ежегодном Послании 
Федеральному Собранию 21 февраля 2023 года, 
невозможна без проведения активной политики 
импортозамещения и развития новых технологий. 
Наша страна должна обладать самыми новей-
шими технологиями и разработками, гарантирую-
щими суверенное развитие и безопасность, а не 
быть на мировой арене лишь поставщиком ресур-
сов для других государств. 

«Мы фактически получили новый цикл роста эко-
номики. По оценкам специалистов, его модель и 
структура имеют качественно иной характер. На 
первый план вышли перспективные, глобальные 
рынки, включая Азиатско-Тихоокеанский регион, 
а также наш собственный внутренний рынок, 
научная, технологическая и кадровая база. Не по-
ставки сырья за рубеж, а именно производство 
товаров с высокой добавленной стоимостью поз-
волит раскрыть громадный потенциал России во 
всех сферах и областях» [6]. 

Таким образом, следует выделить группы страте-
гических приоритетов для эффективного прове-
дения политики импортозамещения в разных от-
раслях российской промышленности. Сегодня 
очевидны три основных направления. 

К первому направлению относятся те отечествен-
ные разработки и продукты, которые имеют низ-
кую конкурентоспособность на мировом рынке, а 
также – отрасли отечественного производства, 
зависимые напрямую от импортозамещения. 

Ко второму направлению целесообразно отнести 
будущие стратегические приоритеты. Сюда сле-
дует отнести проекты, способные обеспечить вы-
сокие темпы роста отраслей, где используются 
высокоточные технологии и инженерные 

инновации – машиностроение, производство про-
мышленного и добывающего оборудования, 
транспортных средств. В сложившихся непростых 
геополитических реалиях наша страна остро нуж-
дается в качественных машинах и оборудовании. 
В качестве главного вектора импортозамещения 
следует определить инновационные проекты по 
созданию тяжелых станков и оборудования, ин-
струмента для металлообработки с многокоорди-
натной обработкой. 

Третье направление включает проекты развития 
в наиболее значимых отраслях – в строитель-
стве, сельском хозяйстве, на транспорте. 

Каждое из вышеперечисленных направлений 
должно обеспечить стратегическую независи-
мость нашей страны от импорта. При этом каждое 
из направлений требует разработки определен-
ных систем управления, бюджетной поддержки и 
инвестиционных решений для малого и среднего 
бизнеса [7]. 

Рассмотрев научные труды по импортозамеще-
нию и особенности импортозамещающей поли-
тики, можно прийти к следующим выводам: 

1. Сегодня политика импортозамещения необхо-
дима нашей стране для стабилизации общей эко-
номической ситуации. 

2. Импортозамещение имеет большие перспек-
тивы, однако, требуется создание на внутреннем 
рынке страны модели открытой экономики для 
отечественного производителя. 

3. Импортозамещение можно проводить за счет 
модернизации имеющихся производств и нала-
живания производств высокотехнологичных про-
дуктов при наличии в стране практически всех ви-
дов ресурсов. 

4. Успешная реализация политики импортозаме-
щения невозможна без комплексной государ-
ственной поддержки отечественных предприятий 
производственной и торговых сфер, в основе ко-
торой лежит максимально конкретизированная, 
проработанная на каждом шаге, нормативная 
база, а также, как итоговый контроль за результа-
тами, так и контроль на промежуточных этапах. 
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Аннотация. Цель: анализ реализации молодежной 

политики в Санкт-Петербурге в целях достижения 

устойчивого экономического развития региона. Мо-

лодежь является важной социальной группой, кото-

рая может влиять на экономическое развитие, и по-

этому понимание эффективных стратегий и поли-

тики, направленных на поддержку молодежи, явля-

ется важным и актуальным инструментом для обес-

печения устойчивого развития региона. Методы: в 

этом исследовании будет использоваться комбина-

ция качественных и количественных методов иссле-

дования. Качественный подход будет использован 

для изучения основных программ и мер, реализуе-

мых городом в сфере молодежной политики. Коли-

чественный подход будет использоваться для ана-

лиза экономических показателей, таких как уровень 

безработицы среди молодежи, уровень предприни-

мательской активности и имущественные показа-

тели молодых людей. Результаты: реализация моло-

дежной политики в Санкт-Петербурге направлена на 

поддержку молодежи в сфере образования и пред-

принимательства. Однако присутствует проблема, 

связанная с трудоустройством молодежи, и многие 

молодые люди испытывают трудности в поисках ра-

боты. Выводы: необходимы дополнительные меры 

по поддержке и продвижению молодежи в 

   

Annotation. Purpose: analysis of the implementation of 

youth policy in St. Petersburg in order to achieve sus-

tainable economic development of the region. Youth 

are an important social group that can influence eco-

nomic development, and therefore understanding ef-

fective strategies and policies aimed at supporting 

youth is an important and relevant tool for ensuring the 

sustainable development of the region. Methods: This 

study will use a combination of qualitative and quanti-

tative research methods. A qualitative approach will be 

used to study the main programs and measures imple-

mented by the city in the field of youth policy. A quan-

titative approach will be used to analyze economic indi-

cators such as youth unemployment rates, entrepre-

neurial activity and wealth indicators of young people. 
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достижении предпринимательских и профессио-

нальных целей для обеспечения устойчивого эконо-

мического развития в регионе. 
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стойчивое экономическое развитие региона 
является важным фактором его процветания 

и благополучия жителей. Молодежь, составляю-
щая значительную часть населения, может сыг-
рать в этом важную роль. Однако для достижения 
устойчивого экономического развития необхо-
димо проводить эффективную молодежную поли-
тику, направленную на поддержку молодых лю-
дей в сферах образования, занятости и предпри-
нимательства. 

Развитие региона, в целом, является довольно 
сложным и многоуровневым процессом. В регио-
нальной политике задействовано множество ак-
торов из различных направлений жизнедеятель-
ности человека таких как: экономика, экология, 
промышленность, молодежная политика, произ-
водство, социальная сфера, культура, обще-
ственная деятельность, и множества других сфер 
[2].  

В данной статье анализируются программы и ме-
роприятия, проводимые Санкт-Петербургом в об-
ласти молодежной политики. Изучается доступ-
ность и эффективность программ поддержки об-
разования, профессиональной подготовки и по-
ощрения предпринимательской деятельности 
среди молодежи. 

Большинство регионов Российской Федерации 
активно реализуют программы поддержки пред-
принимательства среди молодежи. Они предо-
ставляют не только финансовую поддержку, но и 
образовательные программы, которые помогают 
молодым предпринимателям приобретать необ-
ходимые навыки и знания. Эти программы вклю-
чают предоставление грантов, субсидий и льгот-
ных кредитов для создания и развития молодеж-
ных стартапов. Такой подход не только позволяет 
создавать новые рабочие места, но и способ-
ствует развитию инноваций и укрепляет экономи-
ческую базу региона. 

Создание молодежных центров и инкубаторов в 
последнее время приобретает все большую попу-
лярность. Эти учреждения предоставляют моло-
дым людям не только пространство для развития 
своих идей, но и доступ к экспертам и ресурсам, 
которые помогут им реализовать свои проекты. 
Молодежные центры и инкубаторы становятся не 
только местом обучения и воспитания молодежи, 
но и мощным катализатором развития региона. 
Важно отметить, что успешная реализация выше-
упомянутых программ и создание молодежных 
центров и инкубаторов требуют не только финан-
совых вложений, но и сотрудничества со смеж-
ными секторами, такими как образование, бизнес 
и правительственные учреждения. Взаимодей-
ствие между различными заинтересованными 

сторонами позволяют добиться гораздо больших 
результатов и имеют долгосрочные последствия 
для устойчивого развития региона. 

В 2021 году Санкт-Петербург стал площадкой для 
реализации и проведения более 350 проектов, 
включая фестивали, конкурсы и другие меропри-
ятия, посвященные социальным вопросам. Эти 
проекты были разработаны и реализованы соци-
ально ориентированными некоммерческими ор-
ганизациями и общественными объединениями, 
которые рассчитывали на финансовую под-
держку в виде грантов и иных субсидий из феде-
рального бюджета в соответствии с Законом 
Санкт-Петербурга о грантах для общественных 
объединений в сфере молодежной политики [1]. 
Примером успешных проектов, получивших при-
знание общественности, является молодежное 
пространство «Просто», получившее в конце 
2020 года муниципальную премию «Признание и 
влияние» за лучший коворкинг. Это пространство 
является примером успешного использования 
грантов для содействия социальной активности и 
молодежной политике в городе. 

В Санкт-Петербурге к 2023 году было открыто 
шесть молодежных пространств под эгидой «Про-
сто» [4]. Эти пространства являются не только 
важной частью федерального проекта «Социаль-
ная активность», но и способствуют реализации 
национального проекта «Образование». Основ-
ная цель проекта «Социальная активность» – со-
здание современной инфраструктуры и среды 
для развития наставничества, а также поддержка 
общественных инициатив и проектов, в том 
числе, связанных с волонтерством. Цель моло-
дежных пространств «Просто» в Санкт-Петер-
бурге – дать молодым людям возможность само-
реализоваться, воплощать свои идеи в жизнь и 
развивать свои навыки и компетенции, что, в со-
четании с централизованной поддержкой госу-
дарства, способствует социальной активности и 
вовлечению представителей молодежной ауди-
тории в общественные дела и комплексное раз-
витие региона.  

Помимо всего вышеперечисленного, важно отме-
тить, что подобные инструменты способны пози-
тивно влиять на снижения уровня безработицы в 
регионе среди молодежи. По официальным дан-
ным на конец марта 2022 года, доля молодежи в 
возрасте от 16 до 29 лет составляет 9,1 % от об-
щего числа безработных в Санкт-Петербурге [3]. 

Уделять должное внимание молодежной поли-
тике и устойчивому развитию в регионе — это це-
лесообразно. Молодежная политика является 
неотъемлемой частью формирования и развития 
молодых талантов, предпринимателей и 
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социальной инфраструктуры, что, в свою оче-
редь, способствует устойчивому экономическому 
росту и развитию региона. 

Устойчивое развитие, в свою очередь, создает 
благоприятную среду для развития молодежной 
политики, привлечения инвестиций и создания 
новых рабочих мест. Это позволяет молодежи 
иметь доступ к образованию, здравоохранению, 
жилищным условиям и другим социальным бла-
гам, что способствует их личностному и профес-
сиональному развитию. 

Кроме того, молодежная политика включает в 
себя широкий спектр мер и программ, направлен-
ных на поддержку молодых людей в различных 
сферах жизни. Это может быть поддержка в полу-
чении образования, создание молодежных цен-
тров, организация спортивных и культурных ме-
роприятий, развитие молодежного предпринима-
тельства и многое другое. 

Необходимо также отметить, что молодежная по-
литика и устойчивое развитие взаимно обога-
щают друг друга. Молодежная политика способ-
ствует созданию условий для устойчивого разви-
тия, а устойчивое развитие, в свою очередь, обес-
печивает долгосрочные перспективы для моло-
дежи и будущих поколений.  

Таким образом, взаимодействие этих двух сфер 
является необходимым условием для достиже-
ния прогресса и процветания региона. 

Реализация Отраслевой схемы комитета по мо-
лодежной политике Санкт-Петербурга до 2025 
года имеет свои цели, которые призваны поддер-
живать и активно вовлекать молодежь, особенно 
тех, кто находится в трудной жизненной ситуации. 
Они также способствуют созданию благоприят-
ной среды для их развития и самореализации. 
Эти показатели являются важными ориентирами 
для комитета по молодежной политике, который 
ставит перед собой задачу обеспечить поддержку 
и развитие молодежи в городе. 

Бюджет комитета по молодежной политике иг-
рает существенную роль в реализации программ 
и мероприятий, направленных на поддержку и 
развитие молодежи. Распределение финансовых 
ресурсов в бюджете комитета определяется при-
оритетами и стратегическими целями, которые 
были определены в рамках молодежной политики 
города. Это позволяет эффективно использовать 
средства и обеспечить максимальную пользу для 
молодежи. Каждый рубль, выделенный в бюд-
жете комитета, направляется на те проекты и про-
граммы, которые имеют наибольшую значимость 
и потенциал для развития молодежной сферы.  

Таким образом, бюджет комитета по молодежной 
политике становится мощным инструментом, спо-
собствующим реализации стратегических целей 
и приоритетов в области молодежной политики 
города. 

Комитет по молодежной политике может финан-
сировать различные направления деятельности, 
включая следующие: 

–  Образование и профессиональное развитие: 
В рамках данного направления, комитет может 
выделять средства на программы, которые будут 
способствовать улучшению качества образова-
ния для молодежи. Кроме того, осуществляться 
поддержка расширения доступности образова-
тельных программ и оказание помощи молодым 
специалистам в их профессиональном развитии; 

–  Занятость и предпринимательство: В данном 
направлении комитет может финансировать про-
граммы и мероприятия, направленные на созда-
ние благоприятной среды для развития молодеж-
ного предпринимательства и стартапов. Также, 
возможно предоставление финансовой под-
держки молодым предпринимателям и проведе-
ние образовательных программ, нацеленных на 
развитие навыков предпринимательства. 

Важно отметить, что эти направления деятельно-
сти могут быть финансируемыми, но не исчерпы-
вающими. Комитет по молодежной политике мо-
жет рассматривать и другие сферы, которые бу-
дут способствовать развитию молодежи и улуч-
шению их жизненных условий. 

Важное направление деятельности комитета по 
молодежной политике – финансирование органи-
зации культурных и спортивных мероприятий, 
фестивалей и конкурсов для молодежи, создание 
и поддержка культурных и спортивных объектов, 
развитие творческих и спортивных навыков у мо-
лодежи. Однако в бюджете комитета есть направ-
ления, которые могут получать меньшее финан-
сирование. Это может быть связано с ограничен-
ностью финансовых ресурсов или с меньшей при-
оритетностью данных направлений. Например, 
социальная поддержка и защита прав молодежи - 
это важная сфера, но она может получать 
меньше финансирования по сравнению с дру-
гими. Это объясняется тем, что организация со-
циальных программ и мероприятий, а также за-
щита прав молодежи требуют значительных ре-
сурсов. Несмотря на это, комитет, все же, стре-
мится поддерживать и развивать данное направ-
ление, осознавая его важность для молодежи и 
общества в целом. В рамках данной деятельно-
сти проводятся социальные проекты, консульта-
ции и мероприятия, направленные на поддержку 
и защиту прав молодежи. Кроме того, комитет ак-
тивно сотрудничает с другими организациями и 
учреждениями, чтобы обеспечить комплексную 
поддержку и защиту молодежи; 

–  Ограниченное финансирование программ, 
связанных с международным обменом и мобиль-
ностью молодежи, может оказывать негативное 
влияние на международное сотрудничество. Вы-
сокие затраты на организацию и поддержку таких 
программ могут стать препятствием для их разви-
тия и расширения. 

Важно понимать, что финансовые ресурсы, выде-
ляемые на молодежную политику, подвержены 
изменениям в зависимости от текущих приорите-
тов и потребностей молодежи. 

Комитет по молодежной политике осуществляет 
анализ и оценку эффективности программ и 



185 

 

мероприятий, чтобы принять окончательное ре-
шение о финансировании каждого направления. 

Однако, несмотря на ограничения в финансиро-
вании, международное сотрудничество и мобиль-
ность молодежи остаются ключевыми приорите-
тами. В связи с этим, возникает необходимость в 
поиске альтернативных источников финансиро-
вания, таких как гранты, спонсорские программы 
или партнерские соглашения с другими организа-
циями. Поэтому, разработка стратегии по привле-
чению дополнительных средств и ресурсов ста-
новится неотъемлемой частью работы комитета 
по молодежной политике. Это позволит обеспе-
чить устойчивость и развитие программ, связан-
ных с международным обменом и мобильностью 
молодежи, и создать условия для успешного вза-
имодействия молодежных организаций на между-
народном уровне. 

На данный момент исполнение бюджетного фи-
нансирования комитета по молодежной политике 
составляет менее половины от запланированной 
суммы – 590192,5 тысяч рублей, что составляет 
43,4 % от общего бюджета. Остаток нераспреде-
ленных средств составляет 769882,1 рублей. 

Это означает, что комитет может столкнуться с 
ограничениями в финансировании своих про-
грамм и мероприятий. Недостаток средств может 
повлиять на реализацию планов и приоритетов 
комитета, а также - на возможность предоставле-
ния необходимой поддержки и услуг для моло-
дежи. 

Такая ситуация требует принятия мер по оптими-
зации расходов и поиску дополнительного финан-
сирования. Комитет может обратиться к другим 
организациям или искать возможности для при-
влечения спонсорской помощи. Также необхо-
димо провести анализ текущих расходов и нахо-
дить эффективные способы сокращения затрат. 

Кроме того, комитет должен активно информиро-
вать о своей финансовой ситуации и привлекать 
внимание руководства и общественности к про-
блемам, с которыми он сталкивается. Это помо-
жет создать осознание необходимости обеспече-
ния адекватного финансирования молодежных 
программ и инициатив. 

В итоге, необходимо предпринять все возможные 
усилия для обеспечения достаточного финанси-
рования комитета по молодежной политике. Это 
позволит продолжить реализацию важных проек-
тов и обеспечить молодежи необходимую под-
держку и услуги. 

Более тщательное планирование и распределе-
ние финансовых ресурсов является неотъемле-
мой частью эффективного использования бюд-
жетных средств и достижения поставленных це-
лей комитету по молодежной политике. Однако 
часто возникает необходимость в дополнитель-
ном финансировании или поиске других источни-
ков финансирования для обеспечения полной ре-
ализации программ и мероприятий комитета. 

Для эффективного использования бюджетных 
средств и успешного достижения поставленных 
целей, комитету по молодежной политике необхо-
димо более тщательно планировать и распреде-
лять финансовые ресурсы. Возможно, для обес-
печения полной реализации своих программ и 
мероприятий комитету понадобится дополни-
тельное финансирование или поиск других источ-
ников финансирования. 

Успешная реализация молодежной политики яв-
ляется ключевым фактором устойчивого разви-
тия региона. Она позволяет не только удовлетво-
рить потребности и интересы молодежи, но и со-
здать благоприятные условия для инновацион-
ного развития и процветания всего общества. Ре-
ализация молодежной политики включает в себя 
такие аспекты, как образование, занятость, здо-
ровье и социальная защита молодежи.  

При этом важно понимать, что молодежная поли-
тика не может существовать отдельно от устойчи-
вого развития региона. Если регион не обеспечи-
вает доступ к качественному образованию, воз-
можностям трудоустройства и доступной здраво-
охранительной системе, то молодежная политика 
становится недостаточно эффективной. В свою 
очередь, успешная реализация молодежной по-
литики способствует устойчивому развитию реги-
она, потому что молодежь является основным 
движущим силой для инноваций и экономиче-
ского развития.  

Таким образом, взаимосвязь между молодежной 
политикой и устойчивым развитием региона явля-
ется взаимообусловленной и взаимовыгодной. 
Она требует комплексного подхода и совместного 
участия государства, общественных организаций 
и молодежи самой. Только в таком сотрудниче-
стве можно создать благоприятные условия для 
роста и процветания региона в долгосрочной пер-
спективе. 

На основании проведенного анализа можно сде-
лать вывод, что реализация молодежной поли-
тики в Санкт-Петербурге направлена на под-
держку молодежи в сфере образования и пред-
принимательства. Однако до сих пор присут-
ствует проблема, связанная с трудоустройством 
молодежи и многие молодые люди испытывают 
трудности в достижении своих предприниматель-
ских и профессиональных целей.  

Таким образом, на ряду с существующими, необ-
ходимы дополнительные меры по поддержке и 
продвижению молодежи для обеспечения устой-
чивого экономического развития в регионе. В це-
лом, молодежь действительно играет важную 
роль в обеспечении устойчивого экономического 
развития региона. Реализация эффективной мо-
лодежной политики в Санкт-Петербурге может 
способствовать развитию молодежного потенци-
ала и созданию благоприятной среды для пред-
принимательства и инноваций. Дальнейшая ра-
бота в этом направлении необходима для обес-
печения комплексного устойчивого экономиче-
ского будущего региона.  
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а протяжении нескольких последних столе-
тий уголь играет ключевую роль в мировой 

экономике. Он является одним из главных источ-
ников энергии наряду с нефтью и газом. При этом 
относительная дешевизна и доступность угля 
стимулируют промышленный рост и развитие по 
всему миру. Уголь является привлекательным 
выбором для многих стран, стремящихся удовле-
творить свои потребности в энергии, в частности 
для Китая и Индии. Будучи универсальным и рас-
пространенным ископаемым топливом, уголь ис-
пользуется в различных секторах, включая произ-
водство электроэнергии, транспорт, промышлен-
ность. Кроме того, уголь внес значительный вклад 
в мировую торговлю, так как основные страны-
производители угля экспортируют свои излишки 
для удовлетворения энергетических потребно-
стей других стран. Несмотря на современную тен-
денцию перехода к экологически чистым и возоб-
новляемым источникам энергии, уголь по-преж-
нему остается важным товаром в мировой энер-
гетике и экономике. По состоянию на конец 2021 
года, уголь является доминирующим топливом 

для производства электроэнергии: его доля уве-
личилась до 36 % по сравнению с 35,1 % в 2020 
году [18]. 

Глобальный энергетический ландшафт формиру-
ется под воздействием различных экономических 
и политических факторов. Понимание влияния 
экономических и политических изменений на кон-
курентоспособность российских производителей 
угля имеет большое значение для стейкхолде-
ров, стремящихся ориентироваться в изменяю-
щейся динамике энергетического рынка.  

В данной статье автор ставит перед собой цель 
проанализировать влияние недавних экономиче-
ских и политических преобразований на конкурен-
тоспособность российских производителей угля. 
Углубляясь в многогранную взаимосвязь между 
этими изменениями и их влиянием на угольную 
промышленность, автор стремится определить 
ключевые факторы и проблемы, с которыми стал-
киваются российские производители угля на вы-
соко конкурентном мировом рынке. Для достиже-
ния поставленной цели автор изучил 

Н 
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экономические и политические аспекты и их вли-
яние на отрасль.  

Актуальность данного исследования заключается 
в значимости угольной промышленности для эко-
номики России. Россия является одним из круп-
нейших производителей угля в мире, а конкурен-
тоспособность российских производителей угля 
влияет на энергетическую безопасность страны, 
уровень занятости и ее экономический рост. 

Экономические изменения, повлиявшие на 
конкурентоспособность российских произво-
дителей угля. 

Россия является одним из мировых лидеров по 
производству и экспорту угля, она занимает ше-
стое место по объемам угледобычи после Китая, 
США, Индии, Австралии и Индонезии (на долю 
России приходится около 5 % мировой угледо-
бычи) и третье место по экспорту угля после Ин-
донезии и Австралии (на международном рынке 
на долю России приходится около 15 %). За по-
следнее десятилетие объем добычи угля в Рос-
сии значительно вырос, увеличившись более чем 
в 1,3 раза. В 2021 году в стране было произве-
дено 438,4 миллиона тонн рядового угля. Приме-
чательно, что с 2016 года экспортные поставки 
российского угля неуклонно растут. Экспорт иг-
рает жизненно важную роль в стимулировании 
экономического развития, способствуя росту ВВП 
и принося значительный доход российскому бюд-
жету [8]. 

Россия как один из крупнейших производителей 
угля в мире находится под сильным влиянием не-
давних экономических изменений, которые имеют 
прямое отношение к ее угольной промышленно-
сти [7]. Анализ этих экономических изменений 
дает ценную информацию о проблемах и возмож-
ностях, с которыми сталкиваются российские про-
изводители угля. 

Глобальное распространение COVID-19, начав-
шееся в начале 2020 года, создало серьезные 

проблемы для международной торговли на раз-
личных товарных рынках [4; 9]. В частности, зна-
чительно пострадал энергетический рынок, кото-
рый занимает важное место в сырьевой группе, и 
имеет прямое влияние на российских производи-
телей-экспортеров угля. В целом, влияние панде-
мии на рынок угля можно объяснить следующим 
образом: рост заболеваемости и локдауны спо-
собствовали снижению деловой активности, что, 
в свою очередь, привело к снижению спроса на 
энергию и энергоносители. В результате, миро-
вой спрос на энергоносители снизился на 3,8 % в 
первом квартале 2020 года [16]. Эта тенденция 
повлияла и на цены на энергоносители. Так, в 
марте 2020 года обвал нефтяных котировок в 
мире составил около 30 %, а газовые котировки 
опустились до 11-летних минимумов. Однако 
наибольшее влияние пандемия оказала именно 
на уголь. Так, в 1 кв. 2020 г. мировой спрос на 
энергетический уголь снизился на 8 % по сравне-
нию с 1 кв. 2019 года [15].  

По мнению экономистов, на ситуацию с углем по-
влияли, как минимум, две причины.  

Первой причиной столь резкого снижения стал 
локдаун в Китае.  

Второй причиной падения спроса на уголь, в част-
ности, на энергетический уголь, стало снижение 
цен на газ и продолжающийся рост использова-
ния возобновляемых источников энергии в раз-
ных странах [2; 19]. 

Что касается влияния пандемии на российских 
производителей угля, то следует отметить, что за 
первые 4 квартала 2020 г. экспорт российского 
угля упал на 12 % по отношению к уровню преды-
дущего года; причем, наибольшее падение при-
шлось на северо-западные порты и порты При-
балтики. Экспорт через российские порты сни-
зился на 6 %, при этом отдельные терминалы 
продолжают наращивать объемы перевалки [9]. 

 

 
 

Рисунок 1 – Динамика цены нефти марки Brent 
в период январь 2019 – март 2023 гг. в долл. США за баррель [17] 
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Такая мировая динамика имела особое влияние 
на конкурентоспособность российских производи-
телей угля. Снижение рентабельности экспорта 
российского энергетического угля вслед за миро-
вым индексом предполагало, что российские 
угольные компании столкнулись с более низкой 
рентабельностью своего экспорта [3]. Однако 
увеличение объемов перевалки на отдельных 
терминалах указывает на то, что некоторые 
угольные компании, возможно, смогли сохранить 
или даже повысить свою конкурентоспособность 
в определенных регионах или через определен-
ные каналы поставок. Это говорит о том, что не-
которые российские производители угля, воз-
можно, успешно адаптировали свои стратегии к 
сложным рыночным условиям. 

Политические изменения, повлиявшие на кон-
курентоспособность российских производи-
телей угля. 

Недавние политические события в России ока-
зали значительное влияние на угольную промыш-
ленность, повлияв на конкурентоспособность 
российских производителей угля. В последнее 
время, российские предприятия угольной про-
мышленности столкнулись с небывалым санкци-
онным давлением, проблемами в поставках им-
портного угледобывающего оборудования, труд-
ностями в осуществлении логистических опера-
ций по доставке угля клиентам, исполнении своих 
обязательств перед международными инвесто-
рами [5]. Разрушаются сформированные цепочки 
поставок, имеют место сбои в платежной и фи-
нансовой инфраструктурах, меняются правила 

игры, появляются новые ограничения [13]. Анализ 
этих политических изменений дает ценную ин-
формацию о проблемах и возможностях, с кото-
рыми сталкивается отрасль.  

Санкции, введенные в отношении России различ-
ными странами и международными организаци-
ями, оказали существенное влияние на конкурен-
тоспособность российских угольных компаний. 
Одним из ключевых последствий санкций для 
российских угольных компаний является ограни-
чение международной торговли [1]. Санкции огра-
ничивают доступ российских производителей 
угля к определенным рынкам или экспорту своей 
продукции в определенные страны. Такие ограни-
чения торговли могут привести к сокращению ры-
ночных возможностей и снижению конкурентоспо-
собности российских угольных компаний, по-
скольку они могут столкнуться с барьерами или 
трудностями при доступе к прибыльным зарубеж-
ным рынкам. 

В связи с санкциями, российский уголь продается 
со значительными скидками по сравнению с це-
нами 2021 года. Однако, продавая уголь по цене 
ниже рынка, российские компании смогли заме-
стить объемы, выпавшие с поставок на западные 
направления, поставками на Восток, в первую 
очередь, в Индию. Так, экспорт в Индию в марте 
2022 года увеличился в 2,2 раза. С другой сто-
роны, поставки в Китай сократились на 12 % [6]. 
От запрета на поставки в Европу выиграли, в том 
числе, и турецкие покупатели – экспорт в Турцию 
увеличился на 37 %.

 
 

Рисунок 2 – Последствия применения санкций для промышленных предприятий [13] 

 
Кроме этого, на конкурентоспособность россий-
ских производителей угля повлияло принятие по-
правок к приказу о государственном регулирова-
нии железнодорожного тарифа, пролоббирован-
ное АО «РЖД». Согласно этим поправкам, с                       
01 июня 2022 г. увеличилась стоимость тарифа 
для экспортеров угля. В результате, для некото-
рых производителей из Кузбасса рост издержек 
составил вплоть до 60 % [11]. 

Санкции могут повлиять на доступность финансо-
вых ресурсов и передачу технологий. Ограничен-
ный доступ к международным финансовым рын-
кам может помешать российским угольным ком-
паниям получить инвестиционный капитал для 
расширения, модернизации или технического 
прогресса, что будет препятствовать росту их 
конкурентоспособности по сравнению с уголь-
ными компаниями из стран, не подпадающих под 
санкции. 
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В заключение можно сказать, что угольная про-
мышленность играет важную роль в мировой эко-
номике, обеспечивая энергией различные сек-
тора и внося свой вклад в международную тор-
говлю. Однако на конкурентоспособность россий-
ских производителей угля повлияло сочетание 
экономических и политических изменений. 

С экономической точки зрения, объем добычи 
угля в России за последние годы значительно 
увеличился, благодаря чему Россия стала одним 
из крупнейших производителей угля в мире [14]. 
Однако экономические изменения, такие как сни-
жение прибыльности и сокращение объемов экс-
порта, вызвали определенные сложности для 
российских угольных компаний. Воздействие пан-
демии COVID-19, в том числе, локдауны и сниже-
ние спроса на энергию, способствовали спаду на 
мировом рынке угля [14]. 

В политическом плане, санкции, введенные в от-
ношении России, повлияли на конкурентоспособ-
ность российских угольных компаний. Торговые 
ограничения и ограничения на финансовые ре-
сурсы и передачу технологий повлияли на доступ 
к рынкам и эксплуатационные расходы. Однако 
российские угольные компании адаптировались к 
изменяющейся ситуации, найдя новых партне-
ров, таких как Индия, и создавая альтернативные 
цепочки поставок. 

Несмотря на вызовы, российская угольная про-
мышленность остается важной для экономики 
страны и энергетической безопасности. По мере 
перехода мира к более чистым источникам энер-
гии способность российских производителей угля 
адаптироваться к экономическим и политическим 
изменениям будет иметь жизненно важное значе-
ние для их конкурентоспособности в долгосроч-
ной перспективе. 
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Аннотация. Цель: анализ экономической ситуации в 

мировой экономике вследствие введения антирос-

сийских санкций. В текущей ситуации для успешного 

ведения бизнеса и построения стратегии экономи-

ческого развития регионов и России, в целом, необ-

ходимо понимание взаимосвязи влияния политиче-

ских решений на экономики стран. Необходимо по-

нимать инструменты и механизмы работы в усло-

виях санкций и политических ответов на них. Ме-

тоды: в этом исследовании будет использоваться 

комбинация качественных и количественных мето-

дов исследования. Качественный подход будет ис-

пользован для изучения основных мер, проведён-

ных западными странами в период введения анти-

российских санкций и ответных действий России на 

них. Количественный подход будет использоваться 

для анализа экономических показателей, таких как 

валовый внутренний продукт, уровень прибыли и 

товарооборот. Результаты: антироссийские санкции 

оказали значительное влияние не только на эконо-

мику России, но и других стран. Существующие на 

данный момент методы борьбы с появившиеся кри-

зисом не оправдывают себя в нужной мере, поэтому 

необходимы новые инструменты стабилизации ми-

ровой экономики. Выводы: мировому сообществу 

необходимы дополнительные меры по поддержке 

населения и бизнеса в сложившихся условиях. По-

следствия антироссийских санкций для других стран 

непредсказуемы и могут оказаться хуже, чем пред-

полагалось изначально. 
 

Ключевые слова: мировая экономика, антироссий-

ские санкции, экономический кризис, экономика 

России. 

 

   

Annotation. Purpose: analysis of the economic situa-

tion in the global economy due to the introduction of 

anti-Russian sanctions. In the current situation, in order 

to successfully conduct business and build a strategy for 

the economic development of regions and Russia as a 

whole, it is necessary to understand the relationship be-

tween the impact of political decisions on the econo-

mies of countries. It is necessary to understand the tools 

and mechanisms for dealing with sanctions and political 

responses to them. Methods: this study will use a com-

bination of qualitative and quantitative research meth-

ods. A qualitative approach will be used to study the 

main measures taken by Western countries during the 

period of the introduction of anti-Russian sanctions and 

Russia's response to them. A quantitative approach will 

be used to analyze economic indicators such as gross 

domestic product, profit margins and turnover. Find-

ings: anti-Russian sanctions have had a significant im-

pact not only on the economy of Russia, but also of 

other countries. The current methods of dealing with 

the emerging crisis do not justify themselves to the right 

extent, so new tools are needed to stabilize the global 

economy. Conclusions: the world community needs ad-

ditional measures to support the population and busi-

ness in the current conditions. The consequences of 

anti-Russian sanctions for other countries are unpre-

dictable and may turn out to be worse than originally 

thought. 
 

 

 

Keywords: world economy, anti-Russian sanctions, eco-

nomic crisis, Russian economy. 

 

                                                                       

 
24 февраля 2022 года Российская Федерация 
начала Специальную военную операцию (СВО) 

на территории Украины. Данная новость сразу же 
стала самой обсуждаемой в мире.  
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Говоря о данном событии, стоит отметить, что в 
первую очередь ситуация приобрела статус резо-
нансной из-за политики западных стран, вслед-
ствие чего, вскоре на Россию обрушились пакеты 
обширных санкций. 

Актуальность данной темы тяжело преувеличить, 
так как события разворачиваются по сей день и 
затрагивают практически все сферы жизни обще-
ства, как на отечественном, так и общемировом 
уровнях. Санкции затронули не только государ-
ство, на которое они были направлены, но и прак-
тически весь мировой рынок, что отрицательно 
сказалось на привычных для мира экономических 
явлениях. В данном эссе мы полагаем рассмот-
реть вопрос о том, какие последствия санкций 
против России предстали перед общемировой си-
стемой. Проблема заключается в том, что анти-
российские санкции ударили по западным рын-
кам. Пытаясь ограничить российский рынок от 
мира для предотвращения СВО и ее послед-
ствий, западные государства приняли участие в 
формирование мирового кризиса. 

Если рассматривать роль последствий финансо-
вых санкций, то стоит обратить внимание на уве-
личение стоимости заимствований как для корпо-
ративного сектора, так и для государств. Рассмат-
ривая тенденцию на одних из крупнейших разви-
вающихся рынках в 2022 году, можно увидеть, что 
доходности десятилетних бондов 

государственного уровня находятся на макси-
муме за год (наиболее яркими примерами явля-
ются Турция и Индия). Корпоративные бонды ока-
зались на максимуме за последние 7 лет, у неко-
торых других государств показатели подобрались 
к максимальным значениям, которые были во 
время начала пандемии коронавируса. 

Такой рост доходности государственных десяти-
летних облигаций был связан с увеличением 
уровня значения неопределенности на мировой 
арене: фактически, СВО подталкивало инвесто-
ров переоценивать высокодоходные активы и 
конвертировать их в наиболее безопасные ин-
струменты, из-за чего долг рос как для корпора-
тивного сектора, так и для государств. Чем 
дольше инвесторы держат свой капитал в таких 
облигациях, пока рынки не имеют способность к 
защите, а тем более помощи, тем больше будет 
увеличиваться стоимость долга. Однако не стоит 
винить во всех бедах русско-украинский кон-
фликт, потому что помимо него, немаловажными 
факторами, которые давят на ставки, являются 
ситуации, когда развитые государства налегают 
на монетарную политику, а также на мировой рост 
инфляции. 

В таблице1 представлены сведения в отношении 
влияния российско-украинского конфликта на 
ключевые ставки. 

Таблица 1 

Ключевые ставки после начала российско-украинского конфликта, % [2] 
 

Дата до повышения Страна До повышения Текущий уровень 

28.02.2022 Россия 9,5 20 

16.03.2022 США 0,25 0,5 

16.03.2022 Бразилия 10,75 11,75 

16.03.2022 Саудовская Аравия 1 1,25 

17.03.2022 Великобритания 0,5 0,75 

22.03.2022 Венгрия 3,4 4,4 

24.03.2022 Мексика 6 6,5 

24.03.2022 ЮАР 4 4,25 

29.03.2022 Чили 5,5 7 

31.03.2022 Чехия 4,5 5 

06.04.2022 Польша 3,5 4,5 

11.04.2022 Израиль 0,1 0,35 

 
По приведенным данным можно вывести увели-
чение ключевой ставки в среднем в 1,5 раза, что, 
в сравнении с плавными изменениями предыду-
щих лет, является весьма серьезным скачком. Та-
кие изменения могут способствовать понижению 
спроса и, вследствие этого, замедленному разви-
тию экономики в мире. 

Сегодня мы можем увидеть, что государствам 
пришлось выбирать между помощью предприни-
мательству и населению, обслуживанием долга, 
повышением ставок для предотвращения роста 
инфляции. К примеру, в Перу и Шри-Ланке рост 
цен увеличился, что повлекло за собой обостре-
ние социального напряжения, а также, как итог, 
массовые протесты. В развитых странах это про-
шло по-другому, они импортируют мировую ин-
фляцию с помощью увеличения уровня валютных 
цен на импорт. 

Следующим последствием выступает объемный 
ценовой рост на продовольствие. Основные сто-
роны конфликта являются серьезными игроками 
на рынке агропродовольствия. В сумме, на Рос-
сию и Украину приходится, примерно, 21 % поста-
вок пшеницы на глобальный рынок. В большей 
мере, из-за этого терпят убытки именно страны с 
развивающимися экономиками; это связано с вы-
сокой долей дохода, направленного на приобре-
тение продовольствия, однако, стоит отметить, 
что, в целом, повышение цен почувствовали все 
государства, но не так критично. Аналогичной си-
туацией является ценовой рост на энергоноси-
тели, импортируемые большинством развиваю-
щихся стран. 

Не менее серьезной проблемой является значи-
тельный рост издержек комплаенсов. Государ-
ства пытаются совершать транзакции с Россией, 
однако, следует понимать, что при совершении 
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ошибки в этом процессе страны будут подверг-
нуты штрафам. Для полноты картины стоит отме-
тить, что в 2009 году банк BNP Paribas совершил 
сделки с санкционными физическими и юридиче-
скими лицами, что повлекло за собой штраф в 
размере 9 миллиардов долларов [2]. Причем, 
важно уточнить, что даже когда конфликт закон-
чится, а санкции с России снимут, то это не озна-
чает, что совершать операции будет возможно, 
потому что из-за ESG-стандартов и риск-менедж-
мента российские экономические сделки будут 
также иметь ограничения. Такое явление показы-
вает, насколько серьезными являются послед-
ствия санкций для мировой экономики в особен-
ности в долгосрочной перспективе. 

Естественно, санкции ощутимо сказались и на 
экономике России. В первую очередь, очевидны 
неудобства для разных сфер промышленности, 
как, например, недоступность привычного обору-
дования и средств производства. Ответный шаг 
РФ на санкции – запрет на импорт некоторых ино-
странных товаров, имел эффект с точки зрения 
политики, но больно ударил по некоторым сфе-
рам экономики в самой стране. Но, с другой сто-
роны, этот шаг стимулировал другие сферы про-
изводства, на которые теперь легла ответствен-
ность по возмещению полученных убытков.  

Так, на рисунке 1 мы можем наблюдать измене-
ние валового внутреннего продукта РФ относи-
тельно предыдущих лет. 

 
 

Рисунок 1 – ВВП России по данным Росстата за последние 4 года, млрд руб. 

 
Статистика на этой диаграмме демонстрирует 
значительное падение ВВП в 2021 году, когда мир 
только выходил из пандемии коронавируса, а си-
туация в мировой политике относительно взаимо-
отношений России и Украины начала обост-
ряться. Уже тогда, в качестве превентивных мер, 
в данном конфликте были продлены и ужесто-
чены некоторые введенные ранее санкции ЕС. На 
фоне снижения оборотов производства и пере-
распределения сил экономики после пандемии 
данный шаг имел влияние на экономику, но, как 
показывает статистика 2022 года, послужил толч-
ком для дальнейшего развития мощности произ-
водства. Поэтому можно сказать, что, в данном 
случае, санкции возымели скорее обратный эф-
фект и дали некоторые возможности для разви-
тия собственного производства. Несмотря на то, 
что последствия антироссийских санкций хорошо 
наблюдаются сегодня, а прогнозы частично сбы-
ваются, это все равно не дает достаточного пони-
мания с точки зрения будущего мирового рынка, 
так как в основе ситуация формируется не из-за 
экономической, а политической составляющей.  

Если обратиться к авторитетным мнениям, то 
можно лишь примерно предположить дальней-
ший ход развития экономических взаимоотноше-
ний, но не конечный результат.  

Так, президент The World Bank (Всемирный банк) 
Дэвид Мэлпасс предполагает, что мировой рост 
ВВП в большей степени определяется не самим 
конфликтом, а введенными пакетами санкций 

против России [3]. 

Президент США Джо Байден изначально заявлял, 
что антироссийские санкции повлекут за собой 
последствия и для самих американцев, оправды-
вая это тем, что Россия пострадает сильнее.  

Полагаем, что все слышали о новость: инфляция 
в Америке достигла максимума за последние                                      
40 лет.  

О негативном влиянии на мировую экономику за-
являл и китайский премьер Госсовета, Ли Кэцян, 
ссылаясь на то, что КНР находится в непростой 
ситуации ввиду пандемии коронавируса, из-за 
чего, процесс восстановления мирового рынка 
только замедлится.  

МВФ (Международный валютный фонд) тоже пре-
дупреждал о последствиях, в частности о росте 
цен на продовольственные товары, энергоре-
сурсы и другие сырьевые изделия [1]. 

Россия уже имела подобный опыт, когда санкции 
становились причиной необходимости пере-
устройства некоторых сфер жизни. Это произо-
шло в 2014 году, когда по результатам референ-
дума к территории РФ был присоединен Крым. 
Вопрос легитимности данного решения так и 
остался открытым со стороны ЕС и США, из-за 
чего, последовали санкции, как в отношении от-
дельных лиц, так и подобные тем, что введены 
сейчас. И хотя масштаб их проявления тогда был 
значительно меньше, этот период времени дает 
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некоторое представление о возможном развитии 
ситуации в дальнейшем. 

Самыми значительными для России и мира стали 
именно финансовые санкции, которые предпола-
гали запрет на кредитование российских банков и 
компаний на западе. С учетом более низких про-
центов в некоторых странах и более выгодных 
условий, эти санкции закрыли доступ российских 
эмитентов к извлечению прибыли из средств, 
привлеченных из-за границы. Кроме того, сами 
иностранные банки потеряли клиентов и прибыль 
от поступавших от них процентов по кредитам: по 
оценке австрийского Института экономических 
исследований только за 2015 год эта цифра со-
ставила 17 млрд. евро. 

Россия тогда вышла из этой ситуации путем при-
влечения средств из азиатских регионов, что по-
ложительно сказывается на нашей экономике и в 
данный момент. Что касается иностранных бан-
ков, то они также попытались расширить 

клиентскую базу за счет новых регионов, но по-
теря одного из крупнейших партнеров не прошла 
для них без убытков. 

Отчетливо видна взаимосвязь санкций 2014 года 
и методов борьбы с ними с теми действиями, ко-
торые Россия и западные страны предпринимают 
сейчас. Начатая тогда политика «импортозаме-
щения», сыграла значительную роль в текущих 
условиях, и антироссийские санкции 2022 года не 
так сильно ударили по предложению на рынке то-
варов в стране. Западные компании, наученные 
прошлым опытом, предпринимают все больше 
шагов по поиску новых партнеров в других регио-
нах, чтобы в подобных политических ситуациях 
не терять прибыль. Но если проанализировать 
ВВП за период с 2012 по 2018 годы можно сде-
лать вывод о том, что тогда Россия не была го-
това к санкциям, тогда как мировая экономика при 
этом не пострадала от политических решений. 
Это можно видеть на рисунке 2. 

 

 
 

Рисунок 2 – Сравнение динамики ВВП России и среднего по миру, долл. США [8] 

 
Здесь отчетливо видно, что после 2014 года эко-
номику РФ ожидал резкий спад, производствен-
ная система адаптировалась к новой политике и 
введенным ограничениям, но постепенно начала 
развиваться. Но в это время, в среднем, мировая 
экономика продолжила развиваться теми же тем-
пами, повсеместного отрицательного эффекта 
для иностранного бизнеса, как это произошло 
сейчас, нет. Поэтому действительно сложно бу-
дет сказать, как скажутся антироссийские санкции 
на мировой экономике в дальнейшем. Но с воз-
можными последствиями необходимо бороться 
уже сейчас, чтобы избежать увеличения их мас-
штабов для каждой отдельной страны. По мне-
нию авторов, фактически действительно эффек-
тивными и подходящими внедрениями будут то-
чечные механизмы, которые помогут в борьбе с 
влиянием санкций, такие как: 

1) внедрение специальных кредитов для опреде-
ленных отраслей; 

2) ранжирование отраслей по мере зависимости 
от импорта и, на основе этого, предоставление 
определенных мер государственной поддержки; 

3) повышение уровня делового климата для 
улучшения политики импортозамещения. 

Действительно полезным и более глобальным 
будет развитие межгосударственных объедине-
ний; подходящим примером является БРИКС.  

В рамках голосования МВФ, с чьей повесткой не 
согласны страны, состоящие в БРИКС, сумма до-
лей их квот не превышает 14,15%. Отсюда выте-
кает, что этого все еще недостаточно, чтобы по-
лучить право вето, которое есть у США.  

В связи с этим, можно сделать вывод о необходи-
мости увеличения квот стран-участниц БРИКС. 
Данное мероприятие достижимо благодаря ин-
тенсивному росту экономики Китая. Так, будут 
улучшаться партнерские взаимоотношения и уро-
вень сопротивления «западной повестки». Рос-
сия с их помощью сможет восстановить потерян-
ные цепочки импорта товаров [5]. 

Подводя итог, важно отметить, что последствия 
антироссийских санкций на мировом рынке, как и 
в России, серьезно ударили по многим экономи-
кам, когда многие страны старались восстано-
виться после кризиса, связанного с пандемией 
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коронавируса. Дополнительно ситуацию ухуд-
шают заявления об открытости и готовности ока-
зать помощь со стороны Всемирного банка и 
Международного валютного фонда, однако, эти 
организации неоднократно отказывались предо-
ставлять кредиты и выдвигали требования, кото-
рые затрагивали государственные структуры и 
национальный характер РФ. Также согласно 
Global Trade Alert, количество запретов на 

экспорт и импорт только растет [7]. Полноценным 
решением будет являться ситуация, при которой 
политические лидеры стран придут к консенсусу 
за столом переговоров, а в реалиях политической 
войны, когда страны преследует собственные ин-
тересы, стараясь подлатывать экономику в кри-
зисной ситуации, неся убытки, это представля-
ется мало возможным. 
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Аннотация. Цель работы заключается в анализе тен-

денций функционирования в России рынка ПЦР-те-

стов для диагностики «SARS-CoV-2». Главным обра-

зом, в статье анализируются проблемы современ-

ного состояния рынка диагностических реактивов, 

изучаются особенности современного состояния 

рынка ПЦР-тестов для диагностики «SARS-Co-V-2», 

уточнено влияние на него пандемии COVID-19. Для 

этого был проведен комплексный анализ данных 

сайтов Федеральной службы по надзору в сфере 

здравоохранения, Федеральной налоговой службы 

РФ и Единой информационной системы в сфере за-

купок. Особое внимание уделяется развитию рынка 

ПЦР-тестов в допандемийный и пандемийный пе-

риод, определены факторы влияния на функциони-

рование и развитие рынка, как положительного, так 

и негативного характера. По результатам теоретиче-

ского и аналитического исследования можно сде-

лать вывод о том, что структура рынка ПЦР-тестов 

для диагностики «SARS-CoV-2» подвержена дина-

мичным изменениям, на которые влияют внешнепо-

литические изменения, распространение коронави-

русной инфекции, действия регулятора, инвестиции 

в инновационные разработки. 
 

Ключевые слова: пандемия короновируса, вакцина-

ция, рынок ПЦР-тестов для диагностики SARS-CoV-2, 

инвитро-диагностика. 

 

   

Annotation. The purpose of the work is to analyze the 

trends in the functioning of the market of PCR tests for 

the diagnosis of «SARS-CoV-2» in Russia. The article 

mainly analyzes the problems of the current state of the 

market of diagnostic reagents, studies the features of 

the current state of the market of PCR tests for the di-

agnosis of «SARS-Co-V-2», clarifies the impact of the 

COVID-19 pandemic on it. For this purpose, a compre-

hensive analysis of these sites was carried out by the 

Federal Service for Supervision in the Field of 

Healthcare, the Federal Tax Service of the Russian Fed-

eration and the Unified Information System in the field 

of procurement. Special attention is paid to the devel-

opment of the PCR test market in the pre-pandemic and 

pandemic period, the factors influencing the function-

ing and development of the market, both positive and 

negative, are determined. Based on the results of theo-

retical and analytical research, it can be concluded that 

the market structure of PCR tests for the diagnosis of 

«SARS-CoV-2» is subject to dynamic changes, which are 

influenced by foreign policy changes, the spread of 

coronavirus infection, the actions of the regulator, in-

vestments in innovative developments. 
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а современном этапе социально-экономи-
ческого развития Российской Федерации 

растет научный интерес к проблематике исследо-
вания рынков диагностических реагентов – invitro-
диагностике. Особенно наглядно данная тенден-
ция проявила себя в 2020 году.  

По товарной номенклатуре внешнеэкономиче-
ской деятельности (ТНВЭД 3822000000), показа-
тель «реагенты диагностических или лаборатор-
ных, на подложке и приготовленных диагностиче-
ских или лабораторные реагенты на подложке 
или без нее» составил 51,6 млн упаковок (47,5 % 
российского рынка) [5]. При этом в 2021 г. было 
продано диагностических реагентов в 1,5 раза 
больше, чем в 2020 г. – 75,6 млн) для диагностики 
коронавируса – 111,5 млн упаковок [6]. Главное 
этому объяснение: вызванное действием Прави-
тельства РФ, повышение объемов тестирования 
на фоне роста заболеваемости коронавирусом в 

стране. Санкции и негативные внешнеполитиче-
ские связи РФ с остальными странами опреде-
ляет вероятность наступления логистических 
рисков и рисков удорожания ПЦР-тестов.  

Рынок диагностических реагентов invitro пред-
ставлен различными сегментами. Одним из таким 
сегментов является рынок тестов для определе-
ния заболеваний методом полимеразной цепной 
реакции (далее – ПЦР-тестов), позволяющий ди-
агностировать наличие вирусов в организме че-
ловека. Тенденции производства и сбыта в дан-
ном сегменте за короткий отрезок времени харак-
теризуются динамическими изменениями, пред-
ставляющими значительный интерес для эконо-
мической науки.  

Распространение коронавирусной инфекции в 
мире и в Российской Федерации определили 
необходимость в разработке тестов для 

Н 
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определения в организме наличия вируса и ана-
лиза состояния человека после этой болезни. Вы-
сокая точность определения наличия вирусных 
инфекций предопределила повышенный спрос на 
ПЦР-тесты. Сказанное подтверждается статисти-
кой: в 2020 г. было произведено 102,8 млн ПЦР-
тестов для диагностики SARS-CoV-2; в 2021 году – 
121,2 млн ПЦР-тестов. Прогнозировалось, что в 
2022 году производство данных изделий сокра-
тится на 36 % и составит не более 77,6 млн. штук. 
Серьезное влияние на спрос оказывает админи-
стрирование со стороны государственных вла-
стей, требующих диагностику отрицательного ре-
зультата на ПЦР-тест [1]. Также, по оценкам мар-
кетологов, прогнозные значения производства 
ПЦР-тестов с 2023–2025 г. сохранят стабильные 
значения – 61–62 млн ПЦР-тестов в год [3]. Это 
означает, что, благодаря вакцинации населения, 
страны рост заболеваемости будет сдержи-
ваться, и спрос на такие диагностические реа-
генты упадет почти на 50 % [4].  

Актуальность проводимого исследования заклю-
чается в том, что пандемия коронавируса дала 
импульс развитию производства и сбыта ПЦР-те-
стов, активизировала роль государственных ин-
ститутов в регулировании данного рынка и част-
ного бизнеса в организации обслуживания насе-
ления, что требует внимательного изучения тен-
денций и ключевых показателей развития рынка 
с позиций экономической науки, а также факторов 
влияния на этот рынок.  

Цель статьи заключается в анализе тенденций 
функционирования в России рынка ПЦР-тестов 
для диагностики «SARS-CoV-2». 

Рынок ПЦР-тестов «SARS-CoV-2» является од-
ним из наименее изученных в среде исследовате-
лей проблем экономики. Анализ достоверности 
представленных результатов базируется на ме-
тодах анализа статистических данных [8]. Допол-
няет основные представления о данных по рынку 
ПЦР-тестов «SARS-CoV-2» методы теоретиче-
ского анализа научной литературы, а также мне-
ний профильных экспертов и крупных участников 
рынка, где дается оценка развитию рынка за пе-
риод 2010–2020 гг. 

Следует подчеркнуть, что методику отбора необ-
ходимых данных по рынку ПЦР-тестов «SARS-
CoV-2» отличает сложная поэтапная исследова-
тельская процедура:  

–  во-первых, систематизация номенклатуры 
компаний, которые зарегистрировали тест-си-
стемы на Росздравнадзоре – отбор данных на 
сайте организации;  

–  во-вторых, на сайте Федеральной налоговой 
службы систематизировались компании-произво-
дители тест-систем, которые либо ликвидиро-
ваны, либо зарегистрированы;  

–  в-третьих, на сайте единой информационной 
системы в сфере закупок были отобраны и систе-
матизированы данные по сделкам, касающимся 
ПЦР-тестов. 

После подобных процедур, данные по рынку за 
2021 год вносились в таблицы Excell, где прово-
дилась дополнительная обработка данных, и 
была получена дополнительная информация в 
виде диаграмм и таблиц.  

Различные аспекты исследования рынка ПЦР-те-
стов «SARS-CoV-2» находится в фокусе внима-
ния отдельных исследователей А.А. Горбунова, 
Л.Е. Сорокиной, Д.В. Чегодарь, И. Широкова,                                     
А.В. Самойлова и др. При этом в большинстве 
данных исследований непосредственно рынок 
ПЦР-тестов «SARS-CoV-2» не упоминается, а 
речь больше идет про рынок диагностических ре-
агентов, в том числе, в период распространения 
коронавируса.  

Интересным, с точки зрения экономической 
науки, является анализ тенденций рынка, прове-
дённый И. Широковой (2010). Автор указывал на 
то, что на тот момент времени 90 % рынка ди-
агностических услуг представлен государ-
ственными учреждениями (по состоянию на 
2022 г. наоборот преобладают частные органи-
зации). Автор отмечает, что рост рынка диагно-
стических реагентов отчасти обусловлен реали-
зацией франчайзинговой программы по стандар-
там in vitro в регионах. Особенностью рынка диа-
гностических реагентов в 2010 г. было наличие, 
так называемых, лабораторий-«призраков», при-
нимающих анализы у клиентов: не имея своего 
диагностического оборудования, подобные не-
добросовестные компании передавали диагно-
стические материалы для других лабораторий. 
Подобный недобросовестный аутосорсинг под-
рывает конкуренцию с добросовестными участни-
ками рынка. Другой тенденцией на рынке диагно-
стических реагентов 2010-х гг. было участие стра-
ховых организаций в выборе медицинского диа-
гностического центра при обслуживании корпора-
тивных клиентов по программам добровольного 
медицинского страхования [14].  

Так, А.В. Обухов и А.А. Обухов (2013) предлагают 
диагностические подходы к анализу рынка диа-
гностических тест-систем класса in vitro в г. Ново-
сибирск [11]. Авторы подчеркивает, что особенно-
сти конкуренции между участниками рынка диа-
гностических реагентов (ПЦР, ИФА и др.) опреде-
ляют требования Федерального закона «О кон-
трактной системе в сфере закупок товаров, работ, 
услуг для обеспечения государственных и муни-
ципальных нужд» № 44-ФЗ (ред. 14.07.2022). Для 
этого законодательство предписывает проведе-
ние конкурсных процедур (аукцион, тендер) для 
выбора контрагента на основе критерия меньшей 
цены. Данное условие, по мнению исследовате-
лей, детерминирует поиск новых стратегий про-
движения продукта за счет снижения издержек 
при одновременном поддержании, либо усовер-
шенствовании качества диагностических тест-си-
стем медицинского назначения. Авторы обра-
щают внимание на то, что российский рынок тест-
систем представлен, как производителями, так и 
дистрибьюторами, представляющими экономиче-
ские интересы зарубежных производителей.  

В качестве основного метода изучения рынка ди-
агностических реагентов исследователи выбрали 
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индекс Херфиндаля-Хиршмана и индекс концен-
трации. Анализ данных позволил установить, что 
рынок диагностических реагентов относится к ка-
тегории высококонцентрированных, что позво-
ляет злоупотреблять крупным игрокам своим по-
ложением и влиять на цены, нарушать конкурент-
ные модели функционирования рынка.  

С динамичным распространением коронавирус-
ной инфекции в России повысилась роль Рос-
здравнадзора для мониторинга диагностических 
исследований на определение коронавирусной 
инфекции. Объектом мониторинга стали:  

–  время, потраченное на диагностику; количе-
ство реактивов;  

–  недостаточная достоверность тестов ПЦР и 
рост цен на них; отказ в диагностике и др.;  

–  нарушение контрактных обязательств постав-
щиками или несвоевременное заключение кон-
трактов с ними.  

В своей публикации А.В. Самойлова (2020) под-
черкивает, что, приобретенный в период панде-
мии Росздравнадзором регуляторный опыт, ока-
зал значительное влияние на рынок ПЦР-тестов 
«SARS-CoV-2» и на выработку механизмов обес-
печения их доступности [12]. Этому способство-
вали ускоренная государственная регистрация 
препаратов для профилактики и лечения от коро-
навируса (всего зарегистрировано 221 изделие 
для диагностики in vitro), а также дистанционная 
торговля лекарственными и диагностическими 
препаратами по сети интернет.  

Таким образом, можно говорить о значительной 
трансформации рынка рынок ПЦР-тестов 
«SARS-CoV-2» в период пандемии коронавируса. 

Для борьбы с коронавирусом особенное значение 
приобретает внедрение быстрых и валидных ме-
тодов диагностики. Обращая на это внимание, 
коллектив исследователей под руководством 
И.И. Фомочкиной подчеркивает важность приме-
нения метода полимеразной цепной реакции как 

«золотого стандарта диагностики». При этом ав-
торы подчеркивают, что производство в отрасли 
новых диагностических реагентов в условиях пан-
демии коронавируса динамично развивается. Ве-
дутся разработки на основе иммуноферментного 
анализа, но они не лишены недостатков [7].  

ПЦР-тесты относятся к категории «Реагенты диа-
гностические или лабораторные на подложке, го-
товые диагностические или лабораторные реа-
генты на подложке или без нее, кроме товаров то-
варной позиции 3002 или 3006; сертифицирован-
ные эталонные материалы (по 31.12.2021)». Рос-
сийская Федерация производит ПЦР-тесты, и 
сбывает, как на внутреннем рынке, так и экспор-
тирует их в различные страны мира. Набор реа-
гентов для in vitro качественного обнаружения 
РНК SARS-CoV-2 в условиях пандемии пользу-
ется значительным спросом. Следует учитывать 
и другие тесты: ПЦР-тесты существуют на иные 
виды исследований: ВИЧ, гепатит, сифилис и 
прочие. Данная статья ограничивается именно 
оценкой рынка ПЦР-тестов для диагностики 
SARS-CoV-2. 

Рост российского рынка за 2019-2020 гг. составил 
14,5% (75,6 млн. упаковок) на фоне пандемии ко-
ронавируса, что требовало увеличения производ-
ства ПЦР-тестов «SARS-CoV-2» [2]. 

Контракты заключены не только с производите-
лями, но и с дистрибьюторами. Производитель 
был определен на основании технического зада-
ния (указанного на основании инструкции по при-
менению) в аукционной документации и закрыва-
ющих документов (накладные, акты приема-пере-
дачи и пр.). На основе полученных данных сайта 
государственных закупок, справочно установ-
лено, что наибольшая доля производства ПЦР-
тестов «SARS-CoV-2» приходится на 56 россий-
ских регионов – сумма контрактов, заключенных с 
производителями и дистрибьюторами ПЦР-те-
стов «SARS-CoV-2» составила 6.199.590.973 руб-
лей. Наиболее полно данные представлены в 
таблице 1 и рисунок 1. 

 

 
 

Рисунок 1 – Производители ПЦР-тестов «SARS-CoV-2»  
в Российской Федерации: анализ доли производства в 2021 году. 
Источник: составлено автором на основе данных сайта Госзакупок. 
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Анализ доли производства ПЦР-тестов «SARS-
CoV-2» показывает, что в первые топ-5 компаний-
производителей входят Вектор-Брест – 26 %, 
Некст-Био – 21 %, НФП-Синтол – 12 %, ДНК-Тех-
нология – 10 % и ТестГен – 9 %. Основная инфор-
мация по компаниям, которые зарегистрировали 
тест-системы, находится на сайте Рос-
здравнадзора [8]. Всего в России зарегистриро-
вано 32 предприятия занимается производством 

данной продукции: данные организации получили 
регистрационное удостоверение на ПЦР-тесты 
«SARS-CoV-2»; из них 6 государственных и 26 
частных [13]. При этом согласно данным Рос-
здравнадзора, за все время 64 организации полу-
чали регистрационные удостоверения на ПЦР-те-
сты (все возможные, не только SARS-CoV-2) из 
них 14 государственных и 50 частных.  

Таблица 1 

Производство ПЦР-тестов «SARS-CoV-2» в Российской Федерации в 2021 году:  
крупные производители и суммы контрактов 

 

Производители Суммы контрактов 

Вектор-Бест 1617818136 ₽ 

Некст-Био 1292488843 ₽ 

НПФ Синтол 761110018 ₽ 

ДНК-Технология 599903713 ₽ 

ТестГен 568829209 ₽ 

НПФ «Литех» 411301606 ₽ 

МедипалТех 198404482 ₽ 

ЭВОТЭК-МИРАЙ ГЕНОМИКС 171767117 ₽ 

ГЕНЕРИУМ 157191479 ₽ 

ЭКОлаб 144649587 ₽ 

Система-Биотех 108478679 ₽ 

Компания Алкор Био 95890396 ₽ 

Амплитек 42317861 ₽ 

Медико-биологический Союз 27203318 ₽ 

ИМБИАН ЛАБ 2236528 ₽ 

Итого 6.199.590.973 ₽ 

 
Источник: составлено автором на основе данных сайта Госзакупок. 
 
На топ-5 компаний приходится 77,59 % всех кон-
трактов (или 4,81 млрд руб.) на производство 
ПЦР-тестов «SARS-CoV-2»: Вектор-Бест – 1,61 
млрд руб.; Некст-Био – 1,29 млрд руб.; НПФ Син-
тол – 0,76 млрд руб.; ДНК-технология – 0,59 млрд 
руб.; ТестГен – 0,56 млрд руб. [9].  

Согласно государственному реестру медицин-
ских изделий и организаций (индивидуальных 
предпринимателей), осуществляющих производ-
ство и изготовление медицинских изделий 

Росздравнадзора, совокупное количество пред-
приятий составляет 32 компании, работающие во 
всех федеральных округах [8]. Основной потреби-
тель этих тестов государственные автономные и 
бюджетные учреждения здравоохранения, иссле-
довательские лаборатории. 

Российские производители делят рынок страны с 
зарубежными импортерами ПЦР-тестов «SARS-
CoV-2». Данные по импорту тестов представлены 
в таблице 2. 

Таблица 2 

Импорт ПЦР-тестов «SARS-CoV-2» в Россию в 2021 году: зарубежные производители и страны 
 

Название производителя Страна 

Roche Diagnostics GmbH Германия 

Bio-Rad Франция 

ООО «Альгимед Техно» Беларусь 

Wallac Oy Финляндия 

Nanjing Vazyme Medical Technology Co,. Ltd. Китай 

Bioneer Corporation Корея 

Life Technologies Corporation США 

Jiangsu Bioperfectus Technologies Co., Ltd. Китай 

Sentinel CH S.p.A Италия 

Procomcure Biotech GmbH Австрия 

Shenzhen Lifotronic Technology Co., Ltd. Китай 

Cepheid США 

Hunan Runmei Gene Technology Co., Ltd. Китай 

 
Источник: составлено автором на основе данных Государственного реестра медицинских изделий и организаций (ин-
дивидуальных предпринимателей), осуществляющих производство и изготовление медицинских изделий Рос-
здравнадзора. 

 
Поставки в Россию импортных реактивов осу-
ществляются, главным образом, через 

дистрибьюторы. По состоянию на 2022 год, 
можно выделить 13 зарубежных предприятий из 9 
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стран, экспортирующих в Россию ПЦР-тесты 
«SARS-CoV-2».  

Отдельно следует подчеркнуть, что значительная 
доля импорта ООО принадлежит «Альгимед 
Техно» (Беларусь), которая составляет 3 % или 
214.306.324 ₽ на российском рынке. 

Импортные поставки обеспечивают страны Азии, 
Европы, Северной Америки. Оценить совокупный 
объем импорта конкретно ПЦР-тестов «SARS-
CoV-2» не представляется возможным, так как не 
ведется специальный учет. Очевидно, что доля 
импорта диагностических реагентов ежегодно со-
кращается. Ускорят тенденцию импортозамеще-
ния инвестиции в основной капитал. Пандемия 
COVID-19 оказала значительное влияние на 
структурные изменения рынка ПЦР-тестов 
«SARS-CoV-2».  

Установлено, что в допандемийный период, 
больше всего, рынок диагностических реагентов 
оказывала влияние недобросовестная конкурен-
ция, деятельность страховых организаций, изме-
нения в законодательстве, стратегия продвиже-
ния продукта и высокая концентрированность 
рынка.  

В период пандемии коронавируса на рынок ока-
зали влияние такие факторы, как задержки в по-
ставках по причине логистических сбоев, наруше-
ние контрактных обязательств, плохая достовер-
ность и скорость диагностических тестов, уско-
ренная государственная регистрация диагности-
ческих препаратов, развитие онлайн-торговли и 
ведение инновационных разработок в отрасли 
производства диагностических реагентов. Анализ 
исследовательских работ показывает, что изме-
нения коснулись практики регулирования рынка 
(выросла роль Росздравнадзора, обновилось за-
конодательство), производства (в общей струк-
туре преобладают частные организации), сбыта 
ПЦР-тестов «SARS-CoV-2» (онлайн-торговля из-
менила подходы к сбыту). В разрезе 56 регионов 
сумма контрактов, заключенных с производите-
лями и дистрибьюторами ПЦР-тестов                                                     
«SARS-CoV-2» составила 6.199.590.973 рублей. 
Производством занимается 32 предприятия, 26 
из которых частные организации, имеющие реги-
страционные удостоверения на производство 
ПЦР-тестов. На топ-5 компаний приходится 77,59 % 
всех контрактов (или 4,81 млрд руб.) на производ-
ство ПЦР-тестов. Российские производители де-
лят рынок страны с зарубежными импортерами                                      
ПЦР-тестов «SARS-CoV-2» – 13 предприятий из 9 
стран.  

 
Литература: 

1. Аналитики назвали препятствия для импорто-
замещения диагностических реагентов // Медвест-
ник. URL : https://medvestnik.ru/content/news/Ana
litiki-nazvali-prepyatstviya-dlya-importozamesheni 
ya-diagnosticheskih-reagentov.html (дата обраще-
ния 30.05.2023). 

2. Анализ рынка диагностических реагентов в 
России в 2017–2021 гг, Прогноз на 2022–2026 гг. 
Потенциал импортозамещения и новые рынки 
сбыта / Marketing.rbc. URL : https://marketing.rb
c.ru/research/27255 (дата обращения 30.05.2023). 

3. Анализ рынка тестов для выявления коронави-
руса в России в 2020 г, прогноз на 2021–2025 гг /
BusinesStat. URL : https://marketing.rbc.ru/resear
ch/46322 (дата обращения 30.05.2023). 

4. В 2020 г в России было выпущено 108,2 млн 
тест-систем для выявления коронавируса / Сайт 
РБК. URL : https://marketing.rbc.ru/articles/12848/
(дата обращения 30.05.2023). 

5. Внешняя торговля России реагентами диагно-
стическими или лабораторными, на подложке и 
приготовленными диагностическими или лабора-
торными реагенты на подложке или без нее кроме 
товаров товарной позиции 3002 и 3006 / Cтати-
стика внешней торговли России. Анализ онлайн. 
URL : https://statimex.ru/statistic/3822000000/obor
ot/2020-2021/world/RU (дата обращения 30.05.
2023). 

6. В 2021 г продажи диагностических реагентов в 
России выросли в 1,5 раза до 112 млн упаковок. 
Основным фактором роста стало увеличение 
объемов тестирования на ковид / сайт РБК. URL : 

 Literature: 

1. Analysts named obstacles to import substitution 
of diagnostic reagents // Medvestnik. URL : https://
medvestnik.ru/content/news/Analitiki-nazvali-prepy 
atstviya-dlya-importozamesheniya-diagnosticheskih-
reagentov.html (date of the application 05/30/2023). 

 
2. Analysis of the market for diagnostic reagents in 
Russia in 2017-2021, Forecast for 2022-2026 Import 
substitution potential and new sales markets / Mar-
keting.rbc. URL : https://marketing.rbc.ru/re-
search/27255 (date of the application 05/30/2023). 

3. Analysis of the coronavirus test market in Russia 
in 2020, forecast for 2021–2025 / BusinesStat. URL : 
https://marketing.rbc.ru/research/46322 (date of the 
application 05/30/2023). 

4. In 2020, 108.2 million test systems were pro-
duced in Russia to detect coronavirus / RBC website. 
URL: https://marketing.rbc.ru/articles/12848 (date of 
the application 05/30/2023). 

5. Foreign trade of Russia with diagnostic or labora-
tory reagents, on a substrate and prepared diagnos-
tic or laboratory reagents, with or without a substrate, 
except for goods of heading 3002 and 3006 / Russian 
Foreign Trade Statistics. Online analysis. URL : 
https://statimex.ru/statistic/3822000000/oborot/20 
20-2021/world/RU (date of the application
05/30/2023). 

 
6. In 2021, sales of diagnostic reagents in Russia 
grew 1.5 times to 112 million packs. The main growth 
factor was the increase in the volume of testing for 
covid / RBC website. URL : https://marketing.rbc.



202 

 

https://marketing.rbc.ru/articles/13416/ (дата обра-
щения 30.05.2023). 

7. Диагностика COVID-19: современное состоя-
ние проблемы и перспективы отрасли / А.А. Гор-
бунов [и др.]; Ред. И.И. Фомочкина] // Крымский 
журнал экспериментальной и клинической меди-
цины. 2020. № 2. С. 69–77. 

8. Государственный реестр медицинских изде-
лий и организаций (индивидуальных предприни-
мателей), осуществляющих производство и изго-
товление медицинских изделий / Рос-
здравнадзор. URL : https://roszdravnadzor.gov.ru/
services/misearch (дата обращения 30.05.2023). 

9. Закупки. ПЦР-тесты. Результат поиска: 1800 
записей / Официальный сайт Единой информаци-
онной системы в сфере закупок. URL : https:// 
zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results. 
html?searchString=ПЦР-тесты&morphology=on& 
search-filter=Дате+размещения&pageNumber= 
1&sortDirection=false&recordsPerPage=_10&show-
LotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE&fz 
44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on&cur
rencyIdGeneral=-1 (дата обращения 30.05.2023). 

 
10. Мингазов С. Россияне в разы чаще стали сда-
вать ПЦР-тесты на коронавирус в частных клини-
ках / С. Мингазов // Forbs. URL : https://www. 
forbes.ru/biznes/443307-rossiane-v-razy-case-stali-
prohodit-pcr-testy-v-castnyh-klinikah (дата обраще-
ния 30.05.2023). 

11. Обухов А.В. Обзор новосибирского рынка ме-
дицинских лабораторно-диагностических тест-си-
стем / А.В. Обухов, А.А. Обухов // Вестник новых 
медицинских технологий. 2013. № 3. С. 164–167. 

12. Самойлова А.В. Роль Росздравнадзора в 
обеспечении качественной и безопасной меди-
цинской помощи в период распространения но-
вой коронавирусной инфекции (COVID-19) / 
А.В. Самойлова // Национальное здравоохране-
ние. 2020. № 1. С. 16–22. 

13. Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП 
в электронном виде / Сайт Федеральной налого-
вой службы РФ. URL : https://egrul.nalog.ru/ind
ex.html (дата обращения 30.05.2023). 

 
14. Широкова И. Медицинская диагностика: реа-
лии отечественного рынка / И. Широкова // Реме-
диум. Журнал о российском рынке лекарств и ме-
дицинской технике. 2010. № 10. С. 7–13. 

ru/articles/13416 (date of the application 
05/30/2023). 

7. Diagnosis of COVID-19: current state of the prob-
lem and prospects for the industry / A.A. Gorbunov
[et al.]; Ed. I.I. Fomochkina // Crimean Journal of Ex-
perimental and Clinical Medicine. 2020. № 2. Р. 69–
77. 

8. State register of medical devices and organiza-
tions (individual entrepreneurs) engaged in the pro-
duction and manufacture of medical devices / 
Roszdravnadzor. URL : https://roszdravnadzor.gov.
ru/services/misearch (date of the application 05/30/
2023). 

9. Purchasing. PCR tests. Search result: 1800 rec-
ords / Official website of the Unified Information Sys-
tem in the field of procurement. URL : https://
zakupki.gov.ru/epz/order/extendedsearch/results. 
html?searchString=PCRtests&morphology=on& 
search-filter=Date+placement&pageNumber=1& 
sortDirection=false&recordsPerPage=_10&show-
LotsInfoHidden=false&sortBy=UPDATE_DATE& 
fz44=on&fz223=on&af=on&ca=on&pc=on&pa=on& 
currencyIdGeneral=-1 (date of the application
05/30/2023). 

10. Mingazov S. Russians are many times more likely 
to take PCR tests for coronavirus in private clinics / 
S. Mingazov // Forbs. URL : https://www.forbes.ru/ 
biznes/443307-rossiane-v-razy-case-stali-prohodit-
pcr-testy-v-castnyh-klinikah (date of the application
05/30/2023). 

11. Obukhov A.V. Overview of the Novosibirsk mar-
ket of medical laboratory diagnostic test systems / 
A.V. Obukhov, A.A. Obukhov // Bulletin of new medi-
cal technologies. 2013. № 3. Р. 164–167. 

12. Samoilova A.V. The role of Roszdravnadzor in 
providing quality and safe medical care during the 
spread of a new coronavirus infection (COVID-19) / 
A.V. Samoilova // National Health. 2020. № 1. P. 16–
22. 

 
13. Providing information from the Unified State Reg-
ister of Legal Entities / EGRIP in electronic form / 
Website of the Federal Tax Service of the Russian 
Federation. URL : https://egrul.nalog.ru/index.html 
(date of the application 05/30/2023). 

14. Shirokova I. Medical diagnostics: the realities of 
the domestic market / I. Shirokova // Remedium. 
Magazine about the Russian market of medicines 
and medical equipment. 2010. № 10. Р. 7–13. 

  



203 

 

УДК 656.1 
DOI 10.23672/SAE.2023.34.20.014 
 
Коновалова Татьяна Вячеславовна 
кандидат экономических наук,  
заведующая кафедрой транспортных  
процессов и технологических комплексов,  
Кубанский государственный  
технологический университет  
sofi008008@yandex.ru 
 
Надирян София Левоновна 
старший преподаватель  
кафедры транспортных процессов  
и технологических комплексов,  
Кубанский государственный  
технологический университет 
sofi008008@yandex.ru 
 
Котенкова Ирина Николаевна 
старший преподаватель  
кафедры транспортных процессов  
и технологических комплексов,  
Кубанский государственный  
технологический университет 
sofi008008@yandex.ru 
 
Коцурба София Вячеславовна 
ассистент кафедры транспортных  
процессов и технологических комплексов,  
Кубанский государственный  
технологический университет 
sofi008008@yandex.ru 
 

ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ МЕХАНИЗМЫ 

ПОВЫШЕНИЯ ЭФФЕКТИВНОСТИ 
ТРАНСПОРТНОЙ ЛОГИСТИКИ  
В ТОРГОВОЙ КОМПАНИИ 
 

   
 
 
Tatyana V. Konovalova  
Candidate of Economic Sciences,  
Head of the Department of Transport 
Processes and Technological Complexes,  
Kuban State Technological University  
sofi008008@yandex.ru 
 
 
Sofiya L. Nadiryan 
Senior Teacher Department  
of Transport Processes  
and Technological Complexes,  
Kuban State Technological University  
sofi008008@yandex.ru 
 
 
Irina N. Kotenkova 
Senior Teacher Department  
of Transport Processes  
and Technological Complexes,  
Kuban State Technological University  
sofi008008@yandex.ru 
 
 
Sofiya V. Kotsurba 
Assistant Department  
of Transport Processes  
and Technological Complexes,  
Kuban State Technological University  
sofi008008@yandex.ru 
 

ORGANIZATIONAL MECHANISMS  

FOR IMPROVING THE EFFICIENCY  
OF TRANSPORT LOGISTICS  
IN A TRADING COMPANY 
 

                                                                      

 

Аннотация. В данной статье авторами рассмотрены 

организационные механизмы повышения эффек-

тивности транспортной логистики в торговой компа-

нии. Транспортная логистика требует от экспертов 

постоянного и активного изучения спроса потреби-

тельских услуг. В нашей стране доля расходов на 

транспорт доходит до 30 % в общей стоимости ко-

нечного продукта. Неиспользованные возможности 

для сокращения расходов на грузоперевозки состав-

ляют резерв экономии ресурсов торгового предпри-

ятия. Для того, чтобы уменьшить излишки хранения 

на складе магазина торговой компании, а также ис-

ключить снятия с продажи товаров во время транс-

портировки обратно в распределительный центр, 

необходимо ввести дополнительное программное 

обеспечение в виде баз данных о товарах в магазине 

и создание складов временного хранения, интер-

нет-магазинов в регионах. 
 

Ключевые слова: транспортная логистика, пере-

возочный процесс, транспортная логистика, эффек-

тивность логистики. 

 

   

Annotation. In this article, the authors consider organi-

zational mechanisms for improving the efficiency of 

transport logistics in a trading company. Transport lo-

gistics requires experts to constantly and actively study 

the demand for consumer services. In our country, the 

share of transport costs reaches up to 30 % of the total 

cost of the final product. Unused opportunities to re-

duce freight transportation costs constitute a reserve 

for saving the resources of a trading enterprise. In order 

to reduce the excess storage in the warehouse of the 

trading company's store, as well as to exclude the with-

drawal of goods from sale during transportation back to 

the distribution center, it is necessary to introduce ad-

ditional software in the form of databases on goods in 

the store and the creation of temporary storage ware-

houses, online stores in the regions. 
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оздание складов временного хранения поз-
волит сократить время доставки от склада к 

покупателю, а также, сократить транспортные 
расходы на транспортировку товаров.  

Транзитное время доставки товаров из распреде-
лительного центра в магазин с учетом дополни-
тельных точек разгрузки составляет 4 дня; с вве-
дением склада временного хранения расстояние 
перевозки сократиться в 5–8 раз в зависимости от 
места расположения склада. По итогу, расчетное 
расстояние доставки при создании склада вре-
менного хранения будет составлять 1 день. 

Процесс доставки товаров от поставщиков в ма-
газин представлен на рисунке 1. Из схемы видно, 
как товар проходит несколько этапов до момента 
поступления его в магазин. 

Так как компания имеет большие объемы това-
ров, которые необходимо качественно транспор-
тировать и заниматься дальнейшим его хране-
нием, необходима правильная система монито-
ринга товаров, которые позволяла бы правильно 
и целесообразно использовать транспортные ре-
сурсы. Одной из проблем компании является не-
правильное хранение запасов. 

 
 

Рисунок 1 – Схема взаимодействия магазина и поставщиков 

 
Из-за отсутствия системы мониторинга вещей, ко-
торая бы позволяла с минимальной погрешно-
стью определять необходимость в том или ином 
товаре, создается избыточность товаров на 
складе, что переходит в возврат товара в распре-
делительный центр, а через некоторое время, как 
товар, снова становится актуальным он возвра-
щается назад в магазин. Отсюда следует, что 
множество товаров, транспортируются в магазин 
и обратно в распределительный центр, пока не 
будут полностью реализованы или не потеряют 
свой товарный вид и актуальность и, по итогу, бу-
дут просто списаны, что влечет убытки компании 
[1]. 

Также, в момент транспортировки и хранения на 
складе, в распределительном центре товар про-
падает из продажи, тем самым полностью пре-
кращается его реализация.  

Для решения данной проблемы необходимо вве-
сти новую более точную систему мониторинга, 
проданного и необходимого, актуального товара 
в торговом зале, так как свести к минимуму по-
грешность в данном мониторинге невозможно из-
за огромного объема товаров; еще одним из ва-
риантов решения данной проблемы является по-
стоянная продажа товаров, даже когда они не 
находятся в магазинах, так как их необходимо 
транспортировать из-за отсутствия места на 
складе магазина. 

Компания уже имеет опыт продажи товаров со 
склада временного хранения; данная реализация 
товаров позволяет компании продавать товар, 
даже когда он находится не в магазине. Все это 
происходит через интернет-магазин. 

В настоящее время, компания имеет только один 
склад, который реализуется не только на 

хранении товаров, но и на его реализации. Дан-
ный склад находится в городе Ярославль. Оттуда 
через интернет-магазин покупатели могут приоб-
ретать товар, заказывая его транспортировку че-
рез различные службы доставки, сами оплачи-
вают доставку товаров к себе домой. Тем самым, 
снимаются транспортные расходы компании для 
доставки своей продукции [2]. 

Но так как территориально магазинов очень 
много все товары, которые являются излишними 
транспортируются либо в распределительный 
центр, либо в интернет-магазин города Яро-
славль, что требует больших транспортных рас-
ходов.  

Также, при доставке в дальние регионы возрас-
тает цена доставки для покупателей и ее время, 
что затрудняет реализацию товаров покупате-
лям, так как покупатель решает лучше приобре-
сти другую вещи или дождаться поступления по-
нравившейся вещи в магазин, который находится 
в его регионе, нежели же платить большую сумму 
службе доставке и ждать долгое время его това-
ров. 

При введении складов временного хранения, ко-
торые также будут реализовать продукцию через 
интернет-магазин в регионах с наибольшим коли-
чеством магазинов, а также рядом с соседними 
регионами, в которых нецелесообразно разме-
щать склады временного хранения из-за малень-
кого спроса на бренд компании или же из-за ма-
ленького количества магазинов. То есть, разме-
щение склада временного хранения в регионе с 
наибольшим количеством магазинов, и если ря-
дом будет регион с небольшим количеством ма-
газинов, это позволит сократить транспортные 
расходы. 

С 
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Транспортные расходы будут уменьшены за счет 
того, что товары, которые будут находиться в из-
бытки на складе в самом магазине, будут транс-
портироваться на склад интернет-магазина, нахо-
дящийся в данном регионе из-за уменьшения рас-
стояния транспортировки, товар практически не 
будет уходить с реализации. После того, как про-
дукт транспортируется из магазина, практически 
на следующий день, он будет появляться в интер-
нет-магазине. Тем самым, товары будут нахо-
диться постоянно в реализации.  

При заказе из интернет-магазина, покупатели бу-
дут заказывать товары из своего региона, что сни-
зит в несколько раз сроки доставки, а также ее 
стоимость; тем самым, данные покупки будут вы-
годнее и привлекательнее для покупателей, соот-
ветственно вырастит объем продаж. 

Размещение складов временного хранения в ре-
гионах позволит уменьшить сроки доставки това-
ров, которые были не актуальны, в определённый 
интервал времени; и вещи, транспортируемые из 
складов магазина на СВХ, будут быстро возвра-
щены назад, так как место их хранения находится 
в регионе. 

Уменьшение расстояния перевозки позволит бо-
лее эффективно использовать наемный транс-
порт для транспортировки вещей со склада мага-
зина, на СВХ. Так как уменьшится расстояние, не 
будет необходимости использовать 

большетоннажный транспорт, так как большин-
ство необходимых товаров находится на складе 
временного хранения в регионе, что позволит 
производить транспортировку малотоннажным 
транспортом с помощью нескольких точек по-
грузки. Тем самым, снижаются транспортные рас-
ходы.  

Также, можно снизить транспортные расходы, 
если будет правильно организовываться склад-
ская логистика; то есть, правильное использова-
ние запасов. Для того, чтобы максимально эф-
фективно использовать запасы магазина, должна 
быть правильная система мониторинга, которая 
будет отслеживать необходимое количество то-
варов в магазине. 

При введении системы мониторинга, которая бу-
дет учитывать вещи, возвращенные в магазин, 
излишки на складе магазина будут уменьшены. 
При введении системы отслеживания возвращен-
ного товара, каждый сотрудник мог бы отслежи-
вать этот товар в магазине, а также его наличие в 
базе магазина, что позволяло отслеживать необ-
ходимость товара.  

Введение базы товаров в магазине, системы мо-
ниторинга позволит компании еще уменьшить из-
лишки хранения товаров на складе, увеличить 
прибыль от реализации товаров и уменьшить 
транспортные расходы. Схема информационного 
взаимодействия представлена на рисунке 2: 

 
 

Рисунок 2 – Схема информационного взаимодействия 

 
Из рисунка видно, что как только покупатель бу-
дет совершать покупку или возврат товара, взаи-
модействуя с сотрудником магазина; это будет 
фиксироваться в базе данных, то есть, если до 
этого была совершена покупка и товар был сезон-
ным и требует дополнительной его поставки в ма-
газин, тогда в программном обеспечении будет 
это фиксироваться, что товар был продан и нуж-
дается в пополнении.  

Каждая компания вырабатывает собственную 
стратегию процесса перевозки. Но даже соблю-
дение последовательности в решении поставлен-
ных задач не всегда дает желаемый результат по 
различным причинам. Это происходит в случаях 
порожнего пробега, совмещения маршрута с по-
путной перевозкой грузов, с заменой разгрузоч-
ного транспорта, простоев при погрузке и раз-
грузке. 
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Аннотация. В статье рассматривается тезис о том, 

что в современном мире тенденции лесной отрасли 

диктуют цели и предпосылки для внедрения инте-

грированной системы устойчивого лесоуправления. 

В качестве тенденций формирования интегрирован-

ной системы устойчивого лесоуправления высту-

пают: изменение климата; лесные пожары; незакон-

ная вырубка лесов; углубление цифровизации эко-

номики; реализация целей устойчивого развития. 

На основании проведенного анализа выполнения 

принципов FSC в лесничестве с целью определения 

возможности прохождения и внедрения в его дея-

тельности интегрированной системы устойчивого 

лесоуправления, сделан вывод о положительных 

перспективах внедрения данной системы и прохож-

дения сертификации при условии совершенствова-

ния реализации некоторых принципов. 
 

Ключевые слова: качество, система менеджмента 

качества, стандарт, лесная сертификация. 

 

   

Annotation. The article discusses the thesis that in the 

modern world the trends in the forest industry dictate 

the goals and prerequisites for the implementation of 

an integrated system of sustainable forest manage-

ment. The trends in the formation of an integrated sys-

tem of sustainable forest management are: climate 

change; Forest fires; illegal logging; deepening the digi-

talization of the economy; implementation of sustaina-

ble development goals. Based on the analysis of the im-

plementation of the FSC principles in forestry in order 

to determine the possibility of passing and implement-

ing an integrated system of sustainable forest manage-

ment in its activities, it was concluded that there are 

positive prospects for introducing this system and pass-

ing certification, provided that the implementation of 

some principles is improved. 
 

 

Keywords: quality, quality management system, stand-

ard, forest certification. 

 

                                                                       

 
есная сертификация является универсаль-
ным инструментом по смягчению изменения 

климата, по борьбе с лесными пожарами и неза-
конными рубками леса. С помощью лесной серти-
фикации в лесных хозяйствах, лесопромышлен-
ных комплексах и лесничеств проходит адапта-
ция цифровизации Индустрии 4.0. Сертифициро-
ванные лесные предприятия заносятся в элек-
тронный общедоступный цифровой реестр, где 
потребитель и другие заинтересованные лица 
могут посмотреть интересующую их информацию 
о предприятии, продукции, сертификате и т.д. 
Также, в рамках Индустрии 4.0 на лесных терри-
ториях лесничеств, питомниках, заповедниках 
устанавливаются камеры, датчик, дроны и спут-
ники для своевременного обнаружения лесных 
пожаров [1]. 

Лесная сертификация, как международная иници-
атива по сохранению биологического и природ-
ного разнообразия, позитивно воспринята миро-
вым сообществом, успешно интегрирована в лес-
ную отрасль как эффективный инструмент обес-
печения устойчивого развития общества. 

Во многом благодаря лесной сертификации, на 
мировой рынок ограничен доступ древесины и ле-
сопродукции, произведенной с нарушениями за-
конодательства, социальных и экологических 
норм и правил, созданы необходимые условия 
для сохранения эксплуатируемых лесов. 

Все это позволяет говорить о роли сертифициро-
ванного управления лесами в обеспечении раци-
онального лесопользования, лесовосстановления и 

Л 



208 

 

лесоразведения насаждений и защиты лесных 
плантаций от пожаров, как части национального 
проекта «Экология» и федерального проекта 
«Сохранение лесов» [1]. 

В настоящее время система сертификации «Лес-
ной эталон» становится основным доступным на 
российском рынке инструментом, который осно-
ван на независимом контроле третьей стороной – 
для противодействия самодекларациям и гринво-
шингу [2]. 

Целями формирования интегрированной си-
стемы устойчивого лесоуправления в БУ «Шу-
мерлинское лесничество» являются: 

1. Повышение удовлетворенности различных 
групп заинтересованных сторон (в особенности 
Министерства природных ресурсов и экологии 
ЧР). 

2. Рост управляемости и прозрачности выполне-
ния работ по лесовосстановительной деятельно-
сти, заготовки валежной древесины и процесса 
сдачи в аренду лесных плантаций лесничества. 

3. Оптимизация затрат при внедрении сразу 
трех систем менеджмента (внедрение систем ме-
неджмента по-отдельности значительно больше 
требует материальных и физических вложений). 

4. Исключение дублирования процессов, доку-
ментации, структуры. 

5. Формирования механизма управлениями рис-
ками и возможностями, что в деятельности лес-
ничества является одной из основных задач. 

5. Устойчивое развитие организации в контексте 
более успешного выполнения задач и достиже-
ния целей федерального проекта «Сохранение 
лесов» за счет внедрения интегрированной си-
стемы устойчивого лесоуправления в деятель-
ность лесничества. 

Рассмотрим принципы FSC и степенью их выпол-
нения в деятельности БУ «Шумерлинское лесни-
чество».  

Принцип 1 «Соответствие законодательству» вы-
полняется лесничеством на 87,5 %; такой высо-
кий уровень выполнения критериев и индикато-
ров FSC связан, в первую очередь, с тем, что дан-
ное лесничество является подведомственной ор-
ганизацией Министерства природных ресурсов и 
экологии Чувашской Республики. В связи с этим, 
лесничество придерживается выполнения всех 
требований законодательства. Данный принцип 
не выполним на 100 % в связи с тем, что по стан-
дарту лесничество должно демонстрировать в от-
крытом бесплатном доступе приверженность 
принципам и критерием FSC, что не выполняется 
БУ «Шумерлинское лесничество», так как отсут-
ствует действующая система устойчивого лесо-
управления. 

Второй принцип «Права коренных работников и 
условия труда» выполняется лесничеством на 
66,7 %. Права коренных работников БУ «Шумер-
линское лесничество» соблюдает в полной мере, 
а вот условия труда по требованиям FSC 

выполнятся не в полном размере: нет в необхо-
димом количестве спец. формы, не все работники 
проходят обучение и т.д. 

Третий принцип «Права коренных народов», вы-
полнение которого соответствует 0 %, так как на 
территории БУ «Шумерлинское лесничество» не 
проживают коренные жители. 

Четвертый принцип «Отношения с местным насе-
лением» выполняется лесничеством на 85,7 %. 
БУ «Шумерлинское лесничество» активно участ-
вует в жизни жителей Шумерлинского района: по-
ставляет недревесную лесную продукцию для 
школ и детских домов района, предоставляет ра-
бочие места жителям, а также выделяет специ-
альные участки для сбора лекарственных трав и 
ягод. Данный принцип выполняется не на 100 % в 
связи с тем, что по требованию стандарта FSC, 
лесничество должно не только поддерживать 
связь с местным населением, но и по запросу жи-
телей проводить для них обучение. Лесничество 
не может предоставить такие возможности, так 
как сам персонал проходит обучение не в полной 
мере. 

Пятый принцип «Полезности леса» осуществля-
ется в лесничестве на 80 %. Главный лесничий 
постоянно следит за тем, чтобы фактический 
объем заготовки древесины не должен превы-
шать ежегодного неистощяемого объема заго-
товки древесины по каждому из участковых лес-
ничеств. Принцип не выполняете на 100 % в связи 
с тем, что лесничество не отражает в плане 
управления негативные эффекты от его деятель-
ности. 

Шестой принцип «Природные ценности и воздей-
ствия на них» выполняется на 60 %. Это связано 
с тем, что персонал лесничества и арендаторы 
лесных участков БУ «Шумерлинское лесниче-
ство» выполняют не в полном размере план ле-
совосстановительных работ. 

Седьмой принцип «Планирование хозяйства» вы-
полняется на 50 %. В связи с тем, что по требова-
ниям стандарта FSC-STD-RUS-02-2020, лесниче-
ству необходимо иметь задокументированный 
план управления лесничеством, который должен 
содержать в себе политику, цели и риски управ-
ляемой деятельности. БУ «Шумерлинское лесни-
чество» имеет не весь перечень документирован-
ной информации, что снижает выполнение прин-
ципа. 

Восьмой принцип «Мониторинг и оценка» выпол-
няется лесничеством на 80 %, так как БУ «Шумер-
линское лесничество» постоянно осуществляет 
мониторинг за возникновением лесных пожаров и 
за осуществлением лесовосстановительных ра-
бот. Данный принцип не выполняется на 100 % в 
связи с тем, что по требованиям стандарта, необ-
ходимо производить мониторинг выполнения 
плана производства (политику, цели и т.д.), что 
невозможно из-за отсутствия некоторых проце-
дур. 

Девятый принцип «Высоко природоохранные цен-
ности» выполним на 75 %. Это связано с тем, что 
не все категории высоко природоохранных ценно-
стей определены (их всего 6), так как для 
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определения категорий необходимо выезд экс-
пертов, что влечет за собой большие материаль-
ные затраты. Также, по требованиям стандарта, 
необходимо наличие стратегии по поддержанию 
и улучшению участков высоко природоохранной 
ценности, что, в случае с БУ «Шумерлинское лес-
ничество», является невозможным. 

Десятый принцип «Осуществление хозяйствен-
ной деятельности» выполняется лесничеством 
на 66,7 %. БУ «Шумерлинское лесничество» ак-
тивно пытается заменить все пестициды на есте-
ственные удобрения, либо вовсе отказаться от 
них. Также, борьба с вредителями осуществля-
ется без применения ядовитых веществ. Данный 
принцип не выполняется на 100 % из- за того, что 

арендаторы лесных участков выполняют план ле-
совосстановительных работ не в полном объеме 
и не в установленные сроки. 

Подводя итоги анализа выполнения принципов и 
критериев FSC, можно сделать вывод о том, 
средний процент выполнения принципов состав-
ляет 72,4 %, что говорит о том, что БУ «Шумер-
линское лесничество» успешно пройдет сертифи-
кацию, если уделит особое вниманию принципам 
под номерами 2, 7, 10. При этом невозможность 
сертификации FSC в России не является помехой 
для развития системы устойчивого лесоуправле-
ния, поскольку в стране развивается система доб-
ровольной сертификации «Лесной эталон». 
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Аннотация. В статье рассмотрены способы обеспе-

чения и укрепления конкурентных преимуществ в 

экономической деятельности предприятий посред-

ством инноваций. Отмечено, что использование и 

внедрение инноваций на предприятиях служит ме-

ханизмом реагирования на динамичную среду, в ко-

торой развитие устойчивых конкурентных преиму-

ществ обеспечивает выживание и позиционирова-

ние субъекта хозяйствования на рынке. При этом ин-

новации не подразумевают только развитие техно-

логий, но и внедрение, создание или разработку 

«новых» элементов, имеющих применение в про-

цессах, продуктах, методах, каналах и других харак-

теристиках работы предприятия. В завершении ис-

следования делается вывод о том, возможность сде-

лать инновации частью стратегии функционирова-

ния предприятия реализуется за счет выбора целей, 

построения бизнес-процессов и систематического 

измерения успеха. 
 

Ключевые слова: инновации, конкуренция, пред-

приятие, процесс, доход, конкуренция. 

 

   

Annotation. The article discusses ways to ensure and 

strengthen competitive advantages in the economic ac-

tivity of enterprises through innovation. It is noted that 

the use and implementation of innovations in enter-

prises serves as a mechanism for responding to a dy-

namic environment in which the development of sus-

tainable competitive advantages ensures the survival 

and positioning of a business entity in the market. At the 

same time, innovation does not imply only the develop-

ment of technologies, but also the introduction, crea-

tion or development of «new» elements that are used 

in processes, products, methods, channels and other 

characteristics of the enterprise. It is concluded that the 

opportunity to make innovation a part of the enterprise 

functioning strategy is realized through the choice of 

goals, the construction of business processes and the 

systematic measurement of success. 
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современных условиях глобализации и 
стремительного технологического развития 

актуализируется вопрос приобретения экономи-
ческими субъектами исключительных конкурент-
ных преимуществ. Практически единодушно уче-
ными и экспертами разных стран мира признано, 
что путь к конкурентоспособности субъектов хо-
зяйствования, независимо от масштабов их функ-
ционирования и охвата рынка, лежит через инно-
вации. Разработка и внедрение передовых инно-
вационных решений позволяет компаниям 
быстро адаптироваться к темпам технологиче-
ских изменений, чтобы повысить свою конкурен-
тоспособность [1]. 

Процессы развития, происходящие в мировой 
экономике, носят характер непрерывности и ди-
намичности. Постоянное усовершенствование 
уже существующих научных подходов к решению 
производственных задач и вызовов влечет за со-
бой разработку новых видов продукции, а иногда, 
обеспечивает выход ведущими учеными мира на 
новые так называемые плоскости науки и техно-
логий. Так, например, прорывные технологиче-
ские всплески в таких отраслях как информацион-
ные технологии, медицина, генная инженерия, 
нанотехнологии и другие наукоемкие отрасли, 

вместе со своим появлением, ставят вопросы 
коммерциализации и возможности массового по-
требления таких технологий.  

Таким образом, происходит, так называемая, по-
степенная диффузия технологий на отраслевые 
рынки. Новые технологии в производственных 
процессах, в управлении предприятиями, новые 
организационные подходы к ведению бизнеса, 
предоставление новых типов услуг – все это 
непременно приводит к обострению конкуренции, 
но в тоже время, позволяет вырваться в лидеры 
рынка, если субъект хозяйствования умело ис-
пользует инновационные возможности. 

По данным McKinsey, самые инновационные 
фирмы получают 33 % своего дохода от новых ин-
новационных продуктов и занимают лидирующие 
позиции на рынке (рис. 1).  

Учитывая интерес предпринимательской сферы 
и научных кругов к пониманию взаимосвязи 
между инновациями и конкурентными преимуще-
ствами, в настоящее время проводятся многочис-
ленные исследования и разработки данной тема-
тики, предпринимаются попытки, направленные 
на изучение характеристик и факторов, 

В 
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определяющих успех или неудачу предприятия 
после внедрения инновационного процесса. 

Таким образом, приведенные обстоятельства 
подтверждают актуальность темы данной статьи. 

Детерминанты конкурентоспособности предприя-
тий в современных условиях хозяйствования ис-
следуют в своих трудах Е.Г. Костылева, Н.Ю. Фря-
зинов, А.В. Шепелев, М.В. Кошкарев, Р.Б. Схаплок.  

 
 

Рисунок 1 – Выручка и прибыль компаний от новых инновационных продуктов за 2019–2022 гг., % [2] 

 
Масштабы и интенсивность воздействия иннова-
ций на рыночные позиции предприятий очень раз-
нообразны из-за многочисленных отраслевых де-
терминант, преобладающих взглядов и направле-
ний развития, уровня бизнес-знаний и опыта 
управления бизнесом. Эти моменты нашли свое 
отражение в работах В.Д. Каржаневича, О.В. Ко-
стенко, Д.М. Шакировой, К.Ю. Борисовой, З.Ф. За-
гидуллиной, З.Э. Исмагилова. Однако, несмотря 
на наличие широкой научной базы, ряд вопросов 
влияния инноваций на рыночные стратегии пред-
приятий и их конкурентные позиции остаются от-
крытыми. Так, отдельного внимания заслуживают 
методы и способы включения инноваций в про-
цесс построения бизнес-модели, что позволит 
предприятиям направлять свою карту деятельно-
сти в ответ на динамику трансформаций и присут-
ствующие на рынке изменения. 

Таким образом, цель статьи заключается в рас-
смотрении особенностей инноваций как фактора 
получения конкурентных преимуществ в экономи-
ческой деятельности предприятий. 

В конкурентной среде продукты, в рамках одного 
и того же маркетинга, от каждого поставщика 
очень похожи, и клиентам трудно понять разницу. 
Конкурентное преимущество относится к способ-
ности, полученной с помощью атрибутов и ресур-
сов, работать на более высоком уровне, чем дру-
гие в той же отрасли или на рынке. Способность к 
инновациям является ключевым фактором повы-
шения производительности, что создает конку-
рентное преимущество за счет восприятия или 
открытия новых качеств товара или лучшего спо-
соба конкурировать в отрасли. 

Один из факторов успеха зависит от относитель-
ного преимущества инновации. В данном контек-
сте, исследования и разработки (НИОКР) стано-
вятся все более важным фактором для любого 
предприятия, которое хочет оставаться конкурен-
тоспособным на современном рынке. Согласно 
исследованию 2020 года, 1000 крупнейших ком-
паний мира увеличили свои расходы на НИОКР 
на 16,4 %, что свидетельствует о важности иссле-
дований и разработок для обеспечения устойчи-
вости бизнеса [3].  

Рассмотрим более подробно, каким образом, ин-
новации позволяют обеспечить и укрепить конку-
рентные преимущества в экономической дея-
тельности предприятий. 

Во-первых, инновации могут создавать ценность 
для клиентов множеством различных способов, в 
том числе, делать продукт или услугу дешевле, 
быстрее или удобнее, функциональнее, надеж-
нее или долговечнее или, возможно, лучше спро-
ектированными. Все это позволяет предприятию 
расширять свое присутствие на рынке и обходить 
своих конкурентов. 

Во-вторых, инновационное мышление дает воз-
можность менеджерам предприятия лучше реаги-
ровать на непредвиденные обстоятельства и про-
блемы, которые неизбежно возникают на пути 
развития и расширения своего присутствия. 

В-третьих, часто бизнесмены связывают концеп-
цию бизнес-инноваций с «радикальными иннова-
циями» или поставкой новых продуктов на новые 
рынки. Однако большинство инноваций не попа-
дает в эту категорию. Лучшей моделью для 
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понимания взаимосвязи инноваций и конкурен-
ции является структура «Десяти типов», которая 
описывает три функциональные области для биз-
нес-инноваций: конфигурация, предложение и 
опыт [4]. Конфигурация обычно охватывает все 
потоки доходов и рабочие процессы, которые 
определяют бизнес, включая модели прибыли, 
ключевые сети, структуры и операционные про-
цессы. Предложение относится к инновациям, 
связанным с продуктом, которые могут привести 
к повышению производительности продукта или 
большей синергии продуктовых систем. Опыт 
связан с клиентами. В эту категорию попадают 
услуги, выбор каналов, решения по брендингу и 
стратегии взаимодействия. 

В-четвертых, открытые инновации дают возмож-
ность обеспечения быстрого реагирования пред-
приятия на конкурентную среду за счет сбора ин-
формации о меняющемся рынке и технологиях. 
Другой отличительной особенностью открытых 
инноваций является получение знаний для произ-
водственных нововведений. Традиционно, инно-
вации продукта основаны на возможностях 
НИОКР, которые зависят от ресурсов внутри 
предприятия. Тем не менее, стало возможным бо-
лее эффективно внедрять инновационные про-
дукты за счет получения разнообразных и глубо-
ких знаний посредством внешнего сотрудниче-
ства [5]. Учитывая тенденцию современной биз-
нес-среды, когда продукты имеют короткий жиз-
ненный цикл, а эффективность закрытых внут-
ренних НИОКР снижается, возможность приобре-
тать и использовать необходимые знания и 
навыки экономически эффективным способом 
извне становится все более важной. 

В-пятых, включение использования инноваций в 
процесс построения бизнес-модели позволяет 
предприятиям проектировать свою карту дея-
тельности в ответ на динамику рыночной конъ-
юнктуры, что, в свою очередь, приводит к разви-
тию элемента конкурентного преимущества пе-
ред другими участниками рынка, которые сосре-
дотачивают свои усилия только на использовании 
инноваций для разработки продуктов и услуг. Как 
известно, данная стратегия позволяет получить 
быстрое превосходство, но вместе с тем, она 
имеет очень значимый недостаток - продукты и 
услуги со временем часто имитируются и заменя-
ются, а с ними и исчезает конкурентное преиму-
щество. Кроме того, бизнес-модель, содержащая 
в себе внедрение и продвижение бизнес-иннова-
ций, позволяет предприятию заново изобретать 
себя с помощью ресурсов и собственных процес-
сов, смягчая дополнительные финансовые за-
траты, которые могут быть связаны с приобрете-
нием новых ресурсов для реагирования на по-
требности окружающей среды.  

Включение инноваций в бизнес-модель оказы-
вает большое влияние на деятельность предпри-
ятия, поскольку дает возможность выйти за рамки 
применения новой идеи о продукте или услуге, 
позволяя изменить ряд действий, связанных с со-
зданием ценностного предложения для клиента, 
определением каналов распределения, сегмен-
тацией клиентов, выбором ключевых ресурсов и 
отношений с клиентами, где инновационный 

импульс начинается с действий по реструктуриза-
ции внутри самого предприятия. 

В-шестых, инновации позволяют изменить орга-
низационную культуру субъекта хозяйствования. 
В рамках организационной культуры, основанной 
на инновациях, сотрудники получают поддержку в 
процессе создания новых идей, осознавая при 
этом, что не каждая новая идея приводит к чему-
то хорошему для предприятия, что не ослабляет 
их импульс, поскольку у них есть уверенность в 
том, что возникновение ошибки или неудачи в ин-
новационном процессе не будет наказано или 
осуждено, это понимается как часть риска инно-
ваций. Уверенность сотрудников заключается в 
мотивации, которую дают менеджеры, понимаю-
щие, что достижение конкурентных преимуществ 
может быть достигнуто только за счет роста инно-
ваций.  

Итак, обобщая вышеизложенное, отметим, что 
предприятия, которые способны сделать иннова-
ции постоянной практикой, интегрируя их в реаль-
ные методы работы, имеют гораздо больше шан-
сов поддерживать свою конкурентоспособность 
на высоком уровне сегодня и в будущем. Хотя пе-
реход на инновационный вектор развития явля-
ется не самой простой задачей, внимание к сле-
дующим аспектам предполагает сделать иннова-
ции частью стратегии функционирования пред-
приятия:  

1. Выбор целей. Интеграция инноваций в страте-
гию и процессы начинается с определения долго-
срочных целей и разбивки их на более мелкие. 
Когда есть понимание того, чего предприятие хо-
чет достигнуть в долгосрочной перспективе, го-
раздо проще согласовать краткосрочные иннова-
ционные цели для поддержки этого видения. 

2. Построение бизнес-процессов. Для того, 
чтобы на практике все шло гладко, ключевым мо-
ментом является беспрепятственная интеграция 
инноваций в методы работы. Лучший способ сде-
лать — это создать процесс управления идеями. 
Правильный процесс управления идеями должен 
включать все этапы - от генерации идеи до разра-
ботки и реализации. Он должен поддерживать су-
ществующие бизнес-процессы и концентриро-
ваться только на главном. 

3. Систематическое измерение успеха. Лучший 
способ поощрить желаемое поведение – это из-
мерить его эффективность. Начать следует с вы-
бора нескольких вспомогательных показателей 
на уровне отделов и сотрудников. В отличие от 
эпизодических инновационных кампаний, посто-
янное измерение прогресса поможет сделать ин-
новации непрерывной практикой. 

Таким образом, использование и внедрение ин-
новаций на предприятиях служит механизмом ре-
агирования на динамичную среду, в которой раз-
витие устойчивых конкурентных преимуществ 
обеспечивает выживание и позиционирование 
субъекта хозяйствования на рынке. При этом ин-
новации не подразумевают только развитие тех-
нологий, они предполагают также внедрение, со-
здание или разработку «новых» элементов, име-
ющих применение в процессах, продуктах, мето-
дах, каналах и других характеристиках работы 
предприятия. 
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вольственной безопасности ряда стран по 5 катего-

риям продовольственных товаров: мясу, молоку и 

молочным продуктам, сахару, растительному маслу, 

овощам и бахчевым культурам. Был проведён стати-
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ния по указанным категориям продовольственной 

продукции. На основе рассмотренных данных был 

определён уровень обеспеченности продоволь-

ственными товарами. Были сделаны выводы о воз-

можности использования данных обеспеченности 

продовольственными товарами, как маркера нали-

чия факторов рентообразования в АПК. 
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ачество жизни человека и общества, в це-
лом, зависит от ряда факторов, основными 

из которых являются состояние окружающей 
среды и доступность ресурсов, необходимых для 
жизнедеятельности, обеспечивающих базовые 
потребности человека. Следовательно, продо-
вольственная безопасность страны является 
важнейшим направлением социально-экономи-
ческого развития. Так, Указом президента РФ от 
21 января 2020 г. № 20 утверждена «Доктрина 
продовольственной безопасности Российской 
Федерации» (далее доктрина), которая направ-
лена на обеспечение экономической и физиче-
ской доступности пищи населению, исходя из по-
требностей населения в пищевых продуктах. 

Естественно, декларируемые в доктрине цель и 
задачи продовольственной безопасности, спра-
ведливы не только по отношению к нашей стране, 
но и ко всем странам мира.  

Очевидно, что при недостаточном объёме внут-
реннего производства сельскохозяйственной 
продукции, по сравнению с объёмами потребле-
ния, подрывается продовольственная безопас-
ность стран и делает такие страны зависимыми 

от внешних поставок сельскохозяйственной про-
дукции и продуктов питания. В свою очередь, та-
кая зависимость приводит либо к необходимости 
со стороны государств направлять часть выручки 
от внешнеторговой деятельности на закупку 
недостающего продовольствия, либо, при низком 
экспортном потенциале страны, приводит к не-
хватке продовольствия, возникновению социаль-
ной напряжённости, а в наихудшем «сценарии» 
развития подобных обстоятельств, к обнищанию 
населения, голоду и повышению уровня смертно-
сти. 

При этом при обеспечении избытка в производ-
стве сельскохозяйственной продукции и продо-
вольственных товаров, агропромышленный ком-
плекс может стать дополнительным источником 
доходов для государства за счёт экспорта продук-
ции в другие страны. Так, в структуре экспорта 
Российской Федерации доля сельскохозяйствен-
ных и продовольственных товаров составила                                        
7,3 % в 2021 г. [1]. 

Как видно из рисунка 1, экспорт сельскохозяй-
ственных товаров в РФ имеет устойчивые 

К 
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тенденции к росту, в том числе, возрастает и доля 
экспорта сельскохозяйственных товаров в общем 
объёме экспорта страны. За рассмотренный пе-
риод времени экспорт сельскохозяйственных то-
варов вырос с 1887 до 35965 млн. долл. США, т.е. 
увеличился чуть больше чем в 19 раз, а за этот 

же период времени покупательная способность 
доллара США сократилась в 1,53 раза.  

Таким образом, с учётом инфляции, реальный 
рост экспорта сельскохозяйственных товаров со-
ставил 1244 %, а доля в структуре экспорта РФ 
выросла с 1,9 % до 7,3 % (в 2020 году 8,8 %). 

 
 

Рисунок 1 – График изменения показателей экспорта сельскохозяйственных товаров  
и сельскохозяйственного сырья, в структуре экспорта РФ.  

Составлено автором на основе данных [1]. 

 
Ранее нами были проведены исследования влия-
ние рентных факторов на экономическую эффек-
тивность бизнес субъектов хозяйствования (БСХ) 
[2–6]. С учётом вышеизложенного, мы понимаем, 
что на глобальном уровне существуют аналогич-
ные факторы рентообразования, оказывающие 
влияние на эффективность функционирования 
АПК отдельных государств и позволяющие повы-
сить конкурентные преимущества и доходность 
АПК таких государств, обеспечить собственную 
продовольственную безопасность. 

Как видно из рисунка 2, совокупно, среднее по-
требление продуктов питания (по указанным кате-
гориям пищевых продуктов) составляет 500 кг в год, 
среднее значения потребления по мясу – 74 кг/год, 
молоко и молочные продукты – 252 кг/год, сахар 
– 35 кг/год, растительное масло – 15 кг/год, овощи 
и бахчевые – 122 кг/год. Из общего ряда стран 
сильно выделяются Таджикистан, Япония и Бол-
гария; совокупное среднее потребление на чело-
века в них составляет 192, 234 и 361 кг/год соот-
ветственно. Но можно предположить, что свя-
занно это с особенностями рациона населения 
этих стран, так принято считать, что в Японии ос-
нову рациона составляют рис и морепродукты 
(статистика по потреблению данных видов про-
дукции отсутствует), это и может объяснять зна-
чительно меньшее количество потребления этих 
стран в приведённых данных. Лидерами по 

потреблению, из рассмотренных стран, являются 
Германия – 657 кг/год, Австрия – 656 кг/год и Фин-
ляндия – 651 кг/год. Для остальных рассмотрен-
ных стран отклонение объёма потребления от сред-
него уровня находится в диапазоне ±100 кг/год. 

Что же касается уровня производства указанных 
видов пищевой продукции, разброс является бо-
лее значительным; данные по уровню производ-
ства рассмотренных видов пищевой продукции 
представлены на рисунке 3. 

Как следует из данных на рисунке 3, лидером по 
производству мяса является Австралия – 185 кг 
на человека в год, молока и молочной продукции 
– Беларусь (768 кг на человека в год), сахара – 
Австралия (177,2 кг на человека в год), раститель-
ного масла – Украина (128,9 кг на человека в год), 
овощей и бахчевых культур – Беларусь (800 кг на 
человека в год). 

Естественно, что уровень обеспеченности стран 
неравномерный; в том числе, это связано с мно-
жеством факторов, влияющих на рентабельность 
производства. Также, следует отметить, что из-
быточное производство той или иной продукции в 
странах свидетельствует об избыточном спросе, 
тем самым, обеспечивая нормальный уровень 
прибыли производителям пищевой и сельскохо-
зяйственной продукции, что свидетельствует о 
наличии факторов рентообразования. 



216 

 

 
 

Рисунок 2 – Годовое потребление пищевой продукции на душу населения в 2019 году.  
Составлено автором на основе данных [7]. 

 

 
 

Рисунок 3 – Годовое производство пищевой продукции на душу населения в 2019 году.  
Составлено автором на основе данных [7]. 
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Уровень обеспеченности пищевой продукцией (табл. 1) был определён как отношение объёма производ-
ства к объёму потребления. 

Таблица 1  

Обеспеченность пищевой продукцией (2019 год) 
 

Страна Обеспеченность по видам продукции 

Мясо 
Молоко 

и молочные 
продукты 

Сахар 
Растительное 

масло 
Овощи 

и бахчевые 

Армения 57 % 89 % 0 % 0 % 202 % 

Австралия 152 % 167 % 385 % 191 % 127 % 

Австрия 106 % 107 % 161 % 178 % 129 % 

Азербайджан 75 % 88 % 0 % 76 % 189 % 

Болгария 49 % 76 % 0 % 691 % 127 % 

Беларусь 134 % 312% 189 % 92 % 533 % 

Чехия 58 % 86 % 160 % 280 % 85 % 

Германия 112 % 95 % 169 % 398 % 149 % 

Испания 149 % 84 % 37 % 204 % 268 % 

Финляндия 90 % 97 % 63 % 256 % 195 % 

Франция 104 % 151 % 164 % 261 % 208 % 

Великобритания 77 % 102 % 44 % 89 % 133 % 

Венгрия 138 % 99 % 32 % 790 % 199 % 

Италия 76 % 86 % 16 % 72 % 172 % 

Япония 65 % 98 % 25 % 107 % 104 % 

Казахстан 81 % 128 % 44 % 95 % 261 % 

Киргизия 77 % 112 % 51 % 18 % 228 % 

Литва 116 % 174 % 85 % 0 % 182 % 

Республика Молдова 67 % 78 % 106 % 214 % 144 % 

Нидерланды 221 % 180 % 171 % 720 % 534 % 

Польша 156 % 116 % 129 % 459 % 325 % 

Португалия 83 % 79 % 0 % 320 % 215 % 

Румыния 77 % 76 % 41 % 189 % 158 % 

Российская Федерация 105 % 90 % 101 % 279 % 243 % 

Словакия 56 % 72 % 117 % 155 % 51 % 

Таджикистан 78 % 178 % 0 % 8 % 504 % 

Украина 108 % 122 % 159 % 1083 % 472 % 

США 117 % 106 % 41 % 216 % 141 % 

Примечание: 

Цветовая шкала обеспеченности, % < 50 50–100 100–150 >150 

 
Составлено автором. 
 

Из таблицы 1 мы видим, что есть страны, уровень 
производства отдельных видов продукции значи-
тельно превышает уровень потребления (более 
чем в 1,5 раза). Особо выделяются обеспечен-
ность на уровне в 1083 % и 472 % по раститель-
ному маслу и овощам и бахчевым на Украине. Так 
же, высокий уровень обеспеченности раститель-
ным маслом наблюдается в Болгарии – 691 %, 
Италии – 790 %, Нидерландах – 720 %; овощами 
и бахчевыми в Беларуси – 533 %, Нидерландах – 
534 %, Таджикистане – 504 %. 

К странам, полностью обеспечивающим себя 
всеми 5 видами продовольственных продуктов, 
относятся Австралия, Австрия, Франция, Нидер-
ланды (по всем видам продукции более 150 %), 
Польша, Украина. Такой объём производства го-
ворит не только о достижении достаточного 
уровня продовольственной безопасности в 
стране, но и о наличии экспортного потенциала. 
При этом нужно понимать, что экспорт сельскохо-
зяйственной продукции будет выгоден тогда, ко-
гда издержки на производство достаточно низкие 
по сравнению с конкурентами; в странах импортё-
рах, чтобы компенсировать совокупность затрат 
на доставку продукции от производителя до ко-
нечного потребителя [8–10]. Такая значительная 

разница в затратах на производство в сельском 
хозяйстве и пищевой промышленности одно-
значно свидетельствует о наличии факторов рен-
тообразования в АПК в странах со значительным 
уровнем перепроизводства. 

Таким образом, анализ уровня обеспеченности 
пищевой продукцией как на глобальном, макро- и 
микроуровнях может служить маркером наличия 
факторов рентообразования в АПК, что, в свою 
очередь, позволяет: 

–  органам государственной власти принимать 
решения о стимулировании развития собствен-
ного производства страны или регионов для обес-
печения продовольственной безопасности; 

–  определять присутствие факторов рентообра-
зования и рентных доходов у конкурентов, на всех 
уровнях, как сточки зрения государства, так и с 
точки зрения БСХ; 

–  выявлять инвестиционно-привлекательные 
регионы, в которых возможно развитие производ-
ства недостающих пищевой продукции (при усло-
вии возможности производства в соответствую-
щем регионе). 
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Аннотация. В данной статье анализируется состоя-

ние сферы услуг в нашей стране, в том числе, в свете 

последних событий, связанных с наложением санк-

ций. Рассмотрена взаимосвязь между долей сферы 

услуг в ВВП страны и экономическом благосостоя-

нии населения как основного фактора успешности 

развития экономики. Предложены основные 

направления действий для снижения негативных 

последствий наложения санкций. Развивая сферу 

услуг, руководство страны не только повышает уро-

вень благосостояния своих граждан, но и при гра-

мотной реорганизации экономических процессов 

диверсифицирует риски, с которыми наше государ-

ство столкнулось в последнее время. 
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фера услуг, на данный момент времени, яв-
ляется одной из самых потенциально полез-

ных сфер экономики в нашей стране. Связано 
это, в первую очередь с тем, что в условиях ны-
нешнего положения России в контексте мировой 
экономики развивать собственное производство 
стало достаточно проблематично как по причине 
отсутствия доступа к передовым технологиям, так 
и в связи возникшим трудностям с получением 
иностранных инвестиций для их вложения в мас-
штабные проекты. 

Другими составляющими общего ВВП для 
страны, помимо сферы услуг, являются произ-
водство и сельское хозяйство. Все эти три состав-
ляющие величиной своих долей сигнализируют о 
диверсификации экономики. 

Как известно, одним из явных критериев развито-
сти экономики является доля сферы услуг в ВВП. 
Чем выше величина этой доли – тем развитей 
считается экономика. Это можно наблюдать на 
примере классации стран по величине доле 
сферы услуг в экономике страны, лидерами явля-
ются такие страны, как Макао, Ливан и Бермуды с 

показателем более 90 %; Гонконг и Монако – бо-
лее 80 %; США, Багамские острова, Люксембург и 
Мальта – более 75 % [1]. 

С нашей точки зрения, наиважнейшим показате-
лем успешности страны и действий её руковод-
ства является показатель уровня жизни населе-
ния.  

В одном из самых последних рейтингов лидерами 
по этому критерию являются практически те же 
самые страны [2], что и в предыдущей классифи-
кации, что может говорить об определённой зави-
симости этих двух показателей. Об этом говорят 
и другие исследователи, которые, например, от-
мечают роль сферы услуг в экономике страны [3] 
и влиянии сферы услуг на развитие отдельных 
регионов нашей страны [4]. 

Однако зависимость развития страны от вели-
чины доли сферы услуг в её ВВП не так одно-
значна по причине того, что в последнее время 
стал очевидным тот факт, что в случае возникно-
вения какого-либо внешнего давления на эконо-
мику страны, выражающегося, например, в 

С 
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санкциях – наличие собственных производствен-
ных мощностей становится, определённого рода, 
страховкой от негативного влияния внешних 
сложностей. 

Как известно, по градации РОСССТАТА, сфера 
услуг подразделяется на четыре основные со-
ставляющие [5]: 

1. Розничную торговлю. 

2. Рестораны, кафе и бары. 

3. Рынок платных услуг населению. 

4. Оптовую торговлю. 

Такое разделение выглядит достаточно спорным 
для прикладного характера исследования, так 
как, например, напрашивается, как минимум, объ-
единение двух видов торговли: розничной и опто-
вой, что косвенно подтверждается тем, что в том 
же документе по статистике – в таблице 2 они уже 
соединены, но к ним ещё добавлена такая услуга, 
как – ремонт автотранспортных средств и мото-
циклов. 

Таким образом, нам видится достаточно дей-
ственным шагом классификация сферы услуг по 
более очевидным критериям: либо на основании 
особенностей их оказания, либо по аналогии с пе-
редовым зарубежным опытом. У каждого из этих 
вариантов есть свои преимущества и недостатки. 
Для принятия более взвешенного и жизнеспособ-
ного решения по этому вопросу, по нашему мне-
нию, необходимо создать инициативную группу, 
перед которой поставить соответствующую цель. 

Ещё одним из самых значимых факторов, влияю-
щих на развитие сферы услуг в нашей стране, яв-
ляется её зависимость от внешнеполитической 
обстановки. В свете последних событий, стано-
вится очевидным тот факт, что в случае резкого и 
значительного изменения политической обста-
новки на международном рынке – будут происхо-
дить и значительные воздействия на все эконо-
мические процессы в стране, в том числе, и в 
сфере услуг. Например, это может выражаться в 
сфере финансовых услуг: при отстранении отече-
ственных кредитных организаций от доступа к 
иностранным источникам кредитных средств – 
резко увеличивается их стоимость, что приводит 
к замедлению развития всех сфер экономики. 
Важно отметить, что приведённый пример окажет 
влияние не только на сферу услуг, но и на другие 
сферы: производства и сельского хозяйства, ко-
торые, по названным причинам, не смогут свое-
временно обновлять свои основные средства и 
получать стимулирование развития за счёт по-
полнения оборотных фондов. 

Указанные особенности вносят значительные 
негативные факторы в процессы развития всей 
государственной экономики, и руководство 
страны и каждого предприятия сферы услуг 
должно предпринять максимум усилий для устра-
нения, а в идеале, и предупреждения таких фак-
торов. 

С нашей точки зрения, наиболее перспективными 
выглядят следующие три направления действий 
для снижения негативного влияния внешних воз-
действий от режима санкций актуальных для оте-
чественной сферы услуг: 

1. Импортозамещение. 

2. Снятие (ослабление) санкций. 

3. Переориентация сферы услуг. 

Об импортозамещении сказано уже много, но од-
ним из наиболее значимых факторов, препятству-
ющих его полноценной реализации, является 
также ограничение доступа к зарубежным техно-
логиям. Однако важно понять, что именно в 
сфере услуг влияние этого фактора существен-
ном ниже, чем в производстве и сельском хозяй-
стве. Объясняется этот феномен, как раз, специ-
фикой данной сферы выражающейся в нематери-
альности основного процесса. 

Другим вариантом является снятие (ослабление) 
санкций в том или ином виде: либо полностью со 
всей отечественной экономики, что на данный мо-
менты выглядит крайне маловероятным в бли-
жайшей перспективе, либо частичный вариант, 
при котором санкции снимаются либо с отдель-
ного предприятия, либо со всей отрасли. Для ре-
ализации данного направления необходимо 
предпринимать усилия, уровень которых зависит 
от сложности задачи и степени влияния негатив-
ных внешних факторов. 

Наиболее доступным и перспективным при ны-
нешнем положении дел выглядит третий вариант – 
переориентация сферы услуг, которая, в свою 
очередь, может также разделяться на несколько 
направлений, основные из которых следующие: 

1. Поиск иностранных партнёров из числа тех 
стран, которые не в полной мере присоединились 
к санкциям, в том числе, такая предприниматель-
ская схема набравшая популярность в наше 
время, как параллельный импорт. 

2. Диверсификация собственной деятельности 
на другие направления, менее подверженные 
негативному влиянию внешних факторов, при-
чём, не только в сфере услуг. 

У каждого из этих направлений есть свои преиму-
щества и недостатки, но основным условием вы-
бора будет являться принцип экономической эф-
фективности как соотношения между затрачен-
ными ресурсами и полученными результатами. 
Важно также отметить тот факт, что в силу высо-
кой степени турбулентности внешней среды, осу-
ществлять процедуру оценки эффективности 
следует гораздо чаще, чем в более стабильные 
времена. 

Таким образом, развивая сферу услуг, руковод-
ство страны не только повышает уровень благо-
состояния своих граждан, но и при грамотной ре-
организации экономических процессов диверси-
фицирует риски с которыми наше государство 
столкнулось в последнее время. 
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условиях появления новых социальных и 
экономических вызовов (западная политика 

сдерживания в отношении России; усиление гло-
бальной конкуренции; ускорение темпов научно-
технического развития; увеличение риска и 

неопределенности) для российского общества ак-
туализируются вопросы эффективного управле-
ния на государственном, региональном и муници-
пальном уровнях. При этом в последние годы ре-
гиональному развитию и межрегиональному 

В 
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взаимодействию отводится особая роль со сто-
роны федеральных органов власти и крупных ин-
ститутов развития [1]. Президентом России Вла-
димиром Владимировичем Путиным в 2016 г. был 
создан Совет по стратегическому развитию и при-
оритетным проектам, направленный на более 
комплексное и эффективное управление нацио-
нальными проектами.  

Разнообразие подходов к определению проект-
ного управления в научной литературе отлича-
ется высоким уровнем, однако их можно разде-
лить на 3 группы [1]: 

●  в теоретическом плане, проектное управле-
ние представляет собой раздел теории управле-
ния и организации;  

●  в практическом плане, проектное управление 
рассматривается в качестве набора отдельных 
методов и инструментов, используемых для орга-
низации проекта;  

●  и, наконец, проектное управление рассматри-
вается как непосредственный вид управленче-
ской деятельности. 

Таким образом, проектное управление – это 
наиболее удобный и эффективный метод плани-
рования и контроля эффективности социально-
экономических проектов и программ, в том числе 
с возможностью корректировки по мере достиже-
ния цели (система управления проектами), а 
также - систематизированный инструментарий 
для проведения мониторинговых процедур. 

К числу основных подходов к исследованию про-
ектного управления регионами можно отнести 
следующие: маркетинговый, ценностно-ориенти-
рованный, функциональный, системный, проект-
ный, программно-целевой и др., при этом про-
граммно-целевой метод в России является более 
востребованным [2]. В рамках данного метода ре-
шение конкретных проблем предусматривается 
через разработку и реализацию комплексных про-
грамм, что связано с обеспечением ресурсами и 
согласованностью действий региональных и фе-
деральных органов власти, государственного 
управления и хозяйствующего субъекта.  

Однако существуют различия между самостоя-
тельным проектным управлением и программно-
целевым. Так, проектный подход сконцентриро-
ван на конкретном результате. При этом можно 

определить индивидуальный вклад каждого 
участника проекта, общую эффективность его ра-
боты и его профессиональную компетентность, 
чтобы оптимизировать процессы управления и 
наладить сотрудничество, более эффективное 
взаимодействие между всеми участниками про-
екта. Если результат реализации программы 
имеет последствия для социально-экономиче-
ской системы, то проект является конкретным ре-
зультатом (например, производство количествен-
ного конечного продукта или услуги) [3].  

Внедрение проектного подхода становится логич-
ным продолжением программно-целевого и инно-
ваций в области управления, где государствен-
ная программа становится системой проектов, 
реализуемых для ее выполнения [4]. 

Проектное управление позволяет преследовать 
сразу две цели: развитие комфортных условий 
для жизни и работы граждан, а также, формиро-
вание более современной и конкурентоспособной 
структуры экономики, необходимой для устойчи-
вого экономического роста.  

Кроме этих двух целей, актуальность исследова-
ний проектного подхода в региональном управле-
нии определяет текущая социально-экономиче-
ская мировая ситуация, с одной стороны, усили-
вающая риски и неопределенность, с другой сто-
роны, позволяющая увеличивать темпы экономи-
ческого развития за счет наращивания собствен-
ного производства. 

Проектное управление позволяет найти точки пе-
ресечения интересов населения, бизнес-сообще-
ства и органов власти, а более высокий уровень 
эффективности достигается разграничением 
функций органов федерального, регионального и 
муниципального уровней [5]. 

Проектный подход в коммерческом секторе пока-
зал свою эффективность в мобилизации и струк-
турировании ресурсов для достижения целей со-
циально-экономического развития [6], что позво-
ляет предполагать его высокий потенциал в эф-
фективном управлении развитием регионов. 

Позитивные эффекты для разных участников 
проектного управления в социально-экономиче-
ской системе региона приведены в таблице 1, на 
основе материалов по концептуальным основам 
проектного управления в регионе [5]. 

Таблица 1  

Эффекты от реализации проектного управления 
 

Участники Эффекты 

Население контроль со стороны общества  

участие население в инициации 

проектов повышение качества услуг 
увеличение числа благ 

Бизнес улучшение инвестиционного климата  

снятие административных барьеров 

Для органов власти нацеленность гос. органов на результат  
повышение результативности 

повышение исполнительной дисциплины 

 

Внедрение в регионах Российской Федерации си-
стемы проектного управления имеет огромный 

потенциал для оптимизации и улучшения дея-
тельности на местах. Эта система позволит 
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более эффективно организовать работу, опреде-
лить зоны ответственности и приоритетные 
направления развития. Одним из основных пре-
имуществ внедрения системы проектного управ-
ления является обеспечение контроля на регио-
нальном уровне. 

 Таким образом, региональные власти смогут бо-
лее точно следить за реализацией задач и реко-
мендаций, поступающих из федерального цен-
тра. Это позволит более эффективно координи-
ровать деятельность и достигать поставленных 
целей. Кроме того, система проектного управле-
ния позволит проводить мониторинг направлений 
развития и выявлять возможности для их усовер-
шенствования. Благодаря этому, региональные 
власти смогут принимать более обоснованные 
решения и направлять ресурсы в наиболее пер-
спективные области.  

Внедрение системы проектного управления в ре-
гионах РФ может способствовать более эффек-
тивному управлению и развитию регионов. Это 
поможет повысить эффективность и государ-
ственного аппарата и обеспечить более каче-
ственное предоставление услуг населению. 
Кроме того, такая система позволит улучшить 
взаимодействие между федеральным и регио-
нальным уровнями власти, способствуя более 
эффективному решению проблем и достижению 
общих целей [7]. 

Однако внедрение проектного управления тре-
бует тщательной подготовительной работы, кото-
рая связана со следующими предпосылками [1]: 

●  Продолжающимися изменениями в геополи-
тической ситуации. Страна стремится укрепить 

свою позицию на международной арене и расши-
рить свои экономические возможности.  

●  Преобразованию структуры собственности. 
Этот процесс связан с постепенным отходом от 
монополий в сфере производства и услуг. Вместо 
этого, страна стремится формировать эффектив-
ных собственников и заинтересованный менедж-
мент.  

●  Изменением отраслевой конъюнктуры произ-
водства. Это связано с адаптацией отраслей к но-
вому спросу. Российская экономика активно при-
спосабливается к изменяющимся потребностям 
рынка, что позволяет развиваться и конкуриро-
вать на мировой арене.  

Все эти изменения создают новые перспективы и 
вызовы для российской экономики. Они требуют 
от бизнеса и государства гибкости и адаптивно-
сти. Важно развивать эффективные модели 
управления, стимулировать инновации и привле-
кать инвестиции [8]. В целом, российская эконо-
мика находится в процессе активного развития и 
приспособления к новым реалиям. Эти измене-
ния открывают новые возможности для роста и 
сотрудничества на мировом рынке. Важно про-
должать усилия по модернизации и диверсифика-
ции экономики, чтобы обеспечить устойчивое 
развитие страны.  

Безусловно, от региона к региону успешные прак-
тики проектного управления будут различаться, 
но можно выделить некоторые общие основания. 
Так, были выделены элементы «легализации и 
успешности» проектного управления на примере 
Приморского края [10] (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – Элементы проектного управления. Источники [8; 9] 

 
Данный пример начался с комплексного внедре-
ния системы управления, основанной на прак-
тико-ориентированном подходе, на всех уровнях, 
начиная от нормативно-правовой базы, далее, 
через специализированную информационную си-
стему и до компетентностной модели. Затем, про-
екты были разделены по нескольким категориям: 
ведомственные (задачи муниципалитета), стра-
тегические (цели социально-экономического 

развития) и приоритетные (цели, определяемые 
президиумом Совета при Президенте РФ по стра-
тегическому развитию и приоритетным проек-
там). 

Подобные методики позволяют нацеливаться и 
на еще одну цель, озвученную президентом                                       
В.В. Путиным в рамках ПМЭФ-2019, – создание в 
регионах благоприятного инвестиционного 
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климата. Кроме того, согласно российским иссле-
дованиям [10], в рамках технологий и методов 
проектного управления, с применением систем-
ного подхода достигается максимальный положи-
тельный эффект инновационного развития.  

Таким образом, использование инструментов 
проектного управления в региональной политике 

позволяет принимать во внимание потенциал ре-
гионов, различия в их развитии и особенности ре-
гиональных проблем, степень децентрализации 
государственного управления. Проектное управ-
ление региональным развитием комбинирует раз-
личные подходы, связанные с полицентрично-
стью для обеспечения доступности населению 
государственных услуг. 
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Аннотация. В статье рассматриваются теоретиче-

ские аспекты управления дебиторской задолженно-

стью высокотехнологичных предприятий. Исследу-

ются методические подходы к анализу дебиторской 

задолженности как наиболее сложного с точки зре-

ния управления элемента оборотных активов. Осо-

бенное внимание уделяется ведению аналитики по 

каждому контрагенту, условий контракта и кредит-

ной политики. Проводится анализ состава, струк-

туры, динамики дебиторской задолженности, дина-

мики расчетов с крупными контрагентами высоко-

технологичного предприятия, а также представлен 

коэффициентный анализ дебиторской задолженно-

сти на основе публикуемых данных бухгалтерской 

(финансовой) отчетности, характеризующий дело-

вую активность и эффективность работы. По резуль-

татам анализа были выявлены проблемы управле-

ния дебиторской задолженностью на высокотехно-

логичных предприятиях. Предложены пути сниже-

ния дебиторской задолженности с помощью приме-

нения активно развивающегося в настоящее время 

финансового инструмента – факторинга. 
 

Ключевые слова: дебиторская задолженность, ана-

лиз, контрагент, факторинг, качество и оптималь-

ность дебиторской задолженности. 

 

   

Annotation. The article discusses the theoretical as-

pects of the management of accounts receivable of 

high-tech enterprises. Methodological approaches to 

the analysis of accounts receivable as the most difficult 

element of current assets from the point of view of 

management are investigated. Special attention is paid 

to the maintenance of analytics for each counterparty, 

contract terms and credit policy. The analysis of the 

composition, structure, dynamics of accounts receiva-

ble, dynamics of settlements with large counterparties 

of a high-tech enterprise is carried out, as well as a co-

efficient analysis of accounts receivable based on pub-

lished accounting (financial) reporting data characteriz-

ing business activity and work efficiency is presented. 

Based on the results of the analysis, the problems of 

managing accounts receivable at high-tech enterprises 

were identified. The ways of reducing accounts receiva-

ble through the use of a currently actively developing 

financial instrument – factoring are proposed. 
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ебиторская задолженность представляет со-
бой одну из ключевых составляющих финан-

сово-хозяйственной деятельности высокотехно-
логичных предприятий. Значимость дебиторской 
задолженности на предприятии обусловлена ее 
ролью в управлении оборотным капиталом [1]. 

Множество управленческих решений связано с 
поступлением и расходованием как денежных, 
так и неденежных активов. Организация осу-
ществляет расчеты с контрагентами, включая 

поставщиков и покупателей, выплаты заработной 
платы сотрудникам, уплату налогов и других обя-
зательных платежей государственным учрежде-
ниям, а также – взаимодействие с банками по кре-
дитным операциям и т.д. 

Анализ дебиторской задолженности включает 
комплекс взаимосвязанных вопросов, относя-
щихся к оценке финансового положения предпри-
ятия. 

Д 
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Большинство исследователей (Н.М. Дегтярев, 
Г.В. Климова, К.Е. Голованова, Д.И. Кузьмичев, 
А.А. Яковлев, О.В. Выгловский, О.А. Демидова, 
А.Н. Башлык) под актуальными методами ана-
лиза расчетов понимают изучение бухгалтерской 
и финансовой отчетности, расчет и анализ на ос-
нове полученной информации различных коэф-
фициентов, характеризующих динамику обяза-
тельств. В качестве источника информации для 
анализа дебиторской задолженности за год в об-
щем виде, используются данные баланса и пояс-
нения к нему. Для более детального анализа при-
меняется аналитический учёт, это приходно-кас-
совые и расходно-кассовые ордера.  

Управление дебиторской задолженностью высо-
котехнологичных предприятий включает в себя 
анализ и оценку задолженности. 

Последовательность проведения анализа и 
оценки включает в себя три последовательные 
стадии. 

Анализ дебиторской задолженности начинается с 
оценки состава, структуры и динамики. Это позво-
ляет установить, за счет каких составляющих 
произошли изменения в совокупной величине за-
долженности, определить подкрепление роста 
объема продаж реальным притоком денежных 

средств. В ходе анализа определяется удельный 
вес статьи задолженности в совокупной вели-
чине, отраженной в балансе, находятся абсолют-
ные отклонения [2, c. 125]. 

На втором этапе проводится анализ динамики 
расчетов с контрагентами. Необходимо вести 
анализ в разрезе каждого крупного контрагента 
компании, условий контракта и кредитной поли-
тики, соблюдения сроков, продолжительности ра-
боты, выполнения планов и бюджета продаж. 
Анализ позволяет видеть объем просроченной 
задолженности и своевременно реагировать, сти-
мулируя на поступления денежных средств. 

В заключение необходимо провести динамиче-
ский анализ наличия и движения дебиторской за-
долженности. Это позволит установить, какие из-
менения повлияли на увеличение (уменьшение) 
остатка задолженности на конец периода, по ка-
кой статье, чтобы понять слабые места в управ-
лении дебиторской задолженностью. 

В структуре оборотных активов высокотехноло-
гичных предприятий, как показывает практика, 
значительную долю составляет дебиторская за-
долженность (рис. 1). В связи с этим, возрастает 
необходимость осуществления постоянного кон-
троля дебиторской задолженности. 

 
 

Рисунок 1 – Доля дебиторской задолженности  
в структуре оборотных активов высокотехнологичного предприятия 

 
Необходимо провести аналитику в разрезе каж-
дого контрагента, условий контракта и кредитной 
политики [3]. Для анализа и оценки состава, сро-
ков образования и погашения дебиторской задол-
женности необходимо по каждому контрагенту 
сформировать таблицу 1. Данную таблицу доста-
точно несложно сформировать в любой компью-
терной программе для работы с электронными 
таблицами и соответственно вести и контролиро-
вать обязательства. 

 

Таким образом, один из крупных заказчиков, Ком-
пания Б, увеличила к концу отчетного года оста-
ток дебиторской задолженности на 22255500 тыс. 
руб. Так как это компания, выбирающая основной 
объем высокотехнологичной продукции, воз-
можно следует пересмотреть условия контракта 
и разработать комплекс мероприятий по умень-
шению дебиторской задолженности. Компания В 
уменьшила остаток дебиторской задолженности к 
концу отчетного года на 223202 тыс. руб. Однако 
остаток дебиторской задолженности на начало 
года говорит о существенной задолженности по 
отдельному контрагенту. 
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Таблица 1 

Динамика расчетов с контрагентами высокотехнологичного предприятия 
 

Название контрагента Компания Б Компания В 

Статья задолженности «Расчеты с покупателями и заказчиками» 

Контрактный срок исполнения обязательств 13.12.2022 – 15.06.2023 05.05.2022 – 30.12.2022 

Сумма обязательств по договору, тыс. руб. 57035266  223202040 

Остаток на начало года, тыс. руб. 12552765  1551765 000 

Дата возникновения обязательств 14.12.2022 06.05.2022 

Возникшие обязательства, тыс. руб. 57035266  223202040 

Дата погашения обязательств 31.12.2022 30.12.2022 

Погашенные обязательства, тыс. руб. 34779766  223202040 

Остаток на конец года, тыс. руб. 34808265  1328562960 

 
По данным проведенного коэффициентного ана-
лиза (табл. 2), коэффициент просроченной задол-
женности в 2022 году по сравнению с предыду-
щим годом увеличился с 0,01 до 0,2. Средний воз-
раст просроченной дебиторской задолженности в 
исследуемом периоде также увеличен на 19,75 
дней (или в 20,76 раз), что говорит о замедлении 
темпов оборачиваемости дебиторской задолжен-
ности. 

Значительное увеличение доли неоплаченной в 
срок дебиторской задолженности негативно ска-
зывается на общей дебиторской задолженности и 
на оборотных активах компании в целом. Пред-
приятию необходимо более детально проанали-
зировать причину возникновения просроченной 
дебиторской задолженности, найти направления 
для ее устранения [4]. 

Таблица 2  

Анализ показателей деловой активности и эффективности управления  
дебиторской задолженностью за 2021–2022 год 

 

Показатель Единица  
измерения 

2021 год 2022 год Абсолютное  
отклонение (+, –) 

Темп роста  
(снижение), % 

Выручка за период тыс. руб. 53792213 52493648 –1298565 97,59 

Среднегодовая сово-
купная величина де-
биторской задолжен-
ности 

тыс. руб. 

15604605 15117205 –487400,00 96,88 

Среднегодовая вели-
чина просроченной 
дебиторской задол-
женности 

тыс. руб. 

147778 2985245 2837467,00 2020,09 

Однодневный объём 
продаж 

тыс. руб. 
147375,93 143818,21 –3557,71 97,59 

Коэффициент обора-
чиваемости дебитор-
ской задолженности 

обороты 
3,45 3,47 0,03 100,58 

Период оборота деби-
торской задолженно-
сти 

дни 
104,43 103,67 –0,76 99,27 

Коэффициент просро-
ченной дебиторской 
задолженности 

коэф. 

0,01 0,20 0,19 – 

Средний возраст про-
сроченной дебитор-
ской задолженности 

дни 

1,00 20,76 19,75 2076 

 
Нерациональное управление дебиторской задол-
женностью высокотехнологичного предприятия 
привело к увеличению долгосрочной и просро-
ченной дебиторской задолженности. Стоит отме-
тить, что своевременное погашение дебиторской 
задолженности оказывает непосредственное 
влияние на текущую платежеспособность [5]. 

На основании проведенного анализа просрочен-
ной дебиторской задолженности, на первом этапе 
необходимо оценить удельный вес просроченной 
задолженности в общем объеме дебиторской за-
долженности. Из таблицы 3 видно, что на фоне 
незначительного снижения дебиторской задол-
женности на 3 % просроченная дебиторская 

задолженность значительно увеличилась на 2020 % 
(или на 2837467 тыс. руб.). Стоит обратить вни-
мание на рост удельного веса просроченной де-
биторской задолженности в общей ее величине (с 
0,009 до 0,197) на 0,188 п.п., что является нега-
тивной тенденцией в работе компании. 

Комплексный анализ хозяйственной деятельно-
сти и анализ управления дебиторской задолжен-
ностью высокотехнологичного предприятия, поз-
волил сделать следующие выводы. 

1. Наблюдается ухудшение финансового ре-
зультата компании. Убыток в 2022 году произо-
шел за счет роста процентов к уплате, а значит, 
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за счет увеличения заемных средств компании 
(краткосрочных обязательств) и снижения соб-
ственных оборотных средств. 

2. Прирост дебиторской задолженности превы-
шает рост оборотных средств компании. А значит, 
увеличение дебиторской задолженности может 
привести к дефициту оборотного капитала. Си-
стема управления дебиторской задолженностью, 
применяемая на предприятии, далека от совер-
шенства и требует доработок. 

3. Увеличение долгосрочной дебиторской задол-
женности в 2022 году на 65,8% произошло за счет 
выданных авансов. Значительное увеличение за-
долженности может привести к неплатежеспособ-
ности организации. 

4. Значительное увеличение просроченной де-
биторской задолженности негативно сказывается 
на собственные средства компании и на платеже-
способность компании. 

Таблица 3  

Анализ объема просроченной дебиторской задолженности  
высокотехнологичного предприятия за 2021–2022 гг. 

 

Показатель 
2021 год 2022 год 

Абсолютное отклонение 
(+, –) 

Темп роста, % 

Дебиторская задолженность,  
тыс. руб. 

15604605 15117205 –487 400 97 % 

в том числе просроченная 147778 2985245 +2837467 2020 % 

Удельный вес просроченной деби-
торской задолженности в совокуп-
ной ее величине, % 

0,009 0,197 0,188 – 

 
Для улучшения качества и оптимальности деби-
торской задолженности высокотехнологичного 
предприятия в рамках исследования было пред-
ложено уменьшение дебиторской задолженности 
предприятия за счет применения факторинга. 

Факторинг применяется при расчетах с дебито-
рами, в которых предусмотрена отсрочка пла-
тежа. Факторинг, по сути, является финансовой 
операцией, при которой фактор (посредник, фи-
нансовый агент) согласно договору факторинга, 
перечисляет денежные средства предприятию 

под уступку прав денежных требований дебитор-
ской задолженности. Существует несколько раз-
новидностей факторинга, в зависимости от услуг, 
предлагаемых факторинговой компанией [6]. 

Привлекая факторинг, компания как бы поручает 
фактору предоставить отсрочку, избавляется от 
дебиторской задолженности, фактически продает 
её, получает деньги сейчас; тем самым, она из-
бавляется от необходимости кредитовать своих 
дебиторов за счет собственного, более дорогого 
капитала (рис. 2). 

 
 

Рисунок 2 – Схема работы факторинга 

 
Данную услугу на территории Московской обла-
сти и города Москвы представляют следующие 
кредитные организации: Сбербанк, ВТБ Факто-
ринг, Промсвязьбанк, Альфа-Банк, банк ФК «От-
крытие», Газпромбанк и другие.  

Ставка дисконтирования по крупным дебиторам, 
как правило, находится в пределах 6–15 %. 

Проведенный анализ расходов на факторинг сче-
тов контрагента Компании С показал, что высоко-
технологичное предприятие получит 200898 тыс. 

руб., за минусом затрат в виде 10 % от суммы де-
биторской задолженности. 

При сравнении затрат с затратами, которое по-
несло бы предприятие, если бы не воспользова-
лось факторингом, необходимо включить те 
убытки, которые несло бы предприятие в связи с 
отвлечением денежных средств в дебиторскую 
задолженность, связанные с их обеспечением в 
результате инфляции: 

Годовой уровень инфляции – 11,94 % [7]. 
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Потери от инфляции = 223220 тыс. руб. *0,1194 = 
26652,47 тыс. руб. 

Далее, необходимо сравнить результат от внед-
рения мероприятия и уплачиваемую сумму дис-
конта по факторингу: 

Эффект = Затраты по ДЗ – Сумма дисконта =                            
26652,47 тыс. руб. – 33483 тыс. руб. = –6830,52 
тыс. руб. 

Потери от инфляции оказались меньше, чем рас-
ходы на факторинг. Однако при принятии реше-
ния, стоит учесть вероятность в дальнейшем не-
возможности взыскания задолженности. 

Таким образом, факторинг высвобождает для ор-
ганизации оборотные средства, снижает риски 
возникновения безнадежной задолженности для 
компании-поставщика, что свидетельствует о 
важности применения такого инструмента в 
управлении дебиторской задолженностью. 

Однако стоит обратить внимание и на недостатки 
данного инструмента. Недостатком факторинга 
является уплата комиссии компании-фактору, а 
также, большой объем документов, необходимых 
с обеих сторон. Результаты, полученные в ходе 
исследования, демонстрируют, что выбранная 
форма рефинансирования дебиторской задол-
женности является наиболее рациональной.  
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Аннотация. Данная публикация посвящена рассмот-

рению основных характеристик и свойств регио-

нальной социально-экономической системы с точки 

зрения безопасного экономического управления ре-

гионом. Главными элементами, характеризующими 

региональную систему, являются: социально-эконо-

мические отношения, организационные формы и 

результаты хозяйственной деятельности в регионе, 

хозяйственный механизм, социально-экономиче-

ские связи между хозяйствующими субъектами в ре-

гионе. Описаны три ключевых условия управления 

региональной социально-экономической системой, 

представлены компоненты экономической безопас-

ности региона на трех уровнях: федеральном, реги-

ональном, местном. Делается вывод о том, что эф-

фективное и безопасное управление регионами ос-

новано на проектном подходе. 
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отенциал российского регионализма в обла-
сти безопасного экономического управле-

ния очевиден в силу того, что имеются ключевые 
проблемы, препятствующие организации эффек-
тивного экономического взаимодействия на 
уровне федеральной, региональной и муници-
пальной власти.  

Это связано:  

–  во-первых, со слабым стратегическим и сквоз-
ным тактическим планированием;  

–  во-вторых, с недостаточной разработанно-
стью четкой нормативно-правовой базы взаимо-
действия безопасного федерального и регио-
нального управления, отлаженного механизма 
предоставления целевого субсидирования, а 
также комплексных мер поддержки программ ре-
гионального экономического развития.  

Региональная социально-экономическая система 
(далее – РСЭС) представляет собой сложную си-
стему, в значительной степени различающуюся 
по своим свойствам от систем иного генеза, а 
также, по критериям типологизации в области 
безопасного экономического управления (БЭУ). 

Разработанный и существующий сегодня поня-
тийно-категориальный аппарат изучения воспро-
изводственных процессов, определяет регио-
нальную экономическую систему в отношении 
БЭУ, на наш взгляд, несколько размыто, что со-
пряжено с противоречивой и нечеткой интерпре-
тацией входящих в данное сложноорганизован-
ное понятие категорий: «экономика», «региональ-
ная система», «безопасное экономическое управ-
ление». В этой связи, как подчеркивает А.А. Ко-
раблева, настоятельно требуется конкретизация 
понятий «экономическая безопасность региона» 
и «безопасное региональное управление» [1]. Это 
сопряжено с тем, что, «поскольку экономическая 
безопасность регионов формирует экономиче-
скую безопасность страны, то на всех уровнях 
управления (федеральный, региональный, мест-
ный) должна использоваться единая терминоло-
гия», что позволит «обеспечить целостность всей 
системы экономической безопасности» [1, с. 28].  

В силу того, что в данной публикации главной це-
лью анализа является региональная социально-
экономическая система с ее ключевыми свой-
ствами и типологией в области безопасного 
управления, целесообразно ограничиться рам-
ками существующих определений понятий «ре-
гион», «социально-экономическая система», 
«безопасное управление», сделав при этом ак-
цент на существенные, в данном ракурсе, специ-
фические особенности и свойства экономической 
системы региона. 

Исходя из указа Президента РФ № 13 от 
16.01.2017 г., под категорией «регион» подразу-
мевается «часть территории Российской Федера-
ции в границах территории субъекта Российской 
Федерации» [2].  

Н.Г. Викторова и П.А. Карпенко, исходя из ана-
лиза понятия «регион», приходят к 

умозаключению, что регион – это территориаль-
ное образование, имеющее собственные харак-
теристики и свойства, связанные с природной, со-
циально-экономической, национально-культур-
ной и другими составляющими, в рамках которых 
функционирует социальная инфраструктура и ре-
гиональный отраслевой комплекс; регион – это 
определенное территориальное образование, 
наделенное иерархической спецификой, «в соот-
ветствии с которой, регион является частью тер-
риториально-административного образования», 
в котором «именно процесс обеспечения жизни 
населения и формирует региональные свойства» 
[3, с. 93].  

Наиболее распространенное определение РСЭС 
в зарубежном менеджменте: совокупность меха-
низмов и институтов определяющих способ при-
нятия безопасных управленческих решений в об-
ласти «основных вопросов экономики (Что? Как? 
Для кого?)», т.е., касающихся вопросов производ-
ства, дохода и потребления в рамках определен-
ного экономического территориального простран-
ства [4]. 

Объективными факторами, объясняющими сло-
жившуюся социально-экономическую ситуацию в 
регионе, и, в соответствии с которыми, регионы 
можно типологизировать, по мнению Л.П. Совер-
шаевой, по следующим кретериям:  

–  экономико-географическое положение; 

–  природно-ресурсный потенциал; демографи-
ческий потенциал; 

–  структура и специализация хозяйства;  

–  финансовая обеспеченность;  

–  тип социально-экономического развития реги-
она [5, с. 89]. 

Указанные факторы, на наш взгляд, определяют 
специфику региональных структур управления.  

Согласно основным положениям теории управле-
ния, для обеспечения изменения характеристик 
объекта управления (в нашем случае – РСЭС) от 
текущего состояния к целевому (проектному), 
требуется выполнить следующие три ключевые 
условия:  

1) объект должен быть выделен из среды, иметь 
определенные границы;  

2) объект управления должен быть наделен 
свойством наблюдаемости, иными словами, его 
необходимо определять в определенных терми-
нах и дефинициях, описывая, идентифицируя, со-
поставляя разнообразные его состояния в дина-
мике развития;  

3) объект управления должен обладать свой-
ством управляемости; то есть, реагировать на ка-
кие-то воздействия со стороны системы управле-
ния.  

Обеспечение каждого из трех обозначенных 
условий может рассматриваться как отдельная 

П 
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исследовательская (управленческая) задача, ре-
шение которой позволяет определить сущность 
РСЭС как объекта управления, отразить значи-
мые ее свойства и характеристики БЭУ. 

Т.В. Соловьева с целью выявления обобщенных 
свойств РСЭС, относящихся к классу сложных 
объектов управления, рассматривает характери-
стики и свойства последних. Важность конкрети-
зации данных свойств и характеристик, по мне-
нию автора, детерминируется необходимостью 
синтеза формальных моделей управления, осно-
ванных на проектном подходе [6]. 

К сложным объектам управления относятся объ-
екты: 

–  имеющие большое количество составляющих 
их элементов, что увеличивает размерность ре-
шаемых управленческих задач [7]. «Одно из про-
явлений свойства значительной размерности – 
невозможность получения в агрегированном виде 
полного знания о состоянии и тенденциях разви-
тия» РСЭС [6, с. 98]; 

–  обладающие нелинейностью – свойством, со-
стоящим в невыполнении принципа суперпози-
ции, которое проявляется в том, что реакция си-
стемы на сумму некоторых воздействий не равна 
сумме реакций на каждое из воздействий в от-
дельности; 

–  наделенные открытостью, детерминирован-
ной наличием внешних факторов, воздействие 
которых способно привести к существенным из-
менениям ее структуры и составляющих ее эле-
ментов. Заметим, что в региональных экономиче-
ских системах данное свойство проявляется 
сильнее, нежели в системах иного уровня (макро- 
или микроэкономических); 

–  обладающие свойством субъективности, со-
пряженным с наличием элементов, поведение ко-
торых зависит от личных качеств отдельных ин-
дивидов и оказывает влияние на режим работы 
всей РСЭС. В большей мере, данное характерное 

свойство проявляется в сфере экономической си-
стемы, т.к. она характеризуется наличием соб-
ственников активной хозяйственной деятельно-
сти в регионе, хозяйствующих в условиях высокой 
степени неопределенности, в рамках которой 
собственники принимают управленческие реше-
ния; 

–  являющиеся динамичными, т.к. изменяются 
характеристики и параметры состояния различ-
ных экономических подсистем в системе РСЭС; 

–  обладающие многокритериальностью – об-
щим свойством сложных объектов управления, 
которое Т.В. Соловьева интерпретирует в двух 
аспектах: во-первых, наличия множества целей 
эффективности работы каждого из элементов 
РСЭС; во-вторых, наличия множества элементов, 
каждый из которых руководствуется в своей хо-
зяйственной деятельности определенными кри-
териями.  

Анализ экономических источников привел нас к 
выводу о том, что к главным элементам, характе-
ризующим РСЭС, можно отнести:  

–  во-первых, социально-экономические отноше-
ния, основанные на сложившихся в каждой кон-
кретной РСЭС формах собственности на соци-
ально-экономические ресурсы;  

–  во-вторых, организационные формы и резуль-
таты хозяйственной деятельности в регионе;  

–  в-третьих, хозяйственный механизм, т.е. спо-
соб регулирования социально-экономической де-
ятельности на федеральном и региональном 
уровнях; 

–  в-четвертых, конкретные социально-экономи-
ческие связи между хозяйствующими субъектами 
в регионе.  

В таблице 1 нами проанализированы и представ-
лены в сжатом виде компоненты экономической 
безопасности региона на трех уровнях. 

Таблица 1  

Экономическая безопасность региона 
 

Уровни БЭУ Компоненты экономической безопасности региона 

Федеральный Внешнеэкономическая безопасность 

Политическая и военная безопасность 

Экологическая и техногенная безопасность 

Финансовая и бюджетная безопасность 

Региональный Энергетическая и транспортная безопасность региона 

Научно-техническая безопасность региона 

Местный Социальная безопасность (защищенность) 

Демографическая безопасность региона 

Кадровая безопасность предприятий региона 

 
А.А. Кораблева приходит к выводу о том, что эко-
номическая безопасность региона – это «инте-
гральная характеристика» состояния РСЭС в со-
вокупности с воздействующими на нее политиче-
скими, социальными, энергетическими и финан-
совыми факторами, «отражающая уровень защи-
щенности региональной экономики от угроз ее со-
циально-экономическому развитию» [1, с. 38].  

Говоря о безопасном социально-экономическом 
управлении регионами, способствующем разви-
тию РСЭС, стоит отметить роль проектного ме-
неджмента в создании эффективной организаци-
онной основы, которая крайне важна для страте-
гического планирования и реализации крупных 
инфраструктурных проектов. В конечном итоге, 
проектное управление приводит к достижению 
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высокого уровня результативности, проведению 
общественного контроля и достаточной прозрач-
ности в работе органов местного самоуправления 
[8].  

Безопасное проектное управление должно быть 
ориентированно на рациональное использование 
ограниченных человеческих, финансовых, мате-
риально-технических и иных ресурсов, что можно 
назвать ключевым фактором устойчивого и без-
опасного социально-экономического развития ре-
гиона.  

Необходимо также сказать и о региональном ме-
неджменте, отличном от управления организаци-
ями и предприятиями, в рамках которого традици-
онно реализуется проектный подход.  

Так, эффективное и безопасное управление реги-
онами и РСЭС имеет свою специфику: 

1. Преобладание политических приоритетов над 
экономическими. Данная тенденция наиболее 
остро проявляется в региональных субъектах РФ, 
образованных по национальному признаку. В 
этой связи, встает задача формирования универ-
сальных территориально-управленческих струк-
тур и механизмов их функционирования, в малой 
степени подверженных воздействию политиче-
ских институтов. В таком смысле, устойчивость 
субъекта регионального управления является его 
достоинством и обеспечивается системностью 
функционирования и безопасностью управления 
объектом – РСЭС, относящихся к классу сложных 
объектов. По мнению В.Н. Орлова, это позволяет 
аппарату регионального управления «непре-
рывно управлять территориальными процессами 
независимо от политических перестановок»; без-
опасная система управления позволяет миними-
зировать затраты на анализ ситуации и принятие 
управленческих решений, «оперативно вовлекать 

значительные ресурсы для достижения постав-
ленной цели, своевременно предупреждает о не-
желательных последствиях предпринимаемых 
мероприятий, предоставляет возможность про-
гнозировать реакцию на конкретные управленче-
ские действия, осуществлять управленческий мо-
ниторинг» [9, с. 197].  

2. Аппарат региональных и муниципальных орга-
нов, в отличие от административно-управленче-
ского аппарата хозяйственных организаций, в 
значительной мере, менее стабилен по своей 
структуре и составу. Действительно, регулярные 
параметрические и структурные преобразования 
аппарата территориальных (региональных) орга-
нов – это правило и норма его жизнедеятельно-
сти.  

3. Непрерывность функционирования – третья 
особенная характеристика регионального ме-
неджмента, имеющего безопасный характер. Так, 
в частности, научно-техническая составляющая, 
энергетический комплекс региона, его транспорт-
ные коммуникации, охрана правопорядка, тор-
гово-бытовое обслуживание, социальное и меди-
цинское обслуживание и иные региональные 
службы, указывающие населению на его соци-
альную безопасность (защищенность) – не могут 
прерывать свое постоянное функционирование.  

Таким образом, развитие региона – это способ 
функционирования его социально-экономической 
системы, обеспечивающий улучшение условий 
жизни путем устойчивого и сбалансированного 
развития социального, экономического, ресурс-
ного и экологического потенциала на территории. 
Безопасное экономическое управление регио-
нальным развитием с необходимостью должно 
учитывать специфические особенности РСЭС, 
типологию и свойства регионов. 
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вопросы оптимизации транспортных издержек в ло-

гистике в транспортной компании. Для уменьшения 

транспортных издержек в логистике необходимо 

усовершенствовать движение транспорта, сократить 

холостые пробеги, согласовать графики для конкрет-

ных направлений, улучшать другие показатели 

транспорта. Необходимо применять однотипные 

средства механизации, одинаковую тару, применять 

единые логистические приемы, чтобы достичь нуж-

ного экономического эффекта. Действовать нужно 
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ля уменьшения транспортных издержек в ло-
гистике необходимо усовершенствовать дви-

жение транспорта, сократить холостые пробеги, 
согласовать графики для конкретных направле-
ний, улучшать другие показатели транспорта. 
Необходимо применять однотипные средства ме-
ханизации, одинаковую тару, применять единые 
логистические приемы, чтобы достичь нужного 
экономического эффекта. Помимо качества 
сборки, немаловажным фактором, влияющим на 
транспортные издержки, являются транспортные 
расходы и их тарифы. На сегодняшний день по-
явилась необходимость пересмотра установлен-
ных транспортных тарифов с добавлением про-
межуточного километража. Если ранее были 
установлены тарифы для 300 км., 400 км., 500 км., 
600 км. и 700 км., то теперь предлагается устано-
вить тарифы для 350 км, 450 км., 550 км. и 650 км. 
Такая необходимость появилась в следствие 
большого количество рейсов с пробегом, который 
оплачивать по ставке в большую сторону очень 

невыгодно. Например, 328 км оплачивать по 
ставке 400 км. 

Дальнейшие расчеты разделим по пробегу, чтобы 
оценить транспортные расходы согласно каж-
дому тарифу. Стоит отметить, что пробег до                  
50 км. выходит за рейсы по г. Краснодару и, в 
связи с тем, что по городу не так много точек, где 
может выгрузиться ТС грузоподъемностью 3,5 т., 
для доставки товара были использованы ТС гру-
зоподъемностью 1,5 т.  

Тарифная ставка, соответственно с данной грузо-
подъемностью, ниже, но доля транспортных рас-
ходов все равно превышает допустимую норму в 
связи с малой суммой заказов, вывозимых транс-
портом. На это, чаще всего, влияют еженедель-
ные скидки в ТЦ, которые позволяют заказывать 
товар в больших объемах и подешевле, некор-
ректная сборка заказов, некорректные заказы 
клиентов и дальнейшие «обнуления» позиций [1]. 

Таблица 1  

Транспортные расходы за отчетный период декабрь 2022 г. по ставке за 50 км. пробега 
 

Дата Кол-во 
рейсов 

Пробег, км Сумма заказов 
без НДС, руб. 

Транспортные 
расходы, руб. 

Транспортные 
расходы, % 

04.12.2022 1 29 153655 5321 3,46 

07.12.2022 1 33 141520 5321 3,76 

11.12.2022 1 34 86110 5321 6,18 

04.12.2022 1 39 80650 5321 6,60 

18.12.2022 1 40 127454 5321 4,17 

12.12.2022 1 42 77322 5321 6,88 

19.12.2022 1 44 56596 5321 9,40 

25.12.2022 1 45 185240 5321 2,87 

25.12.2022 1 47 134409 5321 3,96 

03.12.2022 2 48 57849 5321 9,20 

03.12.2022 1 49 196162 5321 2,71 

05.12.2022 1 49 97010 5321 5,49 

28.12.2022 1 49 161332 5321 3,30 

 

Проанализированы транспортные расходы 60 
рейсов за отчетный период (декабрь 2022 г.) по 
ставке за 100 км. пробега. Маршруты с данным 
пробегом занимают наибольшую часть в отчет-
ном периоде. Почти все они были совершены в г. 
Краснодаре; у приличной части рейсов доля 
транспортных расходов значительно ниже 
нормы, что говорит о грамотном планировании и 
качественной сборке заказов. Также, хотелось бы 
отметить, что львиная доля рейсов совершена 
транспортом с тоннажностью 3,5 т., так как у мно-
гих клиентов точки позволяют принимать такой 
транспорт, при этом ставка на 3,5 т. немного 
выше ставки на 1,5 т., но это не помешало доле 
ТР быть ниже нормы. 

Транспортные расходы за отчетный период (де-
кабрь 2022 г.) по ставке 150 км. направления рас-
ширяются. Помимо г. Краснодара, транспортное 
средство доставляет товар в ближайшие поселе-
ния – ст. Пластуновская, г. Горячий Ключ и пгт. 
Яблоновский. Количество вторых рейсов, совер-
шаемых ТС за 12-часовой рабочий день, увеличи-
лось в связи с более поздним временем приема у 
клиентов. В анализе транспортных расходов, за 
отчетный период (декабрь 2022 г.) по ставке 200 
км. и 250 км. представлено всего 8 рейсов, что не 

достаточно для подробного анализа, но, не-
смотря на это можно отметить, что сумма заказов 
на одно ТС была незначительной, чтобы окупить 
транспортные расходы. Как мы видим, данные 
рейсы были совершены во второй половине де-
кабря, что говорит о том, что в этих заказах пре-
обладали товары с повышенной предновогодней 
скидкой, чем воспользовались клиенты доставки. 
Также, были проанализированы два рейса на бо-
лее дальнее направление, но с маленькой сум-
мой заказов, в связи с чем, доля транспортных 
расходов не вошла в норму. На данном проме-
жутке мы видим, что доставка товаров была на 
междугородние направления. Доля транспортных 
расходов местами сильно увеличилась по при-
чине того, что на данные направления нужный 
объем заказов не был набран, а возможности пе-
ренести отгрузку на другой день не было [2]. В 
таблице 2 представлены рейсы, пробег которых 
был оплачен по ставке 400 км. Мы видим, что по-
ловина из них не достигла даже 350 км., доля 
транспортных расходов выше нормы, и, соответ-
ственно, компанией были оплачены километры, 
которые транспортное средство даже не про-
ехало. Есть необходимость добавления промежу-
точного километража. Для полноты картины рас-
смотрим таблицы с пробегом выше. 

Д 
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Проблема оплаты непройденного пробега также 
имеет место быть. В связи с этим, предлагаем 
рассмотреть добавление промежуточного кило-
метража для более корректного и точного 

расчета транспортных расходов. Но перед этим 
необходимо проанализировать общие транспорт-
ные расходы за каждый пробег. 

Таблица 2  

Транспортные расходы за отчетный период (декабрь 2022 г.) по ставке 400 км 
 

Дата Кол-во 
рейсов 

Направление Пробег, км Сумма зака-
зов без НДС, 

руб. 

Транспортные 
Расходы, руб 

Транспортные 
расходы, % 

05.12.22 1 Майкоп 302 158800 11575 7,29 

13.12.22 1 Гулькевичи 303 149111 9670 6,49 

05.12.22 1 Краснодар-Павловская 305 219438 11575 5,27 

04.12.22 1 Гулькевичи 312 123507 11575 9,37 

18.12.22 1 Кропоткин 317 137483 9670 7,03 

20.12.22 1 Славянск-на-Кубани 318 146843 11575 7,88 

27.12.22 
1 

Краснодар-Славянск-на-
Кубани 

320 172021 9670 5,62 

10.12.22 1 Славянск-на-Кубани 321 96738 14773 15,27 

24.12.22 2 Майкоп-Яблоновский 323 315898 9670 3,06 

17.12.22 1 Славянск-на-Кубани 326 113755 11575 10,18 

24.12.22 1 Славянск-на-Кубани 327 153977 9670 6,28 

26.12.22 1 Тихорецк 336 160967 11575 7,19 

25.12.22 1 Гулькевичи 339 155872 11575 7,43 

20.12.22 1 Гулькевичи 344 104905 9670 9,22 

17.12.22 1 Краснодар-Павловская 350 35093 9670 27,56 

28.12.22 1 Майкоп 350 171390 9670 5,64 

12.12.22 1 Кореновск 359 141494 9670 6,83 

19.12.22 1 Тихорецк 360 137188 11575 8,44 

20.12.22 1 Каневская 365 228997 11575 5,05 

06.12.22 1 Каневская 379 159975 11575 7,24 

19.12.22 1 Майкоп 380 182105 11575 6,36 

06.12.22 2 Кропоткин-Яблоновский 382 190461 9670 5,08 

27.12.22 1 Каневская 388 164383 11575 7,04 

14.12.22 1 Майкоп 397 209506 9670 4,62 

 
Таблица 3  

Тарифные ставки с добавлением промежуточного пробега 
 

Пробег/тоннаж 1,5 т 3,5 т 5 т 
50 км 5321,05 6081,2 8185,7 

100 км 5955,85 6865,5 9191,95 

150 км 6591,8 7650,95 10198,2 

200 км 7154,15 8435,25 10868,7 

250 км 7784,35 9220,7 11834,9 

300 км 8412,25 10005 12820,2 

350км 9041,3 10789,875 13796,55 

400 км 9670,35 11574,75 14772,9 

450 км 10299,4 12359,625 15748,7 

500 км 10928,45 13144,5 16724,5 

550 км  11557,5 13929,375 17700,85 

600 км 12186,55 14714,25 18677,2 

650 км  12815,6 15499,125 19652,95 

700 км 13444,65 16284 20628,7 

 
Предлагается указать тарифы, как среднее ариф-
метическое между двумя значениями пробега, в 
промежутке которого находится искомый пробег. 

 

Добавить промежуточный километраж необхо-
димо для более корректного отображения транс-
портных расходов, так как, в большинстве слу-
чаев, компания переплачивает за километры, ко-
торые даже не пройдены транспортных сред-
ством. 
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трасль грузоперевозок является одной из 
важнейших составляющих современной 

экономики. Это связано во много с тем, что дан-
ная отрасль играет незаменимую роль, как во 
внутренних, так и в международных цепочках по-
ставок. Однако отрасль грузоперевозок не за-
страхована от влияния экономических кризисов. 
Экономические спады, которые могут характери-
зоваться резким снижением предложения или 
спроса, а также, ростом безработицы и возникно-
вением финансовых трудностей, создают серьез-
ные проблемы для автотранспортных компаний, 
влияя на их доходы, операционную эффектив-
ность, занятость и стратегическое развитие. 

В данной статье автор рассматривает, как эконо-
мические кризисы повлияли на стратегическое 
развитие транспортных компаний. Основываясь 
на научных исследованиях, эмпирических данных 
и примерах из реальной жизни, в данной статье 
автор проводит детальный анализ, как прошлые 
кризисы, в том числе, финансовый кризис 2008 г. 
и пандемия COVID-19 повлияли на подобные ком-
пании, и какие стратегические меры были при-
няты для борьбы с этими сложностями. В статье 
также представлен анализ автора и его рекомен-
дации, включая идеи, которые могли бы быть по-
лезны для стейкхолдеров в транспортной от-
расли.  

Автотранспортные компании, являясь важной ча-
стью транспортной системы, играют большую 
роль в мировой экономике и обеспечивают пере-
мещение товаров между производителями и по-
требителями. Они являются важным звеном в 
цепи поставок и способствуют развитию эконо-
мики и повышению уровня жизни населения [10].  

По данным Американской ассоциации грузопере-
возок, почти 72 % всего тоннажа грузов в Соеди-
ненных Штатах перевозится грузовиками, что 
свидетельствует о существенном экономическом 
вкладе этой отрасли [4].  

Значение автотранспортных компаний не ограни-
чивается их прямым экономическим вкладом. 
Они также играют важную косвенную роль в эко-
номике, влияя на другие отрасли, такие как про-
мышленное производство, розничная торговля и 
сельское хозяйство. Сбой в отрасли грузоперево-
зок потенциально может привести к серьезным 
последствиям, начиная от повышения цен и за-
канчивая нехваткой товаров на рынке [11]. 

Экономический кризис обычно характеризуется 
серьезными сбоями в экономической деятельно-
сти, значительным спадом производства и инве-
стиций, резким ростом безработицы и зачастую 
кризисом финансового сектора. В отличие от эко-
номического развития, явление экономического 

О 
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кризиса исследовалось значительно меньше. 
Больше внимания стали уделять данному эконо-
мическому явлению в ХХ в. Экономисты различ-
ных государств мира исследовали кризис 1929–
1933 гг. и его последствия. В 1950-е и 1960-е гг. 
во многих государствах мира началась разра-
ботка комплексных макроэкономических антикри-
зисных программ. В последующие десятилетия 
ученые создавали модели «бескризисного разви-
тия экономики», однако, мировой кризис 1974–
1975 гг. показал ошибочность этих моделей [2]. 

Экономические кризисы могут быть спровоциро-
ваны целым рядом факторов, включая финансо-
вую нестабильность, серьезные бюджетные дис-
балансы, резкие изменения настроений инвесто-
ров, а также глобальные пандемии, как недавно 
наблюдалось в связи с COVID-19. Такие измене-
ния часто приводят к периоду экономического 
спада, а восстановление экономики может занять 
много лет, в течение которых компании и частные 
лица сталкиваются с различными сложностями 
[8]. 

Автором предлагается разделение влияния эко-
номических кризисов на автотранспортные ком-
пании на четыре основные области: 

1. Доходы и прибыльность. 

2. Себестоимость. 

3. Занятость и рынок труда. 

4. Технологические достижения и инновации. 

Снижение спроса, которое может возникнуть во 
время экономического кризиса, имеет прямое 
влияние на автотранспортные компании. Это свя-
зано с тем, что снижение спроса приводит к сни-
жению объемов перевозки, а значит, доходов 
компании. В ситуации пониженного спроса произ-
водители товаров пытаются всячески снизить из-
держки на реализацию продукции и попытаться 
сохранить свою маржинальность на прежнем 
уровне. Это приводит к давлению на автотранс-
портные компании и их ставки на перевозку [3]. 

Себестоимость операций для автотранспортных 
компаний может увеличиться во время экономи-
ческих кризисов. Например, финансовый кризис 
2008 года привел к глобальному скачку цен на 
нефть, что привело к увеличению расходов на 
топливо. Кроме того, неопределенность во время 
кризиса приводит к сбоям в цепочке поставок, что 
повлияет на эффективность работы транспорт-
ных компаний [7]. 

Во время экономического кризиса автотранспорт-
ные компании сталкиваются с необходимостью 
сокращения расходов и оптимизации своей дея-
тельности, в частности, увольнения сотрудников, 
снижения заработной платы или сокращения ин-
вестиций в развитие инфраструктуры. Однако по-
сле выхода из кризиса, компаниям достаточно 
трудно восстановить свой кадровый потенциал и 
нанять квалифицированных работников. Поэтому 
важно разработать стратегии для сохранения 
квалифицированных кадров и привлечения но-
вых сотрудников [5]. 

 
 

Рисунок 1 – Цена нефти марки Brent в долл. США в период 2006–2022 гг. [9] 

 
Экономические спады оказывают значительное 
влияние на темпы и характер технического про-
гресса в отрасли автомобильных грузоперевозок. 
Некоторые компании в период экономического 
спада стремятся сократить расходы на инвести-
ции в новые технологии, другие могут рассматри-
вать это как возможность для инноваций и полу-
чения конкурентного преимущества. 

Финансовый кризис 2008 года оказал серьезное 
влияние на мировую экономику, и, как следствие, 
в отрасли грузоперевозок, поскольку промышлен-
ное производство значительно снизилось, про-
изошло сокращение потребности в транспортном 
обслуживании. В дополнение к этому, резкий рост 

цен на нефть и другие энергоносители сделал 
операции более дорогими и сложными [1]. 

Пандемия COVID-19 стала уникальной пробле-
мой для отрасли грузоперевозок. Локдауны и вы-
званные им панические закупки привели к рез-
кому росту спроса на некоторые виды грузов, осо-
бенно, на продукты питания и медикаменты. Од-
нако в других секторах, таких как автомобиле-
строение и производство, произошло резкое па-
дение спроса, что затронуло автотранспортные 
компании, обслуживающие эти отрасли [6]. Из-за 
ограничений на передвижение и необходимость 
соблюдения мер предосторожности, компании 
вынуждены были изменить свои бизнес-модели, 
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внедряя бесконтактные способы доставки и обес-
печивая безопасность своих сотрудников. 

Для оперативной реакции на возникающие эконо-
мические кризисы автотранспортным компаниям 
необходимо вносить корректировки в свое такти-
ческое и стратегическое планирование.  

На основе проведенного анализа целесообразно 
выявить следующие наиболее часто используе-
мые стратегии: 

1. Стратегия управления затратами. Во время 
кризиса автотранспортным компаниям часто 
необходимо эффективно управлять затратами, 
чтобы оставаться финансово жизнеспособными. 
В такой ситуации эффективными являются такие 
меры, как сокращение несущественных расходов, 
пересмотр контрактов и оптимизация эффектив-
ности маршрута. 

2. Стратегии диверсификации и инноваций. Ди-
версификация услуг для обслуживания различ-
ных рынков способствует компенсации убытков в 
определенных секторах. Некоторые компании 
внедряют инновации или бизнес-модели для по-
вышения эффективности и сохранения конкурен-
тоспособности. 

3. Стратегии управления персоналом. В период 
экономического спада поддержание мотивации и 
стимулирование персонала становится критиче-
ски важным. Поэтому необходимо актуализиро-
вать стратегию работы с кадрами, например, 
предложение конкурентоспособной заработной 
платы, инвестиции в обучение и улучшение усло-
вий труда для удержания и привлечения высоко-
профессиональных сотрудников. 

4. Стратегии сотрудничества и партнерских от-
ношений с другими компаниями позволяет авто-
транспортным компаниям получить доступ к но-
вым рынкам, поделиться ресурсами и распреде-
лить риски. 

В результате анализа реакции отрасли грузопе-
ревозок на экономические кризисы становится 
ясно, что ключевыми факторами являются устой-
чивость и приспособляемость.  

В связи с этим, основными направлениями стра-
тегического развития автотранспортных предпри-
ятий становятся: 

–  обеспечение операционной эффективности, 
которое является ключом к выживанию авто-
транспортных компаний в периоды экономиче-
ского спада, когда компании инвестируют в техно-
логии, направленные на улучшение оптимизации 
маршрутов, снижение расхода топлива и повыше-
ние общей эффективности работы, что позволяет 
оставаться конкурентоспособными на рынке; 

–  вовлеченность персонала: кризисные ситуа-
ции могут негативно сказаться на мотивации и 
преданности сотрудников автотранспортных 
предприятий, поэтому важно принимать меры по 
сохранению рабочих мест и улучшению условий 
работы, например, усиление гарантий занятости, 
повышение заработной платы и создание ком-
фортных условий труда; 

–  стратегическая диверсификация услуг позво-
ляет снизить зависимость от одного направления 
и получить больший доход от других источников, 
адаптироваться к изменяющимся условиям и 
оставаться конкурентоспособными; 

–  инвестиции в технологии: хотя сокращение 
расходов является необходимым в период кри-
зиса, инвестиции в технологии могут иметь долго-
срочные преимущества, направленные на повы-
шение эффективности работы и обеспечение 
конкурентных преимуществ после выхода из эко-
номического спада. 

Таким образом, влияние экономических кризисов 
на стратегическое развитие автотранспортных 
компаний существенно. Как отмечено в данной 
статье, экономический спад может негативно от-
разиться на доходах компании, операционной эф-
фективности, рабочей силе и технологических ин-
новациях. Тем не менее, благодаря стратегиче-
скому планированию и адаптации, автотранс-
портные компании способны смягчить указанные 
последствия и даже найти новые возможности 
для роста. Понимая динамику, заинтересованные 
стороны могут лучше подготовиться к будущим 
кризисам и обеспечить дальнейшую жизнеспо-
собность отрасли грузоперевозок. 
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Аннотация. Современный этап развития мировой 

экономики характеризуется ростом глобальных про-

блем, формированием новых вызовов и рисков, что 

детерминировано множеством причин. Статья по-

священа анализу мировой экономики в свете совре-

менных глобальных проблем и рисков, возникших в 

последние годы. Авторы делают акцент на том, что 

мировая экономическая система не может быть све-

дена к простой сумме национальных экономик, она 

наделена определенными дифференцирующими 

признаками. Уточнена сущность глобальных про-

блем и рисков для мировой экономики. В качестве 

вывода проанализировано положение мировой 

экономической системы на 2023–2024 гг. с примене-

нием компаративного анализа. 
 

Ключевые слова: мировая экономика, мировая эко-

номическая система глобальные проблемы, риски, 

рецессия, энергетический кризис, инфляция. 
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овременный этап развития мировой эконо-
мики характеризуется ростом глобальных 

проблем, формированием новых вызовов и рис-
ков, что детерминировано множеством причин, в 
числе которых:  

–  изменение состава государств-лидеров хозяй-
ственного роста; 

–  замедление роста мировой экономики [1]; 

–  специальная военная операция, начавшаяся в 
2022 г.;  

–  усиление санкционной политики со стороны 
западных стран по отношению к России;  

–  рост стоимости жизни, инфляция, ужесточе-
ние денежно-кредитной политики;  

–  усугубление энергетического кризиса в Ев-
ропе и проблема сырьевых ресурсов;  

–  формирование торговых мегаблоков.  

Так, например, в плане формирования послед-
них, в глобальном мировом масштабе набирает 
обороты необходимость действовать против ми-
ровых технологических компаний. Таково измене-
ние, по мнению В. Йонгена, современного макро-
экономического ландшафта, в рамках которого 
национальные интересы заняли место первосте-
пенной важности [2].  

К обсуждению глобальных проблем, с которыми 
столкнется постиндустриальное мировое сооб-
щество, на протяжении многих лет писал Э. Тоф-
флер в своих научных трудах «Шок будущего», 
«Третья волна», «Сдвиг власти», методоло-

С 
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гической основой которых выступают суждения о 
резкой смене стадий цивилизационного развития 
позиций евроцентризма. Это обусловлено непод-
готовленностью и неспособностью к тому гло-
бальному объему перемен, которые происходят 
вокруг мирового сообщества, что, по мнению                                  
Э. Тоффлера, грозит сменой глобальной соци-
ально-экономической парадигмы, связанной с 
разделением мировой экономической системы 
(далее – МЭС) [3].  

Как известно, мировая экономика основана на 
экономических национальных системах мировых 
стран и отдельных макрорегионов (на мировом 
хозяйстве), т.е. на совокупности «национальных 
хозяйств, находящихся в постоянной динамике, в 
развитии, обладающих растущими взаимосвя-
зями и взаимовлиянием, в результате чего, скла-
дывается более или менее целостная мировая 
экономическая система [4,с. 61].  

Мировая экономика относится к числу сложных 
иерархических систем, для которых характерны: 
глобализм – открытость границ для мировых тор-
говых и финансовых потоков [5], множествен-
ность хозяйствующих субъектов, отношения 
между которыми иерархизированы по уровням 
(транснациональному, международному, нацио-
нальному).  

При этом важно заметить, что мировая экономика 
не может быть редуцирована к простой сумме 
национальных экономик, ибо МЭС имеет опреде-
ленные дифференцирующие признаки. В частно-
сти, это:  

–  во-первых, совсем иная система ценообразо-
вания на мировом рынке;  

–  во-вторых, специфические особенности ва-
лютно-расчетных отношений;  

–  в-третьих, отсутствие свободного перемеще-
ния капиталов и инвестиций; товаров и услуг, эко-
номических идей и информации; рабочей силы и 
социального капитала; 

–  в-четвертых, отсутствие всякой политической 
надстройки, поскольку в рамках МЭС нет всемир-
ного правительства, соответственно, некому 
устанавливать нормативные правила игры для 
участников рыночной деятельности; 

–  в-пятых, весьма высокая динамика мировой 
экономики, что связано с радикальным измене-
нием состояния субъектов МЭС.  

Основными тенденциями развития мировой эко-
номики на современном этапе, среди прочих, яв-
ляются: неравномерность экономического разви-
тия стран мира, сохранение кризисного характера 
развития МЭС, формирование и углубление гло-
бальных проблем [6, с. 110].  

Сущность глобальных проблем заключается в 
том, что они имеют общие признаки, оказывают 
отрицательное воздействие на социально-эконо-
мическую систему любой страны, решение дан-
ных проблем зависит от усилий всего мирового 

сообщества. Возникновение глобальных проблем 
связано со спецификой мирового экономического 
развития во второй половине ХХ в., причем прио-
ритетность глобальных проблем весьма сложно 
установить в силу их остроты и масштабности, а 
также реальной возможности их решения или ми-
нимизации.  

На данном этапе в научных работах по экономи-
ческим наукам выделены, как минимум, пять гло-
бальных проблем современной мировой эконо-
мики [6]: 

1. Социально-экономическая (проблемы бедно-
сти и отсталости), связанные с неравномерно-
стью экономического развития стран, безработи-
цей, экономическими кризисами, инфляцией и пр. 

2. Экологическая проблема (сокращение биоло-
гических ресурсов планеты, экологический кри-
зис), что объясняется необходимостью защиты 
окружающей среды в процессе социально-эконо-
мического развития стран мира. 

3. Демографическая проблема (рост населе-
ния), что связано с ростом населения в развива-
ющихся странах, на которые приходится 80% 
населения мира.  

4. Проблема природных ресурсов (энергосырье-
вая проблема), связанная с энергетическим и сы-
рьевым кризисом. 

5. Продовольственная проблема заключается в 
том, что человечество не может обеспечить себя 
всеми необходимыми продуктами питания для 
проживания, несмотря на то, что в сочетании с 
природными ресурсами и научно-техническим 
прогрессом такая возможность имеется. 

Аналитическое подразделение журнала «The 
Economist» провело количественную и качествен-
ную оценку экономических, политических и нор-
мативных мировых рисков, насчитав 10 глобаль-
ных рисков 2023 г., которые в перспективе могут 
изменить мировую экономику. Из этих 10 рисков 
обозначим 7 рисков для мировой экономики [7]:  

1) усугубление энергетического кризиса в Ев-
ропе, что, рано или поздно, приведет к рецессии, 
которая, по прогнозам экономистов, может затя-
нуться до 2024 года;  

2) экстремальные погодные условия и война в 
Украине, так или иначе, усилят скачки цен на сы-
рьевые товары (т.к. именно Россия и Украина – 
главные экспортеры сельскохозяйственной про-
дукции), что может привести мировое экономиче-
ское пространство к риску отсутствия продоволь-
ственной безопасности и угрожает голодом;  

3) массовые волнения будут спровоцированы 
высокой мировой инфляцией на последующие 
годы; 

4) по прогнозам журнала «The Economist», миро-
вая экономика рискует войти в состояние глубо-
кой рецессии в результате появления нового 
агрессивного штамма COVID-19 или другого ин-
фекционного заболевания; 
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5) ухудшение отношений между Китаем и Запа-
дом может привести к полному разделению миро-
вой экономики; 

6) глобальной рецессией для МЭС угрожает и 
ужесточение денежно-кредитной политики;  

7) политика нулевой толерантности к COVID-19 
продолжится в Китае, что существенно снизит ми-
ровую экономическую активность на ближайшие 
годы. 

В соответствии с анализом мирового экономиче-
ского положения и перспектив на 2023–2024 гг., 
обнародованным в резюме ООН, на мировую эко-
номику повлияют следующие факторы [8]: 

–  резкий спад в экономике развитых стран. Ва-
ловой внутренний продукт (ВВП) в США, по про-
гнозам, вырастет в 2023 г. только на 0,4 % по 
сравнению с расчетным показателем роста в 
2022 г. на уровне 1,8 %. Ожидается, что потреби-
тели сократят расходы с учетом более высоких 
процентных ставок, снижения реальных доходов 
и значительного сокращения стоимости чистых 
активов домохозяйств; 

–  ухудшение экономических перспектив в боль-
шинстве развивающихся регионов. Так, эконо-
мики Азиатского региона утрачивают темпы роста 
на фоне высоких цен на продовольствие и энер-
гоносители, снижения отложенного спроса, роста 
стоимости жизни и ослабления спроса на экспорт 
со стороны США и Европы. Это совпадает с уже-
сточением глобальных финансовых условий и 
проведением странами ограничительной де-
нежно-кредитной и налогово-бюджетной поли-
тики в целях сдерживания инфляционного давле-
ния; 

–  рост темпов инфляции во многих мировых 
странах, непропорционально сильно затронув-
шие домохозяйства с низким уровнем дохода. Со-
гласно резюме ООН, в 2023 г. глобальные пока-
затели инфляции будут продолжать оставаться 
на высоком уровне;  

–  растущий долг и уязвимость платежного ба-
ланса. Стремительное повышение процентных 
ставок, рост геополитической напряженности и 
ухудшение глобальных экономических перспек-
тив стали триггерным механизмом во многих 
странах причиной переключения инвесторов на 
объекты инвестирования средств с меньшим 
риском, что выразилось в оттоке портфельных 
инвестиций нерезидентов и обесценении нацио-
нальных валют по отношению к доллару США; 

–  риск чрезвычайного ужесточения финансово-
кредитной политики, что приведет к неоправ-
данно резкому замедлению темпов роста миро-
вой экономики. 

Согласно российскому документу «Россия и мир: 
экономика и внешняя политика» – ежегодному 
прогнозу РАН, опубликованному в 2023 г., в каче-
стве глобальных экономических проблем (трен-
дов) отмечены следующие [9, с. 14–21]: 

–  Нарастающее глобальное недоверие между 
странами, что оказывает отрицательное влияние 
на мировой экономический рост и МЭС, в целом. 
По прогнозам, мировой экономический рост в 
2023 г. будет в значительной степени опреде-
ляться динамикой экономики Китая и Индии – 
странах, строящих экономические отношения и 
опирающихся на соглашения о свободной тор-
говле, эффективно работающие региональные 
цепочки добавленной стоимости и низкую стои-
мость рабочей силы. 

–  Повышение ключевой ставки по федераль-
ным фондам (federal funds rate), стартовавшей в 
2022 г., что, с одной стороны, оказывает понижа-
тельное давление на цены финансовых активов, 
динамику фондового рынка и рынка ипотеки; но, с 
другой, – повышает стоимость кредитных заим-
ствований для потребителей и производителей, 
что угнетающе сказывается на инвестициях.  

–  Инфляционная волна, сопряженная с ростом 
цен на продовольствие, природный газ, энергети-
ческое и прочее сырье в Европе. 

–  Курс на технологический суверенитет и усиле-
ние конкуренции за технологическое доминирова-
ние на мировом рынке. В ЕС усиливается курс на 
ослабление технологической зависимости от Ки-
тая. Интенсифицируется процесс оформления 
санкционных, нормативных и торгово-инвестици-
онных барьеров между США, Европой, Японией, 
Индией – с одной стороны, и КНР – с другой. 

–  Энергетический кризис в Европе, связанный с 
противоречиями с Россией по поводу институци-
ональной структуры европейского рынка природ-
ного газа, отсюда в Европе резко повысилась 
энергетическая бедность, наблюдается суще-
ственное снижение активности газоемких отрас-
лей промышленности. 

–  Мировая проблема продовольственной без-
опасности, детерминированная многими причи-
нами: негативным эффектом пандемии; измене-
нием климата; замедлением мирового экономи-
ческого роста в силу ослабления мировой тор-
говли в связи с санкционным давлением на Рос-
сию; военно-политическими конфликтами; сла-
бой устойчивостью мировых социально-экономи-
ческих систем. 

К.Х. Зоидов К.Х. и К.С. Янкаускас, освещая про-
блемы и риски, а также тенденции развития МЭС, 
особый акцент делают на анализе влияния воен-
ного конфликта в Украине, на основные макроэко-
номические показатели развития мировой эконо-
мики и приходят к выводу о том, что по причине 
военного конфликта в Украине, темпы роста ми-
ровой инфляции могут увеличиться почти на                                      
2,5 %, а также усиляться препятствия для роста 
мировой торговли [10]. 

По мнению Д.Р. Белоусова, мировая экономиче-
ская система столкнулась со структурным кризи-
сом, и в перспективе рост, мировой экономики бу-
дет все более замедляться «отчасти из-за исчер-
пания эффекта «низкой базы» 2020 г. Рост миро-
вой экономики будет выходить на традиционную 
динамику – порядка 3 % в год, однако он 
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усугублен структурными проблемами, получен-
ными за последние годы» [11, с. 174].  

Таким образом, в соответствии с анализом миро-
вой экономической системы и перспектив разви-
тия на 2023–2024 гг., очевидно, что с точки зрения 
анализа экономистов России и западных стран, 
общими макроэкономическими проблемами яв-
ляются риски высокой инфляции и проблема про-
довольственной безопасности. Однако западные 
экономисты в своих прогнозах, в большей сте-
пени, опасаются энергетического кризиса и даль-
нейшей глобальной рецессии, связанной с ним.  

Что касается российских исследователей, то они 

акцент делают, преимущественно, на культурно-
нравственных глобальных проблемах, в числе ко-
торых, ими выделяется кризис доверия, подчер-
кивается глобальное недоверие между странами, 
а также – конфликт в Украине.  

В заключении необходимо сказать, что назрела 
необходимость решения глобальных проблем со-
временности. Одним из ключевых путей их реше-
ния является разработка стратегии устойчивого 
развития, под которым понимается управляемое 
развитие государства, общества и природы. То 
есть, необходимо брать курс на экономически, 
экологически и социально устойчивое развитие.  
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Аннотация. В настоящей статье рассматривается со-

стояние СМК предприятия российского машино-

строения: документация, четыре иерархических 

уровня документирования информации, виды про-

цессов СМК предприятия и их организационное 

обеспечение, взаимодействие подразделений в 

рамках управления качеством и т. д. По результатам 

исследования сделаны выводы об удовлетвори-

тельном характере состояния СМК. В качестве недо-

статков выявлено недостаточно полное отображе-

ние информации о качестве во время выполнения 

производственных операций, неразвитая практика 

применения статистических методов управления ка-

чеством, недостаток контрлеров. 
 

Ключевые слова: качество, система менеджмента 

качества, стандарт, процесс, контролер. 

 

   

Annotation. This article discusses the state of the QMS 

of a Russian engineering enterprise: documentation, 

four hierarchical levels of documenting information, 

types of QMS processes of an enterprise and their or-

ganizational support, interaction between departments 

within the framework of quality management, etc. 

Based on the results of the study, conclusions are drawn 

about the satisfactory nature of the state of the QMS. 

As shortcomings, an insufficiently complete display of 

information about quality during the performance of 

production operations, an undeveloped practice of ap-

plying statistical methods of quality management, and a 

lack of controllers were identified. 
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редприятие российского машиностроения – 
АО «Саранский завод автосамосвалов» (да-

лее, АО «САЗ») – производит восемь моделей ав-
тосамосвалов, девять моделей прицепов к легко-
вым автомобилям. В настоящее время АО «САЗ» 
входит в дивизион «Легкие коммерческие и легко-
вые автомобили» [1].  

К продукции АО «САЗ» предъявляются высокие 
требования по обеспечению технической и эколо-
гической безопасности. Ее технические, каче-
ственные и экологические характеристики уста-
навливаются в специальных нормативно-техни-
ческих документах. Основными и из них явля-
ются: ГОСТ 21624-81 «Система технического об-
служивания и ремонта автомобильной техники. 
Требования к эксплуатационной технологичности 
и ремонтопригодности изделий», ГОСТ 22748-77 
«Автотранспортные средства. Номенклатура 

наружных размеров. Методы измерений»,                                     
ГОСТ 27436-87 Внешний шум автотранспортных 
средств. Допустимые уровни и методы измере-
ний», ГОСТ 17.2.2.-03-87 «Охрана природы. Ат-
мосфера. Нормы и методы измерений содержа-
ния окиси углерода и углеводородов в отработав-
ших газах автомобилей с бензиновыми двигате-
лями» и др. 

В АО «Саранский завод автосамосвалов» разра-
ботана, задокументирована, внедрена, поддер-
живается в рабочем состоянии и постоянно со-
вершенствуется система менеджмента качества 
(СМК) в соответствии с ГОСТ Р ИСО 9001-2015 
[2], которая распространяется на технологиче-
скую подготовку производства и сопровождение 
технологических процессов, производство, по-
ставку и гарантийное обслуживание машин до-
рожных комбинированных; полуприцепов; 

П 
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прицепов; седельных тягачей; прицепов-цистерн; 
автомобилей с грузоподъемным задним бортом; 
автосамосвалов и грузовых автомобилей с крано-
манипуляторной установкой; автомобилей – ци-
стерн, полуприцепов – фургонов, прицепов-фур-
гонов, шасси прицепов; запасных частей. 

Главная цель СМК АО «САЗ» – разработка, про-
изводство и поставка надёжной, безопасной для 
здоровья людей и окружающей среды продукции 
стабильно высокого качества, удовлетворяющей 
конкретные запросы и ожидания потребителей, 
на основе чего будет обеспечиваться устойчивый 
рост доходов общества и финансовое благополу-
чие каждого его сотрудника [1]. 

АО «САЗ» поддерживает в рабочем состоянии 
документированную СМК и постоянно улучшает 
ее результативность как средство, обеспечиваю-
щее соответствие продукции установленным тре-
бованиям и способствующее постоянному повы-
шению ее качества. 

К документации СМК относятся: Политика                           
АО «САЗ» в области качества, Руководство по ка-
честву, перечень процессов, документированные 
процедуры СМК, программы качества, записи ре-
зультатов мониторинга, контроля и измерений 
продукции и процессов, установленных стандар-
тами предприятия или другой документацией. 
СМК предприятия включает в себя 44 стандарта 
организации. 

В АО «САЗ» документированная информация со-
стоит из четырех иерархических уровней: 

–  фундаментальный уровень включает в себя 
законодательную документацию, принятые для 
исполнения требования потребителей; 

–  первый уровень включает документацию, 
определяющую саму СМК: «Политика в области 
качества», «Руководство по качеству», цели в об-
ласти качества 

–  второй уровень включает документацию, 
определяющую логически обособленную часть 
СМК, такую как процесс СМК или какую-либо его 
часть (документированные процедуры и рабочие 
инструкции); 

–  третий уровень включает подробные рабочие 
документы, содержащие описание выполнения 
всех работ, на которых отсутствие таких докумен-
тов может сказаться отрицательно, результаты, 
сведения, подтверждения того, что установлен-
ные требования выполняются (принятая внешняя 
документация поставщиков, технологическая и 
конструкторская документация, организационная 
и организационно-распорядительная документа-
ция, записи и другие документы). 

В АО «САЗ» вопросами менеджмента качества и 
технического контроля занимается отдел каче-
ства, в штате которого: начальник отдела, специ-
алист, главный специалист, бригада контролеров 
участков № 1 и № 4 входного контроля и метро-
логии. Работа отдела курируется директором по 
развитию. 

Руководители подразделений обеспечивают ка-
чество проводимых работ в соответствии с 

Положениями о подразделениях и другими доку-
ментами СМК, несут ответственность за функци-
онирование в подразделениях СМК, а также отве-
чают за организацию и качество выполнения ра-
бот; осуществление корректирующих и предупре-
ждающих действий; комплектование подразделе-
ния персоналом, обладающим требуемой квали-
фикацией, и создание условий для повышения 
его квалификации. 

АО «САЗ» постоянно следит и анализирует посту-
пающую информацию об удовлетворенности по-
требителей поставляемой продукцией. С помо-
щью анкетирования, телефонных опросов, лич-
ных встреч представителей АО «САЗ» с руковод-
ством компаний основных дилеров собирается 
информация для ее анализа руководством с це-
лью принятия дальнейших действий по улучше-
нию. 

В АО «САЗ» реализован процессный подход при 
внедрении и функционировании СМК. Рассмот-
рим все виды процессов СМК АО «САЗ» и их ор-
ганизационное обеспечение (табл. 1). 

В нормативных документах на процесс СМК АО 
«САЗ» установлены все виды деятельности, не-
обходимые для эффективного управления про-
цессом. Они включают в себя верификацию и ва-
лидацию процесса и продукции, анализ процесса, 
порядок проведения корректирующих и преду-
преждающих действий и действий по постоян-
ному улучшению, управление изменениями, от-
носящимися к процессу и продукции. 

В АО «САЗ» определены документы по управле-
нию процессами, включающие: наименование по-
ставщиков и потребителей процессов, требова-
ния к входам и выходам процессов, критерии 
оценки результативности процессов, руководите-
лей процессов, виды деятельности внутри про-
цессов и наименование нормативного документа 
на процесс, анализ процессов, верификацию и 
валидацию процессов и продукции. 

В АО «САЗ» по каждому из процессов опреде-
лены необходимые выходы и идентифицированы 
необходимые входы и виды деятельности для ре-
зультативного и эффективного достижения ре-
зультатов на выходе процессов. Взаимодействие 
процессов является сложным и приводит к созда-
нию сетей процессов, когда выход одного про-
цесса является входом для другого или несколь-
ких других процессов. 

Все процессы, установленные в АО «САЗ», нахо-
дятся под постоянным управлением. Для каждого 
процесса разрабатывается план менеджмента, в 
котором установлены: поставщики и потребители 
процесса; входы и выходы процесса, а также – 
критерии их пригодности; руководитель процесса 
и нормативные документы на процесс. 

Также, в АО «САЗ» идентифицированы важные 
или критические характеристики продукции и про-
цессов с целью результативного и эффективного 
управления процессами и их мониторинга. 

Выходы процесса, верифицированные относи-
тельно требований к его входу, включая критерии 
приемки, учитывают потребности и ожидания по-
требителей. 



250 

 

Таблица 1 

Процессы СМК АО «САЗ» и их организационное обеспечение 
 

Вид процессов Наименование процессов Руководитель процесса Управляющий 
документ 

Основные (ключевые) 
процессы 

1.  Разработка продукции и технологии 
2.  Закупки 
3.  Производство продукции 
4.  Маркетинг и заключение договоров 
5.  Планирование производства 
6.  Контроль качества продукции 

Директор по развитию 
Начальник службы закупок и 
логистики Директор по орга-
низации 
Начальник отдела сбыта 
Начальник отдела закупок  
и логистики Начальник ОК 

СТО 37.154.22 
СТО 37.154.15 
СТО 37.154.29 
СТО 37.154.12 
СТО 37.154.32 
СТО 37.154.08 

Поддерживающие 
(вспомогательные) 
процессы 

7.  Подготовка персонала 
8.  Управление оборудованием для техно-
логических процессов 

Начальник ОпП 
Главный инженер 

СТО 37.154.23 
СТО 37 .154.28 

Процессы 
управления 

9.  Анализ СМК руководством 
10. Анализ удовлетворенности потребите-
лей 
11. Управление несоответствующей 
продукцией 
12. Корректирующие и предупреждающие 
действия  
13. Управление документацией 
14. Управление записями 
15. Внутренний аудит 
16 Контроль качества продукции 
17. Управление рисками  
18. Гарантийное обслуживание 

Ген. Директор 
Начальник ОпР 
Директор по 
операционной 
деятельности 
Начальник ОК 
Начальник ОК 
Начальник ОК Начальник ОК 
Начальник ОК 
Начальник ОК Служба сер-
виса 

СТО 37.154.17 
СТО 37.154.21 
СТО 37.154.43 
СТО 37.154.09 
СТО 37.154.14 
СТО 37.154.18 
СТО 37.154.20 
СТО 37.154.16 
СТО 37.154.08 
СТО 37.154.41 

 

В целях верификации, выходы документируются 
и оцениваются относительно требований к входу 
и критериям приемки. Такая оценка определяет 
необходимые корректирующие и предупреждаю-
щие действия или потенциальные возможности 
повышения результативности и эффективности 
процесса. С целью достижения постоянного улуч-
шения деятельности АО «САЗ» результаты вери-
фикации и валидации выходов процессов рас-
сматриваются также как входы для этих же про-
цессов. 

С целью определения эффективности функцио-
нирования СМК и своевременного проведения 
предупреждающих и корректирующих действий, а 
также действий по улучшению СМК и деятельно-
сти АО в целом, периодически проводится оценка 
результативности процессов. 

Оценка результативности по установленному 
критерию результативности для обеспечения 
объективности оценки осуществляется как руко-
водителем процесса, так и уполномоченным для 
этой цели должностным лицом другого подразде-
ления. Руководители (владельцы) процессов 
предоставляют необходимые данные по оценке 

результативности процессов в виде заполненного 
бланка в ОК один раз в год не позднее 20-го ян-
варя, для составления обобщенного анализа по 
оценке результативности процессов. Заполнен-
ные, согласованные и утвержденные таблицы с 
оценкой результативности процессов специалист 
по СМК отдела качества предоставляет дирек-
тору по развитию – ответственному представи-
телю руководства по качеству, для анализа и об-
суждения на совещании при генеральном дирек-
торе. Ответственность за сбор и обобщение ре-
зультатов оценки результативности процессов 
возлагается на специалиста по СМК отдела каче-
ства. В случае, если по каким-то критериям 
оценки результативности не достигается запла-
нированное значение или наблюдается снижение 
результативности по сравнению с результатами, 
полученными в ходе ранее проводимого монито-
ринга процесса, руководитель процесса должен 
предпринять корректирующие действия в соот-
ветствии с СТО 37.154.20. 

В таблице 2 рассматривается пример оценки ос-
новного процесса АО «САЗ» – процесса произ-
водства продукции по установленным критериям. 

Таблица 2  

Оценка процесса «Производство продукции в АО «САЗ» в 2022 г. 
 

Наименование критерия Плановое 
значение 
критерия 

Фактическое 
значение 
критерия 

1.  Выполнение требований СМК 1,0 0,7 

2.  Выполнение корректирующих (предупреждающих) действий по результатам 
предыдущих оценок 

1,0 0,8 

3.  Производство продукции в установленные сроки согласно поданным заявкам 1,0 1,0 

4.  Отсутствие выпуска несоответствующей продукции 1,0 0,6 

5.  Выполнение мероприятий, представленных в плане работ на месяц 1,0 0,9 

Итого 5,0 4,0 

Средняя оценка, R 1,0 0,8 
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Таким образом, процесс производства продукции 
функционирует достаточно результативно, но 
требует разработки незначительных корректиру-
ющих действий. 

Аналогично проводиться оценка и по другим про-
цессам системы менеджмента качества АО 
«САЗ». По ее результатам осуществляется раз-
работка предупреждающих и корректирующих 
действий по каждому процессу. 

Источниками информации для планирования и 
осуществления корректирующих действий явля-
ются: жалобы потребителей; отчеты о внутренних 
аудитах; результаты анализа данных; данные 
оценки измерений по удовлетворенности потре-
бителей; соответствующие записи о функциони-
ровании СМК; наблюдения работников предприя-
тия; результаты мониторинга и измерений про-
цессов и продукции. 

Таким образом, с целью определения результа-
тивности и эффективности функционирования 
СМК и своевременного проведения предупрежда-
ющих и корректирующих действий, а также дей-
ствий по улучшению СМК и деятельности АО в 
целом, периодически проводится оценка резуль-
тативности всех процессов. 

Результативность функционирования СМК в зна-
чительной степени зависит от четкого распреде-
ления ответственности, полномочий и взаимо-
связи между руководящим составом всех уровней 
за выполняемые функции. Основным докумен-
том, на основании которого проводится анализ и 
оценка результативности функционирования си-
стемы менеджмента качества, является докумен-
тально оформленный отчет, подготовленный 
представителем руководства по качеству. В нем 
обобщена вся информация о результативности 
функционирования процессов системы качества, 
отражены выявленные недостатки и представ-
лены предложения по совершенствованию СМК 
АО «САЗ». 

В процессе рассмотрения и обсуждения резуль-
татов работы по качеству участвуют все руково-
дители производственных цехов и технические 

специалисты. Многие причины появления дефек-
тов устанавливаются, но слишком с большим 
опозданием. Недостаточно действий, направлен-
ных на предотвращение и недопущение возник-
новения отклонений в процессе производства 
продукции. 

Несмотря на большую работу, проведенную АО 
«САЗ» в области качества, у предприятия име-
ются и слабые места в данной области. В частно-
сти, можно отметить слабую практику примене-
ния методов статанализа, первичная информа-
ция о качестве во время выполнения производ-
ственных операций записывается не системно и 
недостаточно полно, чтобы увидеть реальное со-
стояние процесса. Ощущается недостаточное ко-
личество контролеров отдела качества в произ-
водственных цехах. Один контролер отвечает за 
два или три производственных передела, у кото-
рых разная специфика и большая номенклатура 
изделий. 

Также, можно отметить недостатки в планирова-
нии, учете, списании материалов в производ-
ственных подразделениях. Остатки незавершен-
ного производства планируются от установлен-
ной вышестоящим руководством общей суммы, а 
не от фактически необходимых машинокомплек-
тов, узлов и деталей с повышенной трудоемко-
стью и большим циклом изготовления. Все это – 
результат жесткой политики по снижению затрат, 
запасов, издержек, развернутой еще в 2009 кри-
зисном году. 

Таким образом, АО «САЗ» поддерживает в рабо-
чем состоянии документированную СМК и посто-
янно улучшает ее результативность в соответ-
ствии с требованиями ГОСТ Р ИСО 9001-2015 как 
средство, обеспечивающее соответствие продук-
ции установленным требованиям и способствую-
щее постоянному повышению ее качества. АО 
«САЗ» установил последовательность и взаимо-
действие процессов, постоянно повышая эффек-
тивность процессов, обеспечивая ресурсами и 
информацией. Постоянно осуществляются мони-
торинг, измерения и анализ процессов для 
успешного функционирования СМК АО «САЗ». 
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Аннотация. В статье рассмотрен рынок электромо-

билей, проведена периодизация его развития, вы-

делены основные этапы формирования и развития 

данного рынка, приведены их основные характери-

стики, а также систематизирована существующая 

классификация электромобилей. Исследование ос-

новных тенденций данного рынка позволило выде-

лить ведущих игроков, определить факторы их 

успеха, а также сделать ориентировочный прогноз 

перспектив инвестирования в данную сферу дея-

тельности и сопутствующие отрасли. В результате 

проведенного анализа, был выявлен ряд актуальных 

проблем, сдерживающих развитие рынка электро-

каров, а также определены перспективные направ-

ления его развития. 
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Annotation. Тhe article examines the electric vehicle 

market, periodizes its development, highlights the main 

stages of the formation and development of this mar-

ket, provides their main characteristics, and systema-

tizes the existing classification of electric vehicles. The 

study of the main trends of this market made it possible 

to identify the leading players, determine the factors of 

their success, as well as make an approximate forecast 

of the prospects for investing in this field of activity and 

related industries. As a result of the analysis, a number 

of urgent problems hindering the development of the 

electric car market were identified, as well as promising 

directions for its development were identified. 
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егодня каждый 10-й автомобиль на дорогах 
мира – электрический. 

Среди преимуществ электромобилей (особенно 

чисто электрических) можно выделить следую-
щие:  

–  нулевой выброс выхлопных газов, загрязняю-

щих окружающую среду; 

–  высокую энергоэффективность;  

–  относительную простоту устройства и низкий 

уровень шума двигателя;  

–  быстрый разгон и набор скорости.  

Часть штатов США и стран Европы с 2030 по 2035 

годы планируют полностью отказаться от продаж 

автомобилей с двигателями внутреннего сгора-

ния (ДВС). В связи с этим, постоянно растет число 

автоконцернов, выпускающих электрокары. 

Электромобиль – транспортное средство, приво-

димое в движение одним или несколькими 

электродвигателями, работающими от независи-

мого источника энергии. 

Классификация электромобилей [1]:  

1. По назначению: пассажирский; грузовой; се-
мейный; скоростной; прочие виды (трициклы, мик-
роэлектромобили и т.д.). 

2. В зависимости от вида двигателя с электриче-

ским приводом:  

–  гибридный (HEV); 

–  плагин-гибридный (РHEV) или подключаемые 
гибриды;  

–  последовательные (REEV) с увеличенным за-

пасом хода; 

–  «чистые электромобили» (BEV); 

–  электромобили на топливных элементах 
(FCEV), двигающиеся за счет преобразования во-
дорода в электроэнергию. 

С 
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3. В зависимости от химического состава бата-

рей: никель-цинковые; литий-полимерные; литий-

ионные (в т.ч. NCM); никель-металл-гибридные; 

никель-кадмиевые; свинцово-кислотные; литий-

железо-фосфатные (LFP) и др. 

В истории развития рынка электромобилей 

можно условно выделить следующие основные 

этапы (табл. 1). 

Таблица 1  

Этапы развития рынка электромобилей 
 

Этап Характеристика этапа 

1.  Создание электромо-
билей (с первой половины 
до конца 19 века) 

В 1830-х гг. шотландский изобретатель Роберт Андерсон установил электродвигатель на 
повозку. В 1842 г. он совместно с Томасом Дэвенпортом создал первый в мире электродви-
гатель, работающий от аккумулятора. В 1881 г. француз Густав Трюфф выставил в Париже 
электрический трехколесный велосипед, после добавления экипажа его вес достиг 160 кг, 
а скорость 12 км/час. В 1882 г. Уильям Эдвард Аттон и Джон Перри сделали электромобиль, 
оснащенный фарами, вес автомобиля – 168 кг, скорость 14,5 км/ч. В 1899 г. бельгиец Ка-
милла Женаци создал двухмоторный заднеприводный электромобиль мощностью 44 кВт, 
установил рекорд скорости 68 миль (110 км/час, запас хода около 250 км. Производство 
электромобилей в этот период носило ограниченный характер 

2.  Широкое распростра-
нение электромобилей  
(начало 20 века) 

С 1900 г. электромобили стали использовать в такси. В 1900 г. среди автомобилей, произ-
веденных в США, было 15755 электромобилей, 1684 автомобиля с паровым двигателем и 
936 автомобилей с бензиновым двигателем. В 1912 году 38 % всех машин, США – были 
электрические, 40 % – паровые, 22 % бензиновые. Наблюдался рост рынка электромобилей 

3.  Спад интереса  
к электромобилям 
(с 20х гг. 20 века) 

В связи с активизацией добычи нефти, открытием и усовершенст-вованием ДВС, развитием 
массового производства Генри Фордом, бензиновые автомобили стали более доступны по 
цене, т.о. электромобили практически исчезли. Рецессия рынка электромобилей 

4.  Повторный всплеск 
интереса к электромоби-
лям (с начала 21 века –  
по настоящее время) 

Новый всплеск интереса к электроморбилям – 2006 г., «Tesla Motors» презентовала в                              
г. Санта-Моника штат Калифорния свой первый спортивный электрокар с литий-ионными 
батареями, «Tesla Roadster». В 2008 г. началось серийное производство. В 2010 г. китайская 
компания «BYD» запустила первый в мире серийный электромобиль с литий-железо-фос-
фатными батареями. С 2017 г. многие крупные авто-концерны переходят на производство 
электрокаров адаптируясь под программу отказа Европы и США от бензиновых автомоби-
лей к 2030 г. Рост мирового рынка электрокаров, изменение предпочтений потребителей от 
дорогих марок к более доступным по цене и с хорошим запасом хода  

 

Основные тенденции современного рынка элек-
тромобилей обусловлены ростом цен на нефть и 
все большей актуализацией темы экологии. 

Реализация гибридных (PHev) и полностью элек-
трических автомобилей (bev) в мире, всего тыс. 
шт.: 2017 г. – 1252, 2018 г. – 2062, 2019 г. – 2276, 
2020 г. – 3244, 2021 г. – 6768, 2022 г. – 10522. Если 
рассматривать географию продаж электромоби-
лей по странам за 2022 г. – то лидером спроса на 
электрокары является Китай, это более 60 % от 
общемировых продаж (здесь реализовано более 
6 млн электрокаров), затем – Европа (около                                       
2,6 млн), Северная Америка (около 1,1 млн.), про-
чие страны – менее 0,6 млн. 

По оценкам экспертов, к 2027 году на рынке элек-
трокаров ежегодно будет продаваться не менее 
16 млн. автомобилей, а ежегодный прирост рынка 
составит 17 % в долларах [2]. 

Причиной популярности электромобилей в КНР 
стало стимулирование отказа от ДВС льготами и 
субсидиями для производителей и потребителей. 
Однако, по мнению экспертов, США могут изме-
нить ситуацию и выйти в лидеры по объемам ре-
ализации электрокаров, если будут стимулиро-
вать субсидиями локализацию производства. 
Разработана программа льгот для производите-
лей. 

Если рассматривать суммарные продажам элек-
трокаров и гибридов, то в лидерах – «Tesla» 
(США), «BYD» (Китай), «Volkswagen» (Европа). 
Продажа «чистых» электрокаров (BEV) по фир-
мам-производителям в 2022 г. (по убыванию, тыс. 

шт.): «BYD» 1850, «Tesla» 1360, «Volkswagen» 
820, «GM» 589, «Stellantis» 560, «Hyndai motor» 
550, «Bmw group» 450, «Nio» 170 [2]. 

Несомненным лидером является китайская ком-
пания по производству «чистых» электромобилей 

и батарей к ним «BYD». Впервые в 2022 г. она по-

теснила постоянного лидера данного рынка 

«Tesla», а в перспективе, она может обогнать его 

и по гибридным электрокарам. Эксперты считают, 
что доля «Tesla» будет постоянно снижаться и с 
70 % через 3–4 года может составить всего 30 %. 

Изучим факторы успеха китайских электрокаров, 

позволившие им стать в данный момент лиде-

рами мирового и российского рынка. 

Изначально, китайские электромобили проигры-

вали американским по запасу хода.  

Существует два подхода в производстве электро-

каров: американский с применением литий-ион-

ных батарей (NCM) – акцент на большой запас 
хода, но проигрывают по цене и безопасности и 

китайский с литий-железо-фосфатными батаре-

ями (LFP) – акцент на низкую цену и безопасность 
батареи, но недостаток – малый запас хода.  

Ставка китайцев на безопасные LFP-батареи ока-

залась выигрышной. Новые технологии производ-

ства аккумуляторов могут сделать китайские 

электрокары дешевле на 25 % по сравнению с 
электрокарами на основе натрий-ионных аккуму-
ляторов.  
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В настоящее время, КНР производит большин-
ство аккумуляторов, компонентов и материалов к 
ним. Так, доля КНР в производстве компонентов 
для батарей электромобилей составляет по ано-
дам 91 %, по катодам 78 %. Из 10 главных компа-
ний-производителей аккумуляторов 6 компаний – 
китайские. Доля производителей батарей 2022 г.: 
«catl» (КНР) – 37 %, «lg» (Ю. Корея) – 13,5 %, 
«byd» (КНР) – 13,5 %, «Panasonic» (Япония) –                            
7 % [3]. 

Основные проблемы рынка электромобилей: 

1. Ограниченность сырьевой базы (для произ-
водства батарей и компонентов электрокаров 
нужно много никеля, меди, алюминия, лития и 
т.д.). 

2. Колебание рыночных цен на цветные ме-
таллы (за 2018-2022 гг.: литий +439 %, никель 
+128 %, алюминий +50 %, медь +30 %. Недавно 
было открыто крупное месторождения лития в 
Иране с потенциальным запасом 8,5 тыс. т., в 
итоге – в начале 2023 г. цены на литий упали на 
70 %) [3]. 

3. Возможный дефицит полупроводников (новые 
контракты на их экспорт ограничен в КНР со сто-
роны США, во избежание дефицита сырья амери-
канские компании заблаговременно заключили 
контракты с китайскими партнерами на поставку 
литиевых батарей из КНР и будут развивать сов-
местное производство). Например, «Tesla» заду-
малась о приобретении компании по добыче ли-
тия для снижения себестоимости своих электро-
каров, получения независимости от поставщиков 
сырья и удержания позиций на рынке. 

4. Рискованность инвестиций (показатель мар-
жинальной прибыли основных производителей 

электрокаров (ВEV+PHEV) невысок, а по «чи-
стым» электрокарам все компании кроме «Tesla» – 
убыточные. Поэтому сторонние инвесторы не 
спешат вкладываться в новые китайские компа-
нии по производству чистых электрокаров, так как 
считают их рисковыми. Менее рисковыми явля-
ются вложения в автоконцерны продающие одно-
временно автомобили с ДВС и инновационными 
электромобилями типа Ford, General motors, 
Форд, Toyota и др., где за счет перераспределе-
ния средств и диверсификации ассортимента 
устойчивость и маржинальность выше. 

5. Ценовые войны. Китайцы в настоящее время 
стали снижать субсидии на покупку электрокаров, 
это может привести к тому, что снизится спрос на 
электрокары, производители будут снижать цены, 
чтобы соответствовать покупательской способно-
сти данного рынка. При этом «Tesla» в очередной 
раз в этом году повышает цену на электрокары, 
т.к. выручка растет, а прибыль падает. 

Таким образом, дефицит полупроводников, цено-
вые войны, риски инвестиций, риск рецессии, 
сложная макроэкономическая ситуация нега-
тивно влияют на рынок электрокаров и делают 
его трудно прогнозируемым для инвестиций на 
долгую перспективу. Однако электромобили – это 
неизбежное будущее, вопрос лишь в том, когда 
именно оно наступит. 

На российском рынке электрокаров хорошие пер-
спективы эксперты предрекают китайским произ-
водителям. На автосалоне 2023 г. в Шанхае было 
представлено более 1200 автомобилей, но 
только малая их часть попадет в Россию, в основ-
ном, это китайские бренды, уже работающие в РФ 
официально (табл. 2).  

Таблица 2  

Марки электрокаров из КНР, перспективные для рынка РФ 
 

Производитель Модель автомобиля Вид двигателя 
(запас хода) 

Мощность, 
л.с. 

Цена, 
тыс. долл. 

Great Wall Внедорожник 
Tank 500 HI4-T 

Гибрид 
408 52 

Cherry (суббренд Exeed) Седан Exeed Exlantix 
E03 

Электромобиль (500–700 км) 
480 29 

FAW Кроссовер 
bestune t90 

Бензин (с возможностью пере-
дела в гибрид) 

252 18 

BYD Seagull Электромобиль (400 км) 74 11 

 

В России электрокары пока только начинают 
набирать популярность. В России количество 

собственных легковых автомобилей на 1000 че-

ловек населения постоянно растет: в 2000 г. – 

130, 2005 г. – 168,4, 2010 г. – 228,4, 2015 г. – 288,8, 

2020 г. – 321, 2022 г. – 326, 9[4]. 

Структура парка электромобилей и гибридов в 

России в 2023 г.: гибридов – 90 %, электромоби-

лей – 10 %. При этом доля электромобилей и ги-

бридов в России всего 0,5 % (0,2 млн) от общего 

числа автомобилей – 45,4 млн [5]. 

Эксперты выделяют следующие причины, ограни-
чивающие популярность электромобилей в Рос-
сии: высокая цена, небольшой запас хода от 

зарядки и нехватка электрических заправочных 
станций (ЭЗС). 

Предпочтения россиян в начале 2023 г. измени-
лись: ранее большим спросом пользовались до-
рогие электрокары; сейчас спрос сместился к 
бюджетным моделям (в 2022 г. популярны были 
марки электромобилей: «Tesla» – 33 %, 
«Volkswagen» – 15 %, «Audi» – 10 %, в первом 
квартале 2023 г.: «Evolute» – 23 %, «Volkswagen» – 
22 %, «Tesla» – 15 %). 

Чтобы спрос на электромобили в России стал 
массовым, они должны подешеветь, благодаря 
местным производителям. В настоящее время, в 
РФ существует только один проект по 
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производству российского электромобиля – это 
«Атом». Позитивными факторами данного про-
екта являются – дешевая электроэнергия и высо-
коклассная российская электрохимическая 
школа. По прогнозам к 2026 г. РФ может наладить 
выпуск своих аккумуляторов. 

Серьезным ограничивающим фактором развития 
данного рынка в РФ является нехватка зарядных 
станций. Топ-5 регионов по количеству зарядных 
станций (ЭЗС) в расчете на парк элетрокаров вы-
глядит следующим образом: Москва – 403 (9 ав-
томобилей на 1 ЭЗС), Московская область – 286 
(4 соответственно), Татарстан – 237 (7), Красно-
дарский край – 212 (1), Санкт-Петербург – 196 (5).  

Таким образом, всего по РФ – 3200 (7) зарядных 
станций. Для сравнения, в США количество ЭЗС – 
130 тыс., в КНР – более 1 млн. 

В некоторых регионах России (Москва, Санкт-Пе-
тербург и др.) для владельцев электрокаров при-
меняются льготы – освобождение от транспорт-
ного налога, во многих городах для электрокаров 
установлена бесплатная парковка и зарядка. [5] 

Таким образом, при условии доступности цен на 
электрокары, увеличения дальности пробега от 
заряженной батареи и развития сети ЭЗС, у 
рынка электромобилей в РФ могут быть хорошие 
перспективы.  
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Аннотация. В статье рассмотрены особенности 

функционирования электронной коммерции на со-

временном этапе и описаны наиболее популярные 

бизнес-модели ведения данного типа предприни-

мательства в Интернете. Отдельное внимание уде-

лено отличительным чертами и преимуществам 

электронной коммерции по сравнению с другими 

видами бизнеса. Детально описана бизнес-модель 

торговой площадки и прямых продаж. Сделан вы-

вод о том, что электронная коммерция предпола-

гает использование различных бизнес-моделей, 

каждая из которых имеет свои плюсы и минусы. 

Ожидается, что онлайновые торговые площадки и 

бренды имеют все шансы стать лидерами рынка, в 

то время как розничные продавцы, скорее всего, бу-

дут потеснены, поскольку они занимают промежу-

точное положение между производителями и мар-

кетплейсами. 
 

Ключевые слова: бизнес-модель, электронная ком-

мерция, рынок, потребитель, торговая площадка. 

 

   

Annotation. The article discusses the features of the 

functioning of e-commerce at the present stage and de-

scribes the most popular business models for conduct-

ing this type of business on the Internet. Special atten-

tion is paid to the distinctive features and advantages of 

e-commerce in comparison with other types of busi-

ness. The business model of the trading platform and 

direct sales is described in detail. It is concluded that e-

commerce involves the use of various business models, 

each of which has its pros and cons. Online market-

places and brands are expected to have the potential to 

become market leaders, while retailers are likely to be 

marginalized as they sit in between manufacturers and 

marketplaces. 
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онцепция электронной коммерции (e-
commerce) выкристаллизовалась в широко 

распространенную рыночную парадигму. Однако 
популярность данной формы ведения бизнеса и 
быстрое принятие в качестве альтернативы тра-
диционному предпринимательству создают пре-
пятствия для ее четкого понимания и ясного изло-
жения ключевых характеристик. Большинство 
приверженцев электронной коммерции часто со-
средотачиваются только на обмене конечного 
продукта, не уделяя при этом пристального вни-
мания и не зная тонкостей самой операции, лежа-
щей в ее основе. Поэтому правильная характери-
стика приложений электронной коммерции имеет 
фундаментальное значение на сегодняшний 
день. 

В течение 2022 года владельцы онлайн-бизнеса 
находились в постоянном напряжении. С мо-
мента окончания бума, вызванного пандемией 
COVID-19, до экономических потрясений, иници-
ированных геополитической напряженностью, ре-
гулярно вводимыми санкционными режимами, 
прошлый год был очень сложный для индустрии 
электронной коммерции. В данном контексте, не 
подлежит сомнению тот факт, что задача 

предпринимателей преуспеть в сфере электрон-
ной коммерции предполагает необходимость 
оставаться на шаг впереди и перенимать новые 
тенденции [1]. 

Согласно прогнозам, в 2023 году рост индустрии 
электронной коммерции ускорится за счет увели-
чения числа онлайн-покупателей и продолжаю-
щегося роста числа цифровых платежей. По дан-
ным Statista выручка от розничной электронной 
коммерции в Европе вырастет до 939,7 млрд дол-
ларов к 2025 году [3]. Кроме того, аналитики счи-
тают, что электронная коммерция останется до-
минирующей силой, на которую придется 47 % 
розничной торговли в 2027 году.  

На рисунке 1 представлен прогнозируемый рост 
розничных продаж в электронной коммерции по 
всему миру с 2020 по 2025 год [5]. 

Таким образом, четкая формализация бизнес-мо-
делей электронной коммерции, выделение ее 
особенностей и отличительных черт имеет осно-
вополагающее значение для поддержания устой-
чивости и конкурентоспособности предприятий на 
рынке, что и предопределяет выбор темы данной 
статьи. 

К 
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Рисунок 1 – Динамика роста розничных продаж электронной коммерции, % [5] 

 
Разнообразным вопросам теории и практики при-
менения электронной коммерции в деятельности 
предприятий уделялось большое внимание в тру-
дах таких исследователей как А.Н. Каримов,                               
В.В. Яворский, Н.Л. Айвазян, Т.К. Капия, Р.В. Жа-
риков, Yang, Zhi; Ngo, Quang Van; Chang, Victor; 
Marshall, Robert. 

Проблемные аспекты, связанные с определе-
нием места электронной коммерции в цифровой 
экономике раскрываются в работах С.В. Чекай-
кина, М.Ю. Лакеева, Ю.А. Федоровой, Ouyang, 
Zhiyuan; Leung, K.H. Eric; Zhang, Hao. 

Над изучением проблем обоснования бизнес-мо-
делей электронной коммерции, их изменениями и 
трансформациями в контексте динамичности со-
временных рынков трудятся М.Л. Братковский, 
М.В. Гончарова, И.В. Кордина, Д.И. Хлебович,                                   
Ji, Xing; Xu, Jingwen; Zhang, Hongxiao. 

В тоже время, принимая во внимание весомый 
вклад ученых в формирование теоретических и 
практических аспектов развития электронной 
коммерции, динамические и стремительные из-
менения, происходящие данной сфере эконо-
мики, требуют детального исследования и обоб-
щения, изучения механизмов и векторов влияния 
различных факторов на тенденции ведения пред-
принимательской деятельности в Интернете. 

Термин «электронная коммерция» относится ко 
всем видам деловых операций и транзакций, ко-
торые осуществляются через Интернет и другие 
информационные технологии [4]. Кроме того, 
необходимо отметить, что электронная коммер-
ция представляет собой виртуальную бизнес-
среду, в которой в цифровом виде через Интер-
нет перемещаются данные, связанные с покуп-
кой, продажей, транспортировкой товаров и 
услуг. 

Отличительными чертами и особенностями элек-
тронной коммерции целесообразно выделить 
следующие. 

1. Глобальный охват. В основном, это преиму-
щество, которое помогает соединиться со всем 
миром, чтобы коммерческие сделки могли 

выходить за пределы национальных границ и 
культур с гораздо большей эффективностью как в 
затратах, так и в усилиях по сравнению с тради-
ционной торговлей. Благодаря этому, потенци-
альный размер рынка электронной коммерции в 
ближайшие годы будет только увеличиваться. 
Глобальный охват не только тесно связан с ме-
стоположением, он открыл широкие возможности 
совершать транзакции по всему миру, используя 
различные формы оплаты (Paypal, банковские пе-
реводы, платежные платформы, кредитные 
карты и т.д.). Это позволяет максимально упро-
стить пользователям покупку товаров и услуг в 
интернет-магазинах. Если добавить к этому 
больше возможности для отправки продуктов, ко-
торые предлагают сегодняшние логические це-
почки, то ценность данного формата ведения 
предпринимательства значительно возрастает. 

2. Месторасположение. В традиционной ком-
мерции хороший рынок – это физическое место, 
которое посещают для совершения сделок. Отли-
чительной особенностью электронного бизнеса 
является вездесущность; то есть, доступность в 
любом месте и в любое время. Таким образом, 
рынок освобождается, поскольку он больше не 
ограничен материальными рамками, а современ-
ные технологии позволяют совершать покупки, не 
выходя из дома. 

3. Интерактивность. В отличие от традиционной 
коммерции, двусторонняя связь между потреби-
телем и продавцом с использованием цифровых 
технологий в электронной коммерции становится 
намного проще, поскольку операции возможно 
проводить с помощью всего лишь одного веб-
сайта в рамках интернет-магазина. Кроме того, 
появление социальных сетей открыло еще один 
канал связи, наряду с телефоном и электронной 
почтой. Все это позволяет наладить более тес-
ные отношения с каждым клиентом. 

3. Универсальные стандарты. Данная особен-
ность электронного бизнеса замечательна тем, 
что технические стандарты легче унифицировать 
для их выполнения, поскольку они становятся об-
щими для всех стран мира. Как следствие, барь-
еры и ограничения снимаются, продажа продук-
тов и услуг становится более стандарти-
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зированной, при этом покупатель может легко 
сравнивать цены, описание товаров, сроки до-
ставки и т.д., что облегчает покупку. 

4. Персонализация и адаптация. Данная отличи-
тельная черта заключается в том, что электрон-
ная торговля может адаптироваться на основе 
предпочтений пользователя или запросов рынка, 
предлагая сопутствующие товары, делая их бо-
лее специфическими в соответствии с потребно-
стями, адаптируя стимулы и виды вознагражде-
ний. Другими словами, это – способность интер-
нет-магазинов меняться в зависимости от того, 
что их клиенты ищут. 

5. Социальные технологии. интернет-магазин 
является более социальным средством массовой 
информации, чем другие, например, такие как те-
левидение, радио. Потому что в этом случае 
складываются многосторонние отношения, по-
мимо того, что магазин продает товары он сам 
может быть создателем собственного контента, 
который информирует пользователей о продук-
тах или их тематике. В данном случае можно от-
метить, что потребление контента также является 
важной характеристикой электронной коммерции. 

Рассматривая более подробно бизнес-модели на 
рынке электронной коммерции, следует отме-
тить, что индустрия ведения бизнеса в Интер-
нете, претерпела значительные изменения с мо-
мента роста ее популярности в 1990-х и начале 
2000-х годов. Поскольку разделение между 
офлайн и онлайн почти исчезло, большинство 
компаний активно используют гибридный или 
многоканальный подход к продвижению своих 
продуктов или услуг [6]. 

На рисунке 2 приведена иллюстрация основных 
типов бизнес-моделей электронной коммерции. 
Подробно рассмотреть в рамках данной статьи 
все типовые бизнес-модели, представленные на 
рисунке, не представляется возможным, поэтому 
охарактеризуем только две основные группы. 

Торговая площадка. Это – интернет-платформа, 
где продавцы могут размещать свои товары или 
услуги, а оператор торговой площадки соединяет 
производителей и потребителей. За свои услуги 
торговая площадка взимает комиссию. Классиче-
ские примеры – eBay (B2C и C2C), Amazon (B2C), 
Alibaba (B2B) и Fiverr. Торговые площадки могут 
ускорить процесс покупки и продажи как товаров, 
так и услуг. 

 
 

Рисунок 2 – Типовые бизнес-модели электронной коммерции 

 
При построении финансовой модели для торго-
вой площадки важно создать модель, начиная с 
валовой товарной стоимости (GMV), которая 
представляет собой общую стоимость транзак-
ций товаров и услуг на платформе, далее, струк-
тура комиссионных определяет доход плат-
формы, при этом расходы могут сильно варьиро-
ваться в зависимости от бизнеса. В большинстве 
случаев, продавцы занимаются доставкой (неза-
висимо от того, платят ли они за нее сами или взи-
мают плату с клиента), но в некоторых случаях, 
таких как «Fulfilled By Amazon (FBA)», торговая 
площадка берет на себя доставку. 

Прямые продажи потребителю – это бизнес-
модель электронной коммерции, в рамках кото-
рой производитель продает товары 

непосредственно клиентам без посредников. Ры-
нок прямых продаж расширяется во всем мире, 
поскольку все больше покупателей переходят на 
розничную торговлю через Интернет. По данным 
Statista, ожидается, что к 2026 году объем рознич-
ных продаж в электронной коммерции достигнет 
почти 8,1 триллиона долларов [2]. Подобная биз-
нес-модель исключает вмешательство третьих 
сторон, таких как оптовые компании, традицион-
ные розничные торговцы или любые онлайн-
платформы.  

Подводя итоги, отметим, что индустрия электрон-
ной коммерции постоянно меняется. Сегодня, в 
большей степени, продавцы создают и/или со-
вершенствуют свой бизнес в Интернете, чтобы 
удовлетворять клиентов и повышать их 



259 

 

лояльность, что достигается, благодаря ряду пре-
имуществ, которые отличают рынок электронной 
торговли от других форм ведения предпринима-
тельства. Электронная коммерция предполагает 
использование различных бизнес-моделей, каж-
дая из которых имеет свои плюсы и минусы. 

Ожидается, что онлайновые торговые площадки 
и бренды имеют все шансы стать лидерами 
рынка, в то время как розничные продавцы, ско-
рее всего, будут потеснены, поскольку они зани-
мают промежуточное положение между произво-
дителями и маркетплейсами. 
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